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Аннотация. Актуальность исследования подходов к формированию межкультур-
ной компетенции обусловлена одновременным многообразием подходов в научной ли-
тературе и отсутствием универсальных для гуманитарных направлений подробных раз-
работок, раскрывающих суть межкультурной компетенции и процесс ее формирования 
в рамках комплексного подхода. В связи с этим данная статья направлена на разработку 
уровневого подхода к формированию межкультурной компетенции. Ведущими метода-
ми в исследовании процесса формирования межкультурной компетенции выступили 
метод анализа нормативно-правовой документации, позволивший выявить государст-
венный запрос на формирование межкультурной компетенции у выпускников бакалав-
риата, его реализация согласно учебным планам вуза; метод моделирования уровневой 
системы в рамках разрабатываемого подхода, а также метод консультаций с препода-
вателями выпускающих кафедр направления подготовки 41.03.05 «Международные 
отношения», на примере которого раскрывается практическое применение авторской 
разработки. Исследовательской базой являлся Сибирский институт управления — фи-
лиал РАНХиГС при Президенте РФ: кафедры иностранных языков и лингводидактики, 
международных отношений и гуманитарного сотрудничества. В статье выявлены клю-
чевые элементы спектра межкультурной компетенции; раскрыта корреляция трудоемко-
сти формирования уровней межкультурной компетенции и соответствующих элементов 
спектра; предложена система уровней сформированности межкультурной компетенции; 
каждому уровню обоснованно дана интерпретация; с опорой на предложенную систему 
наглядно представлен процесс формирования и развития межкультурной компетенции 
у направления подготовки 41.03.05 «Международные отношения». Представленные 
в статье разработки позво ляют организовать прозрачный междисциплинарный учебный 
процесс формирования и развития межкультурной компетенции. Разработанная автором 
система способствует дальнейшей разработке проблемы, что может быть воплощено 
в создании фонда оценочных средств, а также наполнению концепта междисципли-
нарного взаимодействия выпускающих кафедр с целью формирования межкультурной 
компетенции конкретных содержанием.

Ключевые слова: межкультурная компетенция, уровневый подход, гуманитарные 
направления подготовки, сформированность межкультурной компетенции, система 
уровней межкультурной компетенции
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Abstract: The relevance of the study of approaches to the formation of intercultural com-
petence is due to the diversity of approaches in the scientific literature and the lack of detailed 
manuals universal for the humanitarian field that reveal the essence of intercultural competence 
and the process of its formation within the framework of an integrated approach at the same time. 
In this regard, the article is aimed at developing the level approach to the formation of intercul-
tural competence. The leading methods in the study of the process of formation of intercultural 
competence were the method of analysis of legal documents, which made it possible to identify 
what the state require and awaits from the formation of intercultural competence among Bache-
lor graduates, its implementation in accordance with the curriculum of the university; a method 
of modeling a level system within the framework of the develo ped approach, as well as a method 
of consultations with teachers of responsible departments of the direction of training 41.03.05 
International Relations, on the example of which the practical application of the proposed 
solution is revealed. The research base was the Siberian Institute of Management — a branch 
of the Presidential Academy of National Economy and Public Administration: the departments 
of foreign languages   and linguodidactics, international relations and humanitarian cooperation. 
The article reveals the key elements of the spectrum of intercultural competence, the correlation 
of the complexity of the formation of levels of intercultural competence and the corresponding 
elements of the spectrum, proposes a level system of formation of intercultural competence, 
each level is given a justified interpretation within the approach, the process of formation 
and development of intercultural competence is clearly presented on the example of the direction 
of training 41.03.05 International relations. The materials presented in the article make it possible 
to organize a transparent interdisciplinary educational process of the formation and development 
of intercultural competence. The system developed by the author contributes to the further de-
velopment of the problem, which can be embodied in the creation of a fund of evaluation tools, 
as well as filling the concept of interdisciplinary interaction of responsible departments aiming 
at the formation of intercultural competence with specific content.
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Введение

Способность к межкультурному взаимодействию — комплексное 
понятие, включающее, во-первых, уважение к представителям дру-
гих культур, во-вторых, толерантность к инаковости, в-третьих, 

готовность к работе в иноязычной среде. Развитие межкультурных навыков 
уже в 2013 г. было признано ЮНЕСКО необходимым для развития чувства 
принадлежности к человечеству (Сhartofylaka, 2021). Так, например, в Авст ра-
лии и Канаде провозглашена образовательная политика многоязычия и поли-
культурности, а национальное и культурное разнообразие возводится в ранг 
государственной политики (Rubino, 2010; Payant, Galante, 2022). 

За период с 2016 по июль 2021 года, согласно исследованию Университета 
Саламанки, было проведено более 300 исследований (базы Scopus и WoS), 
посвященных межкультурной компетенции, 84 % из которых являются эмпири-
ческими по своей природе, при этом подавляющее большинство из них (96 %) 
проведены в академической среде (Guillén-Yparrea, Ramírez-Montoya, 2021). 
Данная статистика свидетельствует о том, что вопросы межкультурного 
взаимо действия не только не теряют своей актуальности, но и приобретают 
обладание специфичной проблематикой на уровне вузовского образования.

В литературе встречается множество определений межкультурной компе-
тенции. Межкультурная компетенция (МК) понимается рядом исследователей 
как набор знаний, умений и навыков (ЗУН) (Баканова, 2008; Садохин, 2007; 
Хакимов, 2010), другие трактуют МК как сочетание ЗУН и личностных качеств 
человека (Bennet, 1986; Желтова, 2014; Davis, Fletcher 2009). Сущест вует бихе-
виористско-деятельностное понимание МК (Корнеева, Ма, 2016; Новицкая, 
2008). Ряд ученых отводит важную роль рефлексии в определении МК, считая, 
что именно она позволяет оценить результаты межкультурного общения (Агае-
ва, 2014). Наиболее полное определение, по нашему мнению, сформулировано 
В. А. Виниченко: «МК представляет собой интегративную характеристику, 
включающую комплекс межкультурных знаний, умений и профессионально зна-
чимых личностных качеств, который отражает готовность к профессиональному 
общению, основанному на общечеловеческих ценностях, и обеспечивает продук-
тивное профессиональное межкультурное взаимодействие» (Виниченко, 2020). 

Важно отметить существующий тренд на разделение МК и межкультур-
ной коммуникативной компетенции (МКК). В первом случае люди могут 
взаимодействовать на своем родном языке с представителями других стран 
и культур, используя свои знания о межкультурной коммуникации, навыки 
общения и установления контактов, тогда как в случае МКК взаимодействие 
происходит между представителями различных стран и культур на иностран-
ном языке хотя бы для одного из собеседников языке. МКК определяется спе-
циалистами как «эффективное управление взаимодействием между людьми, 
которые в определенной степени имеют различные аффективные, когнитивные 
и поведенческие установки» (Зеленина, 2016, с. 101).
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В литературе выделяют массу подходов к формированию МК, среди них 
наиболее значимыми, на наш взгляд  являются: системный подход (И. В. Блау-
берг, Н. В. Бордовская, А. Г. Кузнецова, Э. Г. Юдин), аксиологический подход 
(Б. Г. Ананьев, С. Ф. Анисимов, В. А. Василенко, О. Г. Дробницкий, А. В. Кирьяко-
ва, В. А. Сластенин, В. П. Тугаринов, В. А. Ядов), культурологический подход 
(Д. А. Дистервег, В. С. Библер, Дж. Брунер, И. Е. Видт, Н. Ф. Голованова, А. С. За-
песоцкий, Н. Б. Крылова), деятельностный подход (Э. В. Ильенков, М. С. Каган, 
Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн), компе-
тентностный подход (Дж. Равен, А. В. Хуторской, А. Г. Бермус), средовый подход 
(Е. В. Бондаревская, В. И. Слободчиков, И. С. Якиманская, В. Я. Ясвин), компле-
ментарный подход (И. В. Галковская, О. Ю. Николаев, С. Ю. Рудник, Т. А. Юзе-
фавичус). Основными контрастирующими лагерями в этом вопросе являются 
утилитаристы и нон-утилитаристы. Первая группа исследователей выступает 
за предоставление обучающимся подготовленного списка рекомендаций, тогда 
как нон-утилитаристы пропагандируют метод проб и ошибок, применяемый 
в симу ляции межкультурного взаимодействия. 

Межкультурность в профессиональной ситуации — это попытка междис-
циплинарного ответа на проблемы социальных акторов — тех, кто заинтересован 
в максимально возможном управлении культурным разнообразием и содейст-
вии построению социальной артикуляции между носителями разных культур, 
в идеале с преимуществами для всех (Manço, 2019). Исследователи сходятся 
во мнении о том, что формирование МК — процесс циклический и непрерывный 
(Королева, 2017). Повышение уровня культурного разнооб разия требует от сис-
темы высшего образования ориентации на содействие межкультурному обуче-
нию и развитие личности, готовой работать в культурно разнообразной среде, 
тогда как преподавание в межкультурном контексте часто требует осознанности 
и дистанцирования по отношению к собственной культурной идентичности, 
открытости другим, способности адаптировать свои представления и поведение 
в группе (Tidiane-Wane, Cordier, 2020). Таким образом, один из основных резуль-
татов обучения студента гуманитарного направ ления подготовки в вузе — фор-
мирование МК, однако используемые на данный момент в высшей школе под-
ходы формирования МК в вузе, на наш взгляд, либо недостаточно специфичны, 
либо концентрируются лишь на нескольких элементах спектра МК.

Методы исследования

Цель данного исследования — создание модели формирования МК у сту-
дентов гуманитарного направления подготовки уровня бакалавриата на основе 
уровневого подхода.

Задачи исследования:
1) проанализировать спектр МК, выделив акутальные для уровня высшего 

образования элементы;
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2) проанализировать, как элементы МК отображаются в ФГОС;
3) по учебным планам гуманитарных направлений подготовки бакалаврита 

(на примере СИУ РАНХиГС) определить, в рамках каких дисциплин форми-
руется МК и какой объем учебной нагрузки на это заложен;

4) предложить систему уровней сформированности МК в рамках уровневого 
подхода, дать им интерпретацию;

5) представить процесс формирования МК одного из гуманитарных 
направ лений подготовки бакалавриата с опорой на предложенную систему.

Исследование проходило в 2021/2022 уч. г. в несколько этапов.
Подготовительный этап представлял собой, во-первых, анализ отечест-

венной и зарубежной литературы, касающейся спектра МК, с целью выборки 
актуального набора элементов МК и построения связей между ними. Данный 
шаг имеет принципиальное значение, поскольку элементы МК, встречающиеся 
в литературе, неоднородны. Помимо традиционно выделяемых аффективных, 
когнитивных и поведенческих установок существуют другие трехкомпонент-
ные спектры МК: лингвистический, аффективный, когнитивный компоненты 
(Василькова, 2012); аффективный, когнитивный, процессуальный компоненты 
(Лопухова, 2014; Holubnycha, 2021); когнитивная, прагматическая, мотива-
ционная сферы (Соловьева, 2007), а также пятикомпонентные: аффективный, 
когнитивный, мотивационно-ценностный, адаптивно-поведенческий компо-
ненты (Непочатых, 2011; Portera, Milani 2019).

Во-вторых, необходимо было изучить ФГОС гуманитарных направлений 
подготовки бакалавриата в СИУ РАНХиГС (42.03.01 «Реклама и связи с общест-
венностью», 41.03.05 «Международные отношения», 40.03.01 «Юрис пруденция», 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 38.03.03 «Управление 
персоналом», 38.03.02 «Менеджмент», 37.03.01 «Психология», 38.03.01 «Экономи-
ка») и их учебные планы на примере 2022 г. набора, для того чтобы понять, каким 
компетенциям, заданным ФГОС, соответствует МК, в рамках каких дисциплин 
она формируется, какой объем часов на это отводится.

На основном этапе исследования, решив первые три задачи, становится 
возможным выстроить уровни формирования МК у студентов гуманитарных 
направлений, исходя из реально заложенных в учебных планах часов и спе-
цифики дисциплин. Результаты исследований уровня сформированности МК 
студентов показывают, что восприятие обучающимися иной культуры, зало-
женное до обучения в вузе, в значительной мере определяет возможный успех 
межкультурной коммуникации, что свидетельствует о важности формирования 
МК, начиная с первого года обучения в вузе (Hofmeyr, 2021). Как следствие, 
на данном этапе исследования необходимо связать концептуально оформлен-
ные уровни с каждым из элементов МК.

На заключительном этапе исследования мы даем объяснения качествен-
ным и количественным отличиям уровней, смоделировав междисциплинар-
ный процесс формирования МК на примере направления подготовки 41.03.05 
«Между народные отношения», позволяющий оптимально распределить 



 

72 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»

нагрузку между языковыми и профильными дисциплинами. Нами были прове-
дены консультационные беседы с преподавателями обеих выпускающих кафедр 
данного направления подготовки, для того чтобы выявить существующие вопро-
сы, замечания и неудовлетворенность в отношении формирования МК. Осно-
вой для создания модели являлся опыт интегрированного курса политических 
и социальных наук между Sciences Po Lille и Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster (WWU), главной целью которого было не только дать студентам воз-
можность получить опыт межкультурного взаимодействия, но и осмыслить его 
(Prokopf, Julien, 2017). Опорной для модели является концепция интернациона-
лизации учебного плана (ИУП). Данная концепция определяется как «включение 
международных, межкультурных и/или глобальных аспектов в содержание учеб-
ной программы, а также в результаты обучения, задачи оценки, методы обучения 
и вспомогательные услуги программы» (Gregersen-Hermans, 2017). Она ставит 
развитие межкультурной компетенции в основу учебной программы и дисцип-
лин, на практике это означает, что межкультурная компетенция определяется 
учебным планом, конкретной дисцип линой и УМК. 

Экспериментальной базой на всех этапах являлся Сибирский институт 
управления — филиал РАНХиГС, — в процесс аналитики были вовлечены 
кафедры иностранных языков и лингводидактики, международных отношений 
и гуманитарного сотрудничества.

Результаты исследования

По результатам анализа научной литературы в ходе подготовительного 
этапа исследования мы выделили элементы спектра МК, которые форми руются 
и развиваются в ходе обучения студентов в вузе (см. рис. 1). База МК — когни-
тивный элемент (знания) и аффективный элемент (чувства, установки, отно-
шения), сердцевиной спектра является бихевиористский компонент (стратегии 
поведения), завершающим и наиболее труднодостижимым элементом спектра 
является метакогнитивный элемент (планирование и самостоятельная органи-
зация развития МК, самооценка).

В ФГОС ВО 3++ можно найти как прямые, так и косвенные указания 
на МК. Таблица 1 иллюстрирует, в какие универсальные (УК) и общепрофес-
сиональные компетенции (ОПК) облекаются элементы МК. При этом УК-5 
соответствует когнитивному и аффективному элементам, а УК-4 — бихевио-
ристскому, ОПК, в свою очередь, находятся в поле бихеовиористского и мета-
когнитивного элементов.

Нами был составлен перечень дисциплин и подсчитан объем целевой 
по отношению к формированию и развитию МК учебной нагрузки для каж-
дого направления подготовки (см. табл. 2). Ожидаемо больше всего ча-
сов на формирование и развитие МК отводится направлению подготовки 
41.03.05 «Между народные отношения» (2844 ч.), на втором месте по объему 
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Рис. 1. Элементы спектра межкультурной компетенции
Fig. 1. The elements of intercultural competence spectrum

Таблица 1. Межкультурная компетенция в ФГОС1 гуманитарных направлений подготовки 
бакалавриата (на примере СИУ РАНХиГС)
Table 1. Intercultural competence in FSES of bachelors in humanities (on the example of SIM 
RANEPA)

Направление 
подготовки Прямое указание на МК Опосредованное указание на МК

42.03.01
«Реклама и связи 
с общественностью»

УК-5.
«Способен воспринимать меж-
культурное разнообразие об-
щества в социально-историче-
ском, этическом и философском 
контекстах

УК-4.
Способен осуществлять де-
ловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах

ОПК-1.
«Способен создавать востре бо-
ванные обществом и ин дустрией 
медиатексты и (или) ме диа-
продукты, и (или) коммуни-
ка ционные продукты в соот-
ветст вии с нормами русского 
и иност ранного языков, осо-
бенностями иных знаковых 
систем

1   По: ФГОС ВО: официальный сайт. URL: https://fgos.ru/search/bachelor/
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Направление 
подготовки Прямое указание на МК Опосредованное указание на МК

на государственном языке 
Российской Федерации и иност-
ранном(ых) языке(ах)»

ОПК-3.
Способен использовать мно-
гообразие достижений отечест-
венной и мировой культуры 
в процессе создания медиатек-
стов и (или) медиапродуктов, 
и (или) коммуникационных 
продуктов»

41.03.05
«Международные 
отношения»

УК-4, УК-5

ОПК-1.
«Способен осуществлять эф-
фективную коммуникацию 
в мультикультурной профес-
сиональной среде на государст-
венном языке Российской Фе-
дерации и иностранном(ых) 
языке(ах) на основе приме-
нения понятийного аппарата 
по профилю деятельности»

ОПК-4.
«Способен устанавливать при-
чинно-следственные связи, да-
вать характеристику и оценку 
общественно-политическим и со-
циально-экономическим событи-
ям и процессам, выявляя их связь 
с экономическим, со циальным и 
культурно-цивилизационным 
контекстами, а также с объек-
тивными тенденциями и зако-
номерностями комплексного 
развития на глобальном, макро-
региональном, национально-го-
сударственном, региональном 
и локальном уровнях»

40.03.01
«Юриспруденция»

УК-4, УК-5 –

38.03.04
«Государственное 
и муниципальное 
управление»

УК-4, УК-5 ОПК-1.
«Способен обеспечивать прио-
ритет прав и свобод человека; 
соблюдать нормы законодательст-
ва Российской Федерации и слу-
жебной этики в своей профес-
сиональной деятельности

ОПК-7.
Способен осуществлять внутри- 
 организационные и межве- 
домст венные коммуникации, 
обеспечивать взаимодействие 
органов власти с гражданами, 
коммерческими организация-
ми, институтами гражданского 
общества, средствами массовой 
информации»
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Направление 
подготовки Прямое указание на МК Опосредованное указание на МК

38.03.03
«Управление 
персоналом»

УК-4, УК-5 –

38.03.02 
«Менеджмент»

УК-4, УК-5 –

37.03.01 
«Психология»

УК-4, УК-5 ОПК-6.
«Способен оценивать и удовлет-
ворять потребности и запросы 
целевой аудитории для сти-
мулирования интереса к психо-
логическим знаниям, практике 
и услугам»

38.03.01 
«Экономика»

УК-4, УК-5 –

Таблица 2. Перечень дисциплин, формирующих межкультурную компетенцию 
в соответствии с учебными планами бакалавров гуманитарных направлений 
подготовки СИУ РАНХиГС2 (2022 г. набора)3

Table 2. The list of disciplines, forming intercultural competence, based on the learning 
plans of bachelors in humanities at SIM RANEPA (admission year 2022)

Направление 
подготовки Компетенция Дисциплины Часы / ЗЕ

37.03.01 
«Психология»

УК-4 Иностранный язык 540 / 15
Иностранный язык в профессиональной 
сфере 720 / 20

Академическое письмо на иностранном 
языке 108 / 3

УК-5 История (история России, всеобщая 
история) 108 / 3

Философия 72 / 2
Социология 72 / 2

ОПК-6 Социальная психология 108 / 3
Итого: 1728 / 48

38.03.01 
«Экономика»

УК-4 Иностранный язык (английский) 900 / 25
Немецкий (деловой) / французский 
(дело вой) 432 / 12

2    По: УП СИУ РАНХиГС: официальный сайт. URL: http://siu.ranepa.ru/sveden/education/
3    Цветом выделены дисциплины, в рамках которых формируются несколько целевых для дан-

ного исследования компетенций; при подсчете общего объема целевой учебной нагрузки 
повторы не суммировались. Курсивом выделены дисциплины по выбору; при подсчете 
общего объема целевой учебной нагрузки варианты не суммировались.
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Направление 
подготовки Компетенция Дисциплины Часы / ЗЕ

Финансовые решения организаций / 
Стратегия и тактика финансового 
управления

432 / 12

Оценка стоимости бизнеса / Банковский 
менеджмент 72 / 2

Финансовые измерения маркетинговых 
стратегий / Международный валютный 
рынок

72 / 2

УК-5 Философия 72 / 2
Деловая этика / Технология ведения 
переговоров 72 / 2

История /
История экономических учений

108 / 3
72 / 2

Итого: 1728 / 48
38.03.02 
«Менеджмент»

УК-4 Культура речи и деловое общение 72 / 2
Современные технологии делопроиз-
водства 108 / 3

Деловые коммуникации / Основы 
медиа ции 108 / 3

УК-5 Культура речи и деловое общение 72 / 2
Социальная адаптация 72 / 2
Правоведение 72 / 2
Современные технологии делопроиз-
водства 108 / 3

Конфликтология / Психология конфликтов 72 / 2
Деловые коммуникации / Основы 
медиа ции 108 / 3

Итого: 612 / 17
38.03.03 
«Управление 
персоналом»

УК-4 Иностранный язык 432 / 12
Культура речи и деловое общение 108 / 3
Иностранный язык профессионального 
общения 324 / 9

УК-5 Иностранный язык 432 / 12
История (всеобщая история и история 
России) 108 / 3

Философия 108 / 3
Иностранный язык профессионального 
общения 324 / 9

Этика и психология деловых отношений 108 / 3
Итого: 1188 / 33

38.03.04 
«Государственное 
и муниципальное 
управление»

УК-4 Иностранный язык 432 / 12
Русский язык и культура речи 108 / 3
Деловые коммуникации 72 / 2

УК-5 Иностранный язык 432 / 12
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Направление 
подготовки Компетенция Дисциплины Часы / ЗЕ

Управление человеческими ресурсами 108 / 3
ОПК-1 Модуль «История» : История России, 

Всеобщая история, История государст-
венного управления

252 / 7

Этика государственной и муниципаль-
ной службы 72 / 2

Муниципальное право 108 / 3
ОПК-7 Государственная гражданская и муници-

пальная служба в Российской Федерации 108 / 3

Документационное обеспечение и дело-
производство в государственном и муни-
ципальном управлении

108 / 3

Итого: 1980 / 55
40.03.01 
«Юриспруденция»

УК-4 Иностранный язык 216 / 6
Коммуникативная культура устной 
и письменной речи в профессиональной 
деятельности

72 / 2

Иностранный язык в сфере юриспру-
денции 180 / 5

Юридическая риторика 72 / 2
УК-5 Философия 72 / 2

Социология 72 / 2
Психология профессиональной деятель-
ности 108 / 3

Профессиональная этика юриста 72 / 2
Психология личности и профессиональ-
ное самоопределение юриста / Пси-
хопрофилактика профессиональных 
деструкций

72 / 2

Итого: 936 / 26
42.03.01
«Реклама и связи 
с общественностью»

УК-4 Иностранный язык 504 / 14
Основы редактирования и копирайтинг 216 / 6

УК-5 Философия 108 / 3
Модуль «История»: История России, 
Всеобщая история 180 / 5

ОПК-1 Основы редактирования и копирайтинг 216 / 6
ОПК-3 Культурология 72 / 2

История рекламы 72 / 2
Итого: 1368 / 38

41.03.05 
«Международные 
отношения»

УК-4 Иностранный язык 1188 / 33
Иностранный язык 2 1080 / 30
Русский язык и культура речи 72 / 2
Риторика 72 / 2

УК-5 Русский язык и культура речи 72 / 2
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подготовки располагается направление 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» (1980 ч.), на третьем месте — 37.03.01 «Психология» 
и 38.03.01 «Экономика» (1728 ч.), меньший объем предусмотрен для направ-
лений 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (1368 ч.) и 38.03.03 
«Управление персоналом» (1188 ч.), меньше всего часов для формирования 
и развития МК у направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (936 ч.) 
и 38.03.02 «Менедж мент» (612 ч.).

Мы дали поэлементную трактовку каждому уровню МК в соответствии 
с уровневым подходом (см. табл. 3). Опираясь на объемы целевой учебной 
нагрузки, направления подготовки были распределены по максимально дости-
жимым уровням сформированности МК. Так, автономного уровня (6), по наше-
му мнению, могут достичь только студенты направления подготовки 41.03.05 
«Международные отношения», компетентный (5) уровень могут ос воить сту-
денты, окончившие 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 
независимый (продвинутый) (4) уровень — выпускники-психологи и экономи-
сты, направление подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 
сможет освоить промежуточный (3) уровень сформированности МК, а 38.03.03 
«Управление персоналом» — элементарный (2) уровень, направ ления подго-
товки 40.03.01 «Юриспруденция» и 38.03.02 «Менеджмент» в рамках вузовской 
образовательной программы формируют начальный уровень сформированности 
МК — «прорыв».

Таким образом, при условии применения уровневого подхода, становит-
ся понятно, что конкретно мы формируем или развиваем, как это отражено 
в учебном плане и сколько на это отводится часов (см. табл. 3–4).

Процесс развития МК, проиллюстрированный нами для направления под-
готовки 41.03.05 «Международные отношения», состоит из следующих свя-
занных блоков: целевой (сформировать интенцию) — аффективный элемент, 
теоретический (дать возможность ознакомиться с информацией и проанали-
зировать — «пропустить через себя») — когнитивный элемент, симуляцион-
ный (тренинги) — бихевиористский элемент и оценочный (реальное обще-
ние с пострефлексией) — метакогнитивный элемент. На рисунке 2 показаны 

Направление 
подготовки Компетенция Дисциплины Часы / ЗЕ

Риторика 72 / 2
Межкультурная коммуникация 72 / 2
Основы международной безопасности 108 / 3
Международные конфликты в XXI в. 144 / 4

ОПК-1 Иностранный язык 1188 / 33
Иностранный язык 2 1080 / 30
Межкультурная коммуникация 72 / 2

ОПК-4 Мировая политика 108 / 3
Основы международной безопасности 108 / 3

Итого: 2844 / 79
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Таблица 4. Корреляция уровня сформированности компетенции и объема часов, 
затраченных на освоение уровня
Table 4. Сorrelation of the level of intercultural competence and the time spent to acquire it 

Уровень Часы Элементы
«Прорыв» 500–1000 Когнитивный, аффективный
Элементарный 1000–1200 Когнитивный, аффективный
Промежуточный 1200–1700 Когнитивный, аффективный + бихевиористский
Независимый 
(продвинутый)

1700–1900 Когнитивный, аффективный, бихевиористский

Компетентный 1900–2500 Когнитивный, аффективный, бихевиористский + 
+ метакогнитиный

Автономный 2600+ Когнитивный, аффективный, бихевиористский, 
метакогнитиный

Рис. 2. Процесс развития МК 
(пример направления подготовки «Международные отношения»)

Fig. 2. IC development process (IR students)
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переходы между уровнями за счет профильных дисциплин, однако, обратившись 
вновь к таблице 2, можно увидеть, что большая доля часов приходится на язы-
ковые дисциплины, именно они при условии функционирования междисципли-
нарности являются гарантом шага от одного уровня к другому.

Поскольку главным недостатком, отмечаемым преподавателями выпускаю-
щих кафедр рассматриваемого направления подготовки, стало не только от-
сутствие уровневой системы, но и недостаток связанности дисциплин внутри 
учебного плана, наша модель призвана устранить именно этот недостаток. 
Главным образом он проявляется в том, что языковые дисциплины, являясь 
связующим звеном в формировании и развитии МК, существуют отдельно 
от профильных. Мы предложили, в условиях совместной командной работы 
обеих кафедр, рассмотреть подробно рабочие программы учебных дисциплин 
(РПД) с целью нахождения возможных пересечений, после чего стало возмож-
ным обсуждение деталей оптимизации образовательного процесса путем 
создания междисциплинарных траекторий формирования МК (см. табл. 5).

Таблица 5. Пересечения РПД в разрезе МК (на примере направления подготовки 
«Международные отношения»)
Table 5. Intersections in the learning plan regarding IC (IR students)

Профильная дисциплина Языковая дисциплина Пересечение согласно РПД
Мировая экономика Иностранный язык 1 Аспект: 

бизнес английский
Дипломатический этикет 
и протокол

Иностранный язык 1 Аспект: 
язык политики

Европейский союз,
ШОС,
Китай в системе МО,
Социально-политические 
процессы

Иностранный язык 2 
(французский / немецкий / 
китайский)

Тема: 
«Политическое устройст во 
страны изучаемого языка»

Международная интегра-
ция и международные 
организации

Иностранный язык 2 Темы: 
«Международные 
конфликты», 
«Международные 
организации»

Искусство и литература 
зарубежных стран

Иностранный язык 1

Иностранный язык 2

Аспект: 
культура англоговорящих 
стран.
Темы: 
«Искусство», 
«История страны 
изучаемого языка»

Таким образом, базой успешного применения уровневого подхода к фор-
мированию МК в соответствии с предложенной системой оценки являются 
пересечения в РПД профильных и языковых дисциплин. 
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Дискуссионные вопросы

Выделение из спектра МК элементов, актуальных на сегодняшний день 
на уровне ВО, изучение государственных и локальных нормативно-правовых 
актов позволило выстроить полную и целостную систему уровней сформиро-
ванности МК, обозначив корреляцию уровней и необходимого объема учеб-
ной нагрузки для их достижения. Оговоримся, что данная система уровней 
рассчитана на среднестатистического выпускника школы, с одной стороны, 
и добросовестное освоение обучающимся вуза выбранной образовательной 
программы, с другой стороны; это значит, что мы в полной мере допускаем, 
что в вуз может поступить обучающийся как с высоким уровнем сформиро-
ванности МК (уровень 4–6), так и с полным отсутствием межкультурного 
измерения в своей картине мира (условный уровень 0). Ценность уровневой 
системы состоит в том, что она позволяет:

1) провести диагностику группы;
2) адаптировать учебные материалы;
3) спрогнозировать реально достижимые результаты в разрезе МК на осно-

ве диагностики.
Целесообразно помнить о том, что информация, которая передается 

обучаю щемуся через формирующие и оценивающие мероприятия, оказы-
вает на него влияние только в том случае, если он: а) готов учитывать ее, 
то есть быть внимательным, мотивированным и знает, в какой форме поступает 
информация; б) готов получить ее, то есть не утонуть в информации и имеет 
средства ее регистрации и организации; в) способен интерпретировать ее, 
то есть имеет достаточные знания и осведомленность; г) способен присваивать 
информацию, то есть имеет время и соответствующие ресурсы, чтобы обду-
мать и осознать обратную связь (Orchowska, 2018). 

Благодаря сочетанию переосмысленного уровневого и междисциплинар-
ного подходов появляется больший простор для развития бихевиористского 
и метакогнитивного элементов спектра МК, являющихся определяющими 
для средних и высших уровней сформированности МК. Развивать наиболее 
трудоемкие элементы нам представляется возможным в условиях тренинговой 
работы, проектной работы и сессий рефлексии, которые становится реально 
включить в план работ семестра без ущерба для освоения учебной программы 
именно за счет элиминации тематических повторений и совместного построе-
ния хода занятий преподавателями двух кафедр.

Заключение

В данной статье автор очертил элементы спектра МК, разработал систе-
му уровней сформированности МК, являющуюся практико-ориентирован-
ным и прозрачным воплощением уровневого подхода. Процесс развития МК 
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продемонстрирован на примере направления подготовки 41.03.05 «Междуна-
родные отношения».

Необходимость полезности обратной связи объясняет обязательность оценки 
с нескольких ракурсов, разработки четких форм и критериев оценивания, а также 
своевременности их использования. В дальнейшем мы планируем предложить 
критерии оценивания сформированности МК на каждом уровне и форматы 
оценивания, отвечающие принципам валидности и объективности. Поми мо это-
го, ведутся разработки содержательной стороны меж дисциплинарных форматов, 
позволяющих добиться высших уровней сформированности МК.
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