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турного взаимодействия: лингвокультуроведческой, когнитивной, эмоционально-
оценочной и поведенческой компетенциями.  

 
The process of training students for overcoming cross-cultural difficulties is 

realised by means of mastering the key competences of cross-cultural interaction: 
linguistic, cultural, cognitive, emotionally-estimating and behaviour competences. 
 
Во всем мире сегодня наблюдается 

процесс взаимопроникновения и перепле-
тения культур, связанный с ростом поли-
тико-экономических тенденций к сближе-
нию стран. Вместе с этим происходит 
расширение и интенсификация контактов 
между представителями различных куль-
тур практически во всех сферах деятель-
ности человека. В связи с этим перед сис-
темой образования встает задача подго-
товки студентов к взаимодействию с 
представителями разных стран, с иными 
культурными и социальными традиция-
ми, иным общественным устройством и 
языковой культурой. Ориентиром пере-
смотра целей образования является целе-
направленная педагогическая деятель-
ность, направленная на овладение студен-
тами ключевыми компетенциями меж-
культурного взаимодействия и преодоле-
ние затруднений в условиях ситуаций 
межкультурного взаимодействия. 

Анализ теоретических работ, посвя-
щенных проблемам поликультурного обра-
зования и особенностям межкультурного 
образования, а также анализ собственных 
наблюдений затруднений студентов в меж-
культурном взаимодействии (анкеты, бесе-
ды) позволяют сделать вывод о наличии 
нескольких причин возникновения меж-
культурных затруднений, а именно: 

• недостаток знаний языка и фактов 
иноязычной культуры (неправильная ин-
терпретация семантики языковых и ре-
чевых единиц, неверное восприятие ау-
тентичной речи на слух, незнание куль-
турно-языковых норм, форм и способов их 
проявление в моделях поведения людей, 
незнание системы универсальных куль-
турных ценностей и т. д.); 

• неумение анализировать и правиль-
но интерпретировать проявления иноязыч-
ной культуры (неправильная интерпрета-
ция поведения, привычек представителей 
иной культуры; неумение проводить анало-
гии при сравнении фактов, явлений культу-
ры; непонимание культурной специфично-
сти концепта и т. д.); 

• недостаточный опыт эмоциональ-
но-чувственного отношения студентов к 
проявлениям иноязычной культуры (про-
явление нетерпимости во взаимодейст-
вии, отсутствие интереса и мотивации к 
установлению межкультурных контак-
тов, отсутствие толерантного отно-
шения к культурным различиям и т. д.); 

• неумение студентов успешно взаи-
модействовать с представителями ино-
язычного социума (неумение выбирать 
стратегию поведения в зависимости от 
цели и ситуации общения, неумение 
строить свое поведение в соответствии 
с нормами культуры изучаемого языка, 
избегание контактов с представителями 
иноязычного социума, неумение избегать 
и решать проблемы, связанные с непони-
манием и т. д.). 

В этой связи на первый план выхо-
дит проблема совершенствования про-
фессиональной подготовки студентов к 
преодолению затруднений в межкультур-
ном взаимодействии на основе компе-
тентностного подхода, так как компетент-
ностный подход признается наиболее от-
вечающим современному пониманию ка-
чества образования в условиях разви-
вающегося многокультурного общества. 
Это, на наш взгляд, становится возмож-
ным благодаря определенному уровню 
межкультурного развития студента, т. е. 
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насколько хорошо он владеет умениями и 
навыками эффективного межкультурного 
взаимодействия (МВ), сценариями пове-
дения в типичных социальных ситуациях 
МВ, позволяющими преобразовывать соб-
ственные эгоцентрические намерения, 
адекватно адаптироваться в новой ситуа-
ции МВ, принимать эффективные реше-
ния в различных ситуациях возникающих 
затруднений и извлекать из них положи-
тельный опыт.  

Конечная цель подготовки студен-
тов к преодолению межкультурных за-
труднений состоит, на наш взгляд, в овла-
дении ими ключевыми компетенциями 
межкультурного взаимодействия: 1) лин-
гвокультуроведческой компетенцией, от-
ражающей языковую/речевую грамотность 
студента, а также его культуроведческую 
осведомленность; 2) когнитивной компе-
тенцией, предполагающей знание кон-
цептуальных феноменов родной и ино-
язычной культуры; 3) эмоционально-оце-
ночной компетенцией, проявляющейся в 
открытости другим культурам, принятии 
их проявлений, а также проявлении тер-
пимости и доброжелательности во взаи-
модействии с собеседниками; 4) поведен-
ческой компетенцией – умении следовать 
коммуникативно-речевым нормам ино-
язычного социума, умении решать меж-
культурные затруднения. 

Лингвокультуроведческая компетен-
ция. Повышение профессионализма начи-
нается прежде всего с активного расшире-
ния системы знаний человека о той дея-
тельности, в которую будет вплетена его 
будущая профессиональная деятельность. 
Так, лингвокультуроведческая компетен-
ция включает в себя знания языковые и 
культуроведческие. Показателями сфор-
мированности данной компетенции явля-
ются: а) языковая и речевая грамотность 
(готовность/способность воспринимать 
аутентичную речь на слух; готовность / 
способность правильно интерпретировать 

семантику языковых и речевых единиц 
изучаемого языка; знания особенностей 
логики высказывания в родной и иноязыч-
ной культуре и т. д.); б) культуроведческая 
осведомленность (знания культурно-языко-
вых норм, форм и способов их проявления 
в институтах иноязычного общества, моде-
лях поведения людей; знания системы уни-
версальных культурных ценностей; знания 
специфики форм и средств невербальной 
коммуникации и т. д.). 

Когнитивная компетенция связана с 
использованием иностранного языка в 
качестве инструмента познания иной лин-
гвокультуры и, следовательно, требует от 
личности ее интеллектуального развития, 
абстрактного и критического мышления. 
Сопоставительный анализ концептуаль-
ных феноменов родной и иноязычной 
культур, развитие таких умений рефлек-
тивного и аналитического сравнения, как 
группировка, структурирование, сопос-
тавление, создание логических связей, 
использование в сопоставительном ана-
лизе приемов дедуктивных и индуктив-
ных умозаключений. Показателями сфор-
мированности данной компетенции явля-
ются: знание культурно-специфических 
концептов в родной и иноязычной культу-
рах; способность/готовность сопоставлять, 
структурировать, анализировать, вычле-
нять нужную культуроведческую инфор-
мацию, проводить аналогии, обобщения 
при сравнении фактов, явлений культуры; 
умение находить универсальное и специ-
фическое в проявлениях родной и «чу-
жой» культур и т. д. 

Эмоционально-оценочная компетен-
ция. В зависимости от индивидуальных 
качеств личности у студентов формирует-
ся определенный способ выполнения дея-
тельности в процессе познания иноязыч-
ного мира, что определяет его учебный 
стиль и адекватный им выбор учебных 
стратегий. Когнитивно-коммуникативный 
подход к обучению иностранному языку 
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предполагает активную позицию студента 
в процессе познания сути изучаемых яв-
лений и выражается в его любознательно-
сти, наблюдательности, интересе к позна-
нию иноязычной культуры. Показателями 
сформированности данной компетенции 
являются: проявление социокультурной 
любознательности при работе с культуро-
ведческой информацией; проявление со-
циокультурной наблюдательности при 
распознавании культуроведческих и язы-
ковых реалий; интереса к сопоставитель-
ному анализу концептуальных феноменов 
родной и иноязычной культур и т. д. 

Поведенческая компетенция отража-
ет уровень овладения стратегиями меж-

культурного взаимодействия и преодоления 
межкультурных затруднений. В связи с 
этим нами выделены следующие показате-
ли сформированности данной компетен-
ции: способность/готовность выбирать и 
использовать адекватные языковые формы 
и средства в зависимости от цели и ситуа-
ции общения в МВ, от социальных ролей 
участников межкультурного взаимодейст-
вия; умение адекватно использовать в про-
цессе межкультурного взаимодействия зна-
ний культурных особенностей иноязычной 
культуры, привычек, традиций, норм, пове-
дения и этикета носителей языка; умение 
предвидеть, преодолевать и анализировать 
межкультурные затруднения.  
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The article is devoted to the orientation of the methodical complex of the school 

course «Geographical local studies» on the development of independent activity of 6-form 
students. The author reveals and argues the role of each component of the methodical 
complex.  

Key words: independent activity, levels of independent activity, textbook, working 
exercise book, electronic atlas. 
 
Концепция модернизации россий-

ского образования на период до 2010 г. 
определяет цели общего образования на 
современном этапе. Она подчеркивает 
необходимость «ориентации образования 
не только на усвоение обучающимися оп-

ределенной суммы знаний, но и на разви-
тие его личности, его познавательных и 
созидательных способностей. Общеобра-
зовательная школа должна формировать 
целостную систему знаний, умений и на-
выков, а также самостоятельную деятель-




