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В статье анализируются диссертационные исследования в области межкультурной компетенции, 
а также работы по изучению обучающего потенциала текстов и развитию интерпретационной де-
ятельности студентов. Автором дается оценка состояния высшей школы и обоснование необходимо-
сти социокультурной модернизации и ориентации на межкультурную компетенцию как важнейшую 
составляющую конкурентоспособности современного человека. Актуальность исследования обусловлена 
стремительным развитием науки и техники, а также трансформациями общества в постиндустри-
альное и информационное, переходом технической эпохи в системотехнологическую и изменением тре-
бования к человеку как к свободной и активной личности. Данные изменения требуют развития прежде 
всего творческой активности, формирования творческого сознания для умения работать с большим по-
током информации. В связи с этим автор рассматривает текст (учебный, художественный и другие 
тексты) как средство формирования межкультурной компетенции, которая понимается как способ-
ность успешно осуществлять общение с партнерами из других культур в бытовом и профессиональном 
контексте.  Автор также определяет актуальность исследования, выводит противоречия, дает обо-
снование разработанной педагогической концепции формирования межкультурной компетенции сту-
дентов при работе с текстом. В своей педагогической концепции автор выделяет факторы,  условия, 
предпосылки, критерии, показатели исследуемого процесса, а также выводит закономерные связи. Це-
левой аудиторией выступают аспиранты, исследователи, преподаватели высших учебных заведений, 
учителя средних общеобразовательных школ. 

Ключевые слова: текст, межкультурная компетенция, диалогичность сознания и мышления, верти-
кальный контекст, инсайт, герменевтический круг, коммуникативная цепь «автор – текст –− реци-
пиент»

Для цитирования: Демина В.А. Педагогическая концепция формирования межкультурной компетенции 
студента при работе с текстом в процессе его профессиональной подготовки // Вестник Ассоциации 
вузов туризма и сервиса. Т. 11. 2017. № 4. С. 49–55. DOI: 10.22412/1999-5644-11-4-7. 
Дата поступления статьи: 25.09.2017.

Современный этап становления российско-
го образования представляет собой появление 
качественных преобразований, связанных с со-
циальными, политическими и экономическими 
переменами в нашей стране. В результате этого 
сегодня в эпоху политического давления на Рос-
сию и наложения огромного количества санкций 
особенно остро ощущается потребность в людях 
нового стиля мышления и поведения, способ-
ных работать и реализовывать себя в обществе с 
все более усложняющимися и постоянно меня-
ющимися общественными, экономическими и 

политическими отношениями. Иными словами, 
формируется новый социальный заказ, который 
определяется переходом страны к новому соци-
ально ориентированному пути развития. Образо-
вание как самый важный социальный институт 
должно взять на себя формирование индивиду-
альных и коллективных ценностных установок 
человека. Основными культурными ценностями  
должны выступать: расширение равноправных 
связей (политических, экономических, культур-
ных) между государствами, активизация процес-
сов становления и обогащения межкультурного 
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диалога, интенсивное развитие информацион-
ных технологий и других интерактивных средств 
общения. От стремления к установке моно по-
лярного мира человечество должно перейти к 
поиску разумного сбалансированного диалога 
между культурами.

Практика показывает, что «современные 
европейские стандарты образования ориенти-
рованы на возможность студентов без особых 
трудностей овладеть программой учебных  за-
ведений других стран»1. Поэтому межкультурная 
компетенция становится важнейшей составляю-
щей конкурентоспособности активного субъекта 
жизнедеятельности. В этом ракурсе «высшее об-
разование должно быть ориентировано не толь-
ко на  подготовку высококвалифицированных 
кадров, но и на подготовку «человека культуры», 
гармонично сочетающего в себе умения и навы-
ки устанавливать контакт с людьми разных мета 
культур»2.

Мы считаем, что изучение данного вопроса 
является актуальным в силу ряда причин:

• госзаказ на взращивание профессионала, 
готового к работе с представителями других ци-
вилизаций на основе межкультурного диалога и 
сотрудничества приобретает все большую значи-
мость;

• ощущается необходимость разработки но-
вой и фундаментальной педагогической системы 
формирования межкультурной компетенции, 
способной обеспечить будущему специалисту 
доступ к сокровищам мировой культуры в целях 
его дальнейшего профессионального и  личност-
ного взращивания.

Анализ практики показывает, что содержание 
современных программ обучения иностранному 
языку в институтах и университетах расширяет 
знания обучаемых относительно иноязычной 
культуры, но не «учит» практическому примене-
нию данных знаний для поликультурного взаи-
модействия на микро- и макро-уровнях в даль-
нейшей профессиональной деятельности.

В силу этого возникает ряд закономерных 
противоречий:

 1) между требованием современного ин-
формационного общества готовить специалиста, 

1 Астафурова Т.Н. Стратегии коммуникативного поведе-
ния в профессионально-значимых ситуациях межкультур-
ного общения (лингвистический и дидактический аспек-
ты): дис. … д-ра пед. наук: 13:00:02: М., 1997. С. 36.
2 Гришко Н.Н. Лингвистические задачи как средство раз-
вития интеллектуально-коммуникативных компетенций 
студентов юридических вузов (на примере изучения не-
мецкого языка): дис. … канд. пед. наук: 13:00:01. Саратов, 
2004. С. 13. 

обладающего навыками   самостоятельного по-
вышения своей профессиональной компетент-
ности, и отсутствием научно обоснованной 
системы формирования межкультурной компе-
тенции, как интегративной характеристики в об-
разовательном пространстве вуза;

 2) между схемой традиционного обучения, 
опирающейся преимущественно на «ответную» 
позицию обучающегося, и необходимостью 
формирования инициативной позиции субъекта 
учебной деятельности для принятия самостоя-
тельных решений, умения проявлять познава-
тельную и социальную активность;

 3)  отмеченные противоречия подвели 
нас к необходимости разработки педагогиче-
ской концепции формирования межкультурной 
компетенции будущих специалистов при работе 
с текстом. Представляется необходимым более 
детально исследовать диалогичную природу вза-
имодействия «автор – текст –реципиент» как 
основу формирования межкультурной компе-
тенции; исследовать механизмы анализа и син-
теза получаемой информации для понимания 
механизмов формирования межкультурной ком-
петенции как способности успешно общаться с 
представителями других культур.

Обоснование нашей педагогической концеп-
ции начнем с изучения предпосылок формиро-
вания, так как они служат условиями для разви-
тия условий  (см. таблицу). Первая выделенная 
нами предпосылка «открытость к различным 
точкам зрения» рассматривается в ракурсе го-
товности студента к принятию того или иного 
настроя автора, в результате чего между ними 
возникает особая духовная  связь между чита-
ющим и пишущим. Возникающий диалог дает 
возможность прикоснуться к инаковости другой 
культуры и развивает критическое отношение к 
своей собственной культуре, что крайне важно 
для развития способности слышать Другого и 
принимать его таким, каким он есть в процессе 
общения. Для этого важно умение вчитываться 
в детали, исторические реалии, литературные 
аллюзии (т.е. изучать глобальный вертикальный 
контекст). В ходе этой работы исследователь 
(студент)  сталкивается с необходимостью по-
нять соответствующий тип культурной тради-
ции, который может быть радикально иным, чем 
его собственная культура. Такой подход к на-
хождению общности между читателем и автором 
способствует гуманитаризации образования, 
которая призвана создавать условия для пробуж-
дения яркого интереса студентов к постижению 
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Таблица 
 Педагогическая концепция формирования межкультурной компетенции будущих специалистов

Table 
Pedagogical concept of forming cross-cultural competence of future specialists

Предпосылки Условия Факторы Критерии Показатели Закономерные 
связи

Открытость к 
различным точкам 
зрения

Достижение един-
ства естественно-
научной и гумани-
тарной культур в 
сознании студента 
Диалогичность 
сознания

Проявление твор-
чества и индиви-
дуальных решений 
в воссоздании 
концептуальной 
модели автора 
текста

Проявление твор-
чества и индиви-
дуальных решений 
в воссоздании 
концептуальной 
модели автора 
текста

Когнитивная или 
познавательная ак-
тивность студента

Чем лучше студент 
научится видеть 
разрыв между 
кодом читателя 
и кодом автора / 
внешнего текста, 
тем лучше он 
сможет прогнози-
ровать перспекти-
вы межкультурного 
взаимодействия и 
упреждать появле-
ние межкультурных 
«лакун» 

Глобальный верти-
кальный контекст

Вхождение в 
«герменевтический 
круг»

Трансценденталь-
ность мышления

Умение работать с 
контекстом

Свобода мышления 
и творчества

Чем глубже 
человек научит-
ся проникать в 
смысл текста, тем 
отчетливее будет 
его самопонимание 
в эпохе, культуре, 
науке, государстве, 
обществе

Гуманитарная сре-
да университета

Установление 
диалогических 
отношений в 
коммуникативной 
цепи «автор-текст-
реципиент»

Творческое взаи-
модействие участ-
ников педагогиче-
ского процесса при 
работе с текстом

Умение формули-
ровать вопросы к 
тексту

Установка на 
само понимание, 
само изменение 
и самосовершен-
ствование

Чем успешнее 
будет осущест-
вляться включение 
студентов в про-
цесс творческого 
взаимодействия, 
тем к более глубо-
ким ментальным и 
духовным измене-
ниям личности он 
приведет

Демина В.А. Педагогическая концепция формирования межкультурной компетенции студента 
при работе с текстом в процессе его профессиональной подготовки 

С. 49–55. DOI: 10.22412/1999-5644-11-4-7.
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знаний и проявлению активной творческой де-
ятельности, для выработки эмоционально-цен-
ностного отношения к миру, людям, себе, для 
приобретения духовного опыта, создания новых 
мостов между культурами в информационном, 
очеловеченном пространстве. Большое значе-
ние также играют такие паралингвистические 
аспекты общения, как интонирование речи, ак-
центуация, особенности артикуляции (акцент), 
кинематические параметры общения: жесты, 
мимика, позы. Совокупность данных каналов 
общения «способствует облегчению процесса 
коммуникации представителей разных культур, 
усиливает желание выразить человеческие чув-
ства и настроения естественным образом, помо-
гает налаживанию доверительных отношений и 
располагает партнеров друг к другу» [5, 9].

Анализ методологической литературы по-
зволил нам выделить ряд условий формиро-
вания межкультурной компетенции будущих 
профессионалов. Первым условием мы счита-
ем достижение единства естественнонаучной и 
гуманитарной культур в сознании реципиента 
(читающего). «Единство естественнонаучной и 
гуманитарной культур» способствует формиро-
ванию у студента целостной картины мира, дает 
представление о разных способах познания дей-
ствительности на рациональном, естественнона-
учном и интуитивно-образном уровнях и служит 
основой для формирования коммуникативного 
поведения. Познавая авторский замысел и рас-
предмечивая субъективный смысл другого че-
ловека (в данном случае автора произведения), 
студент входит в герменевтический круг, разви-
вая умение выстраивать догадку общего смысла 
произведения, а именно, выстраивать понима-
ние целого из отдельных частей и кусочков про-
изведения. В дальнейшем это  умение поможет 
предвосхищать и прогнозировать поведение со-
беседника в процессе общения, просчитывать 
возможные ошибки с учетом особенностей куль-
турного развития собеседника / партнера. 

Универсальным явлением, пронизывающим 
всю человеческую жизнь, в том числе професси-
ональную, является установление диалогических 
отношений не только между собеседниками, 
но и между автором произведения и читателем. 
Поскольку текст выступает равноправным пар-
тнером в цепи «автор – текст – реципиент», в 
процессе работы над текстом происходит осво-
ение новых культурных ценностей, в том числе 
обогащение и перестройка своей культуры через 
дешифровку авторского замысла текста. Иными 

словами, текст рассматривается как дискурс, т.е. 
«связный текст в совокупности с экстралингви-
стическими, прагматическими, социокультурны-
ми, психологическими факторами»3. 

Поскольку в процессе общения студента с тек-
стом происходит диалог разных культурных ми-
ров, то в качестве первого фактора мы выделяем 
диалогичность сознания, так как сознание чело-
века направлено не только на себя, но постоянно 
держит Другого в поле зрения, т.е. имеет внутрен-
ний и внешний вектор рефлексии. Иными сло-
вами, в результате этой диалогичности человек 
одновременно проявляет свое «Я» и создает «Дру-
гого». То есть текст выступает тем аттрактором, 
который может вывести человека на глубокое ос-
мысление  своей культуры для умения продуктив-
но выстраивать диалог с представителем другой 
культуры на принципах открытости, уважения и 
взаимного принятия. Текст, к «которому прика-
сается рука человека и включается его сознание, 
оборачивается дискурсом» [6, с. 105]. Таким об-
разом, текст  является средством взаимодействия 
всех видов деятельности: говорения, слушания, 
письма, чтения, поскольку текст активизирует ак-
тивное взаимодействие между реципиентом (сту-
дентом) и коммуникатором (автором текста).

Данный фактор тесно связан со вторым фак-
тором – трансцендентальностью мышления, 
которая связана с интуитивными прозрениями, 
энергией бессознательного. С точки зрения си-
нергетики, эта энергия запускает структуры са-
моорганизации человека, переструктуризации 
знания, более глубокого проникновения в другие 
миры и культуры и, соответственно, формирова-
ния иного взгляда на собеседника [7]. Это стано-
вится возможным только в ходе специальной и 
совместной работы преподавателя и студента. 

В связи с этим нами выделяется третий фактор 
– творческое взаимодействие участников педаго-
гического процесса. С герменевтической точки 
зрения, задача преподавателя видится в подго-
товке студентов к восприятию инаковости, уме-
нию настроить на переживание и сопереживание. 
Студент должен овладеть навыками напряженно 
вслушиваться, всматриваться, вчитываться, вчув-
ствоваться для того, чтобы межкультурная инте-
ракция носила продуктивный характер и способ-
ствовала саморазвитию и совершенствованию 

3 Гришко Н.Н. Лингвистические задачи как средство раз-
вития интеллектуально-коммуникативных компетенций 
студентов юридических вузов (на примере изучения не-
мецкого языка): дис…канд.пед.наук: 13:00:01. Саратов, 
2004. С. 36.
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личности, а также укреплению связей между со-
беседниками, государствами, странами.

В качестве критериев исследуемого процесса 
выступают: проявление творчества и индивиду-
альных решений в воссоздании концептуальной 
модели автора текста; умение студента работать 
с контекстом, умение формулировать вопро-
сы к тексту. Выделенный нами критерий про-
явления творчества и индивидуальных решений 
в воссоздании концептуальной модели автора 
текста связан с реконструкцией текста, наибо-
лее точно соответствующего замыслу автора и 
придания ему нового смысла. При воссоздании 
концептуальной модели автора текста творче-
ское начало реципиента реализуется в подборе 
системы фреймов, отвечающих данному тексту. 
Роль текста сводится к формированию в кратко-
временной памяти своеобразного «запроса», по 
которому из долговременной памяти вызыва-
ются в кратковременную память соответствую-
щие значения и понятия, которые собираются 
в единый фрагмент модели текста. Умение вос-
создавать концептуальную модель автора текста 
помогает будущему специалисту моделировать 
будущие межкультурные контакты, подготовить 
к межкультурному взаимодействию, снять по-
следствия культурного шока, в силу того, что у 
нас есть определенные стереотипы поведения 
представителей тех или иных культур. Именно 
стереотипизация помогает выработать поведен-
ческие модели, которые подходят для целого 
ряда ситуаций, упрощают процесс коммуника-
ции, облегчают процесс познания и снимают 
остроту ощущений. 

Чтобы достичь адекватности восприятия 
текста, читатель должен в достаточной мере об-
ладать соответствующим фоновым знанием или 
контекстами, т.е. историческими фактами и со-
бытиями, знаниями, учитываемые при интер-
претации текста. Отсутствие такого знания у 
читателя обедняет восприятие текста, и, соответ-
ственно, в профессиональном межкультурном 
общении приводит к неправильному познанию 
чужой культуры, искажению социальных, этни-
ческих и культурных стереотипов и мешает вос-
приятию текста студентами как дискурса, обла-
дающего связностью и погруженностью в те или 
иные контексты. Вопросы к тексту – это меха-
низм, «запускающий» мышление и побуждаю-
щий к активной творческой деятельности при 
столкновении двух сознаний – автора и реци-
пиента, двух различных культур. Через установ-
ление диалога с текстом студент учится умению 

задавать вопросы собеседнику, выбирать адек-
ватные способы общения и реализовывать их в 
процессе взаимодействия.

Показателями нашего процесса мы можем 
выделить: когнитивную или познавательную 
активность студента; свободу мышления и твор-
чества; установку студента на самопонимание, 
самоизменение и самосовершенствование. Ког-
нитивная или познавательная активность связа-
на с приобретением, организацией и использова-
нием знания в профессиональной деятельности. 
Так, в процессе прочтения текста человек пыта-
ется предугадать смысл дальнейшей части книги, 
набрасывая «смысловые крючки», т.е. запускает 
механизм опережающего отражения. Суть этого 
механизма заключается в том, что сознание как 
бы забегает вперед и «строит» (с помощью во-
ображения) возможную модель текста. То есть 
работая с текстом, студент учится забегать впе-
ред и прогнозировать возможные ситуативные 
модели, адекватно оценивать ситуацию и фор-
мировать свой арсенал поведенческих стратегий. 
Рассматривая второй показатель, мы не можем 
не заметить, что человеческое в человеке фор-
мируется в процессе все большего обретения 
им духовной свободы, возможностей самостоя-
тельно осуществлять выбор смысложизненных 
ориентиров и проектов. Свободный выбор ин-
формации для осмысления предопределяет лич-
ностные изменения будущего профессионала, 
возникновение новых образов мира, формиро-
вание структуры собственного поведения и об-
раза жизни. По мере вхождения в мир культуры, 
в мир произведения, он не остается для нас чуж-
дым миром. Он служит действенным инструмен-
том для перестройки сознания и восхождения к 
духовным вершинам. Таким образом, через по-
нимание мир входит в человека и человек соот-
носит себя с ним и тем самым постигает и мир и 
самого себя. В результате такого понимания че-
ловек вырабатывает установку на самопонима-
ние, самоизменение и самосовершенствование 
и как результат – выстраивание нового образа 
своей жизни и новых образов мира.

На основе глубокого изучения теории вопро-
са, мы выводим следующие закономерные связи:

1) чем лучше студент научится видеть разрыв 
между кодом читателя и кодом автора / внешне-
го текста, тем лучше он сможет прогнозировать 
перспективы межкультурного взаимодействия и 
упреждать появление межкультурных «лакун»;

2) чем глубже человек научится прони-
кать в смысл текста, тем отчетливее будет его 
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самопонимание в эпохе, культуре, науке, госу-
дарстве, обществе;

3) чем успешнее будет осуществляться вклю-
чение студентов в процесс творческого взаимо-
действия, тем к более глубоким ментальным и 
духовным изменениям личности он приведет.
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PEDAGOGICAL CONCEPT OF FORMING CROSS-CULTURAL COMPETENCE 
OF THE STUDENT WHILE WORKING WITH THE TEXT IN THE PROCESS OF 
PROFESSIONAL TRAINING 

Viktoria A. Demina, 
Cand. Sci. (Pedagogic), Associate Prof., demina72@rambler.ru,
MGIMO (University), Moscow, Russian Federation

In this article the author gives the analysis of dissertations in the field of cross-cultural competence, an educational 
potential of texts and the development of an interpretative activity of students. The author evaluates and analyses 
the situation in higher education and gives the grounds to the necessity to modernize it in a social and cultural 
field and to orient it on developing cross-cultural competence as the major factor of competitive performance of a 
modern man. The thematic justification is caused by onrush of science and technology together with transforma-
tions of the society into a post-industrial and information oriented one, by the transition of a technological era into 
a systemic and technological era and by changing the requirements to the man to be an active and free personality. 
In the first rate these changes demand a creative activity, creative consciousness to be developed so as to be able 
to work with a big flow of information. In this turn the author investigates a text ( educational, literary and so 
on) as  a means of developing cross-cultural competence as an ability to communicate successfully with partners 
from different cultures in a extra linguistic and professional context. The author also gives thematic justification, 
deduces contradictions, gives the ground to the pedagogical perspective of developing cross-cultural competence of 
students while working with a text. In her pedagogical concept the author elaborates criteria, factors, conditions, 
backgrounds and descriptors of the process under study as well as deduces logical relations.   The target audience 
is PhD candidates, researchers, lecturers at higher institutions, secondary school teachers.
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