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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ТРЕНИНГА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА 

 

Аннотация 

Введение. Основное внимание в статье посвящено понятию межкультурного 

тренинга, определению его типов и описанию форм. Цель статьи – осветить про-

цесс внедрения межкультурного тренинга в образовательное пространство вуза, 
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теоретически обосновать и показать его эффективность в процессе опытно-

экспериментальной работы. 

Материалы и методы. В процессе исследовательской работы нами была про-

анализирована научная литература по данной теме в трудах отечественных и за-

рубежных исследователей, нормативно-законодательные акты в сфере образова-

ния в Российском образовательном пространстве; рассмотрены общекультурные 

информационные тренинги; общекультурные интерактивно-ориентированные 

тренинги; культурно-специфические информационные тренинги; культурно-

специфические интерактивно-ориентированные тренинги, интерактивные формы 

тренинга, диагностические методики, включающие наблюдение, анкетирование, 

тестирование, методы обработки данных. 

Результаты. Результаты педагогического эксперимента продемонстрировали 

эффективность применения межкультурного тренинга в процессе обучения сту-

дентов факультета иностранных языков. Анализ эффективности межкультурного 

тренинга свидетельствует о его эффективности при подготовке обучающихся к 

межкультурному общению.  

Обсуждение. Следует отметить, что в образовательном пространстве вуза 

представляется наиболее результативным применение модели тренинга по содер-

жанию, так как тематика разделов информационного блока коррелирует с темати-

кой дисциплин как базового, так и вариативного блоков учебного плана. 

Заключение. Проведенный педагогический эксперимент подтвердил эффек-

тивность использования межкультурного тренинга и его перспективы. Обучаю-

щимися было отмечено, что у них были сформированы новые поведенческие об-

разцы и установки, получены необходимые знания.  

Ключевые слова: межкультурное общение, общекультурные информацион-

ные тренинги; общекультурные интерактивно-ориентированные тренинги; куль-

турно-специфические информационные тренинги; культурно-специфические ин-

терактивно-ориентированные тренинги, активное слушание, метод конкретных 

ситуаций, деловая игра. 

 



22 
 

 
 
 
 
 
 
 

Основные положения: 

– спроектирован процесс подготовки студентов факультета иностранных 

языков к межкультурному общению. 

1 Введение (Introduction) 

В современном глобальном мире 

все большую значимость приобрета-

ют вопросы культурного сотрудниче-

ства, которое объединяет различные 

страны и этносы, которое стало не 

только реальностью, но очевидным 

явлением, что обусловливает необхо-

димость профессиональной подго-

товки современных специалистов с 

учетом глобальной, поликультурной 

окружающей социальной среды. В 

своих работах К. Нодари особое вни-

мание уделяет самостоятельному 

подходу к обучению, исходящему от 

обучающегося, а также акцентирует 

внимание на том, что ни одна обра-

зовательная организация не в состоя-

нии вооружить обучающегося уни-

версальным комплектом знаний, ко-

торые понадобятся в жизни, поэтому 

важно научить его думать и учиться 

[1]. В свою очередь, Н. М. Боголюбо-

ва и Ю. В. Николаева справедливо 

отмечают возможность положитель-

ного влияния бесконфликтного меж-

культурного взаимодействия как на 

общую социально-политическую си-

туацию в целом, так и на жизнь каж-

дого отдельно взятого индивида в 

социуме [2, с. 6]. В данной связи ак-

туальность приобретает вопрос орга-

низации межкультурного обучения в 

процессе профессиональной подго-

товки студентов вуза. Межкультур-

ное обучение может осуществляться 

как в рамках специально организо-

ванных мероприятий, таких как меж-

культурный тренинг, так и данный 

вид тренинга можно интегрировать в 

процесс обучения, например, в про-

цесс обучения иностранному языку. 

В настоящее время существуют 

две точки зрения, рассматривающие 

роль тренинга в межкультурном обу-

чении студентов вуза. Одни придер-

живаются идеи о том, что задача тре-

нинга заключается в компенсации 

недостающих компетенций, знаний, 

умений и навыков, которые невоз-

можно в полном объеме сформиро-

вать в учебном процессе и нивелиро-

вать в процессе коммуникативных 

практик [3; 4]. Однако согласно дру-
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гой точке зрения тренинг позволяет 

переосмыслить определённый ком-

муникативный опыт, расширить и 

углубить знания, что улучшит каче-

ство взаимодействия коммуниканта с 

окружающим миром и людьми [5, 6]. 

Мы полагаем, что использование 

межкультурных тренингов в процес-

се профессиональной подготовки 

студентов в любом случае положи-

тельно скажется на уровне сформи-

рованности их профессиональной 

компетентности и грамотности, по-

скольку позволит студенту безбояз-

ненно и бесконфликтно интегриро-

ваться в поликультурную коммуни-

кативную среду. 

Свое начало межкультурный 

тренинг берет в Северной Америке. 

Первые опыты относятся к 60-70 

годам прошлого века. Однако в тот 

период времени на первый план вы-

двигалась тематика межкультурной 

коммуникации, что было обуслов-

лено социальной спецификой стра-

ны, а именно: совместной работой 

социальных работников с этниче-

скими меньшинствами, целью кото-

рой было преодоление конфликт-

ных ситуаций и недоразумений. В 

80-90-е годы тема межкультурного 

тренинга приобрела особую акту-

альность в связи с началом глобали-

зационных процессов и, как следст-

вие, возникновения большого коли-

чества международных корпораций, 

увеличивающегося количества ме-

ждународных обменов и необходи-

мости оптимизировать интеграцию 

и культурную ассимиляцию. Осно-

воположником идеи использования 

тренинга как метода обучения в 

сфере межкультурного общения 

был Г. Триандис. Согласно его тео-

рии, благодаря разыгрыванию раз-

личных ситуаций осуществляется 

ознакомление с межкультурными 

особенностями различных нацио-

нальных групп в процессе межлич-

ностных контактов. Сформирован-

ная способность использования по-

лученных знаний в новых ситуаци-

ях общения является успешным 

итогом тренинга [7]. 

Дж. Леви дает следующую трак-

товку понятия «межкультурного тре-

нинга»: он рассматривает его как ряд 

взаимосвязанных событий или дейст-

вий, как базис для формирования 

культурной саморефлексии, культур-
О
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но обусловленных поведенческих 

реакций или навыков, что обуслов-

ливает положительное восприятие 

реалий иной культуры [8, с. 86-87].  

Р. Брислин дает следующую дефини-

цию данного понятия: он определяет 

его как процесс интенсивной инте-

грации в социум, а в случае межкуль-

турного тренинга − интенсивной ин-

териоризации собственных культур-

ных ценностей (вхождения индивида 

в культуру своего народа) и аккуль-

турации (вхождения индивида в чу-

жую для него культуру) [9]. 

Многочисленные программы, це-

лью которых является межкультурный 

тренинг, подразумевают реальное об-

щение с представителями других куль-

турных групп и ставят перед собой за-

дачу максимально облегчить процесс 

ассимиляции культурного меньшинст-

ва в социум и дают возможность более 

продуктивно организовать процесс 

учебы и работы в поликультурном ми-

ре. Правильно продуманный тренинг 

помогает избежать конфликтных си-

туаций, причиной которых выступают 

культурные различия. По мнению  

Р. Пейджа реализация межкультурного 

тренинга с целью решения таких задач 

помогает достижению следующих 

весьма значимых социальных целей, а 

именно: 1) сокращению различных 

предубеждений и дискриминации в 

социальном и культурном плане;  

2) предотвращению межкультурных 

конфликтов и осуществлению гармо-

ничных отношений между представи-

телями различных национальных 

культур [10]. Т. Г. Стефаненко, один из 

основоположников российской теории 

межкультурного тренинга, подчерки-

вает, что каждая программа межкуль-

турного тренинга задает вопрос: как 

отдельно взятому человеку следует 

вступить в процесс общения с пред-

ставителями других культур, чтобы 

цели акта коммуникации были успеш-

но реализованы? [11]. 

А. П. Садохин утверждает, что 

тренинг является универсальным ме-

тодом обучения межкультурному 

общению, так как именно он «приво-

дит к способности не только слушать 

своего партнера по общению, чувст-

вовать себя уверенно с другими уча-

стниками диалога, выстраивать ус-

пешную систему взаимоотношений с 

собеседниками, избегать конфликты, 

преодолевать возникающие сложно-
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сти» [12, с. 251]. По мнению автора, 

тренинг был не только апробирован, 

но и зарекомендовал себя как про-

дуктивный метод при формировании 

межкультурной компетентности, по-

скольку именно он делает возмож-

ным развитие умения рефлексии при 

столкновении с иноязычной культу-

рой, позволяет избегать несоответст-

вия при столкновениями с проявле-

ниями другой культуры, так вы-

страивать процесс межкультурного 

общения, чтобы не возникало кон-

фликтных ситуаций, а различия в 

привычках, национальные особенно-

сти и так далее не являлись бы барь-

ерами при достижении коммуника-

тивного резонанса, когда возникают 

сбалансированные действия комму-

никантов. Данное мнение о роли тре-

нинга основывается на том, что нау-

читься общению с представителями 

других культур возможно только пу-

тем целенаправленного проигрыва-

ния типичных ситуаций, протекаю-

щих различным образом в различных 

культурах. Формирование межкуль-

турной компетенции возможно толь-

ко при условии общения с предста-

вителями иных культур; через предъ-

явление коммуникантам иных куль-

турных реалий, целью которого явля-

ется использование приобретенных 

знаний в широком поле межкультур-

ного общения. Ученые дефинируют 

модели межкультурного (этнокуль-

турного) тренинга как общекультур-

ные и культурно-специфичные.  

Целью межкультурного тренинга 

является формирование продуктивно-

го и толерантного мышления и адек-

ватного поведения в процессе меж-

культурного общения. Вместо того, 

что избегать потенциально конфликт-

ных ситуаций, обучающиеся должны 

научиться уверенно вести себя в них и 

находить пути решения проблем, аде-

кватные принятым в обществе нор-

мам. Для достижения этой цели обу-

чающиеся должны обладать межкуль-

турной компетенцией, сформирован-

ной на должном уровне. З. В. Возгова 

отмечает, что лишь сформированная 

межкультурная компетенция позволит 

студентам вступать в диалог в качест-

ве равноправных коммуникантов с 

представителями чужого лингвосо-

циума [13, с. 21]. Однако данная ком-

петенция не может возникнуть авто-

матически в процессе межкультурных 
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контактов, достижение этой цели воз-

можно только в рамках специально 

организованного процесса обучения. 

И хотя все исследователи едины в 

том, что в современном мире в резуль-

тате глобализации каждый индивид 

сталкивается с проявлениями иных 

культур как в повседневной жизни, так 

и в процессе профессиональной дея-

тельности, так как на сегодняшний 

день не существует монокультурных 

рабочих мест, тем не менее, термин 

«межкультурное обучение» до сих пор 

является предметом дискуссии. При-

чины этого разнообразны, начиная от 

недостаточно разработанных образо-

вательных стандартов при подготовке 

межкультурных тренеров, заканчивая 

сложностями при их организации. До 

сих пор не разработана консенсуаль-

ная теория по межкультурному обуче-

нию и не доказана результативность 

различных методик. 

Межкультурные формы тренинга 

классифицируются как по их напол-

нению, так и по методическому ин-

струментарию. Рассмотрим содержа-

тельную сторону. Содержание меж-

культурного тренинга может быть 

как общекультурным, так и культур-

но-специфическим. При этом эти 

формы не должны взаимоисключать 

друг друга, а должны оптимально 

дополнять друг друга. 

Общекультурный тренинг имеет 

своей целью развитие и формирование 

культурного сознания. Для этого необ-

ходимо осознать себя носителем соб-

ственной культуры, чтобы суметь по-

нять и принять ценности и ценностные 

нормы других культур. По словам  

М. А. Василика, ситуация успеха в 

межкультурном общении возможна не 

только при хорошем владении ино-

странным языком, но и при умелой 

интерпретации актов коммуникатив-

ной деятельности агентов иносоциума, 

а также при готовности коммуникан-

тов к рефлексии коммуникативного 

поведения, пониманию его особенно-

стей и различия от культуры к культу-

ре [14, с. 597]. Недостатком этой фор-

мы тренинга выступает то, что разви-

тие собственного культурного само-

сознания занимает достаточно много 

времени, что не позволяет подготовить 

обучающихся к решению проблем в 

специфических условиях иной культу-

ры. Преимущество общекультурного 

тренинга заключается в том, что он 
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базируется не на культурных стандар-

тах и общепринятых нормах, а позво-

ляет обучающимся как представите-

лям иной культуры осознать детерми-

нированность этой культуры, не при-

бегая к стереотипам и обобщениям. 

Культурно-специфический тре-

нинг содержательно направлен на по-

лучение информации об иной культуре 

и на специфические культурные стан-

дарты. Обучающиеся получают реко-

мендации и информацию о «новой 

культуре», что делает возможным их 

культурную ассимиляцию и понима-

ние ими ценностей и ценностных норм 

иной культуры. Опасность этой формы 

тренинга состоит в том, что акцент бу-

дет сделан на обобщениях, которые 

могут привести к возникновению сте-

реотипов, так как может быть выпу-

щено из внимания, что в ситуациях 

межкультурного общения мы всегда 

имеем дело с отдельным человеком, 

имеющим свои индивидуальные осо-

бенности и свой социальный опыт, ко-

торый может в большей или в мень-

шей степени отличаться от сущест-

вующих культурных стандартов. Здесь 

мы разделяем точку зрения Л. И. Гри-

шаевой и Л. В. Цуриковой, которые 

указывают на то, что достаточно 

сложно добиться конечного результата 

каждого конкретного коммуникатив-

ного акта, находясь в силу объектив-

ных причин в разных системах куль-

турных координат [15, с. 237]. Кроме 

того, определение культуры как гомо-

генной единицы не имеет место быть, 

так как концепция национальной куль-

туры как приоритетного образца не-

возможна в связи с глобализационны-

ми процессами и проникновением 

культур друг в друга. 

Обратимся к методическому ин-

струментарию, который может пре-

следовать как информационные, так 

и интерактивно-ориентированные 

задачи. К информационным задачам 

относится получение фактических 

знаний путем презентаций, демонст-

рации видеоматериалов, докладов и 

дискуссий. Хотя обучающиеся полу-

чают большой объем знаний и до-

полнительной информации (напри-

мер, об истории или о культуре), тем 

не менее, является спорным, как этот 

вид теоретического и абстрактного 

знания может способствовать уваже-

нию и принятию других культур. 

Ведь для того, чтобы освободиться от 
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привычных поведенческих образцов, 

что является предпосылкой для при-

нятия и уважения других культур, 

одного знания и рекомендаций не-

достаточно.  

Проведение интерактивно-

ориентированного тренинга ставит 

своей целью обучение путем приоб-

ретения опыта и базируется на том, 

что наиболее эффективным способом 

усвоения знаний выступает деятель-

ность. С помощью имитирующих ре-

альность ситуаций, например, с по-

мощью ролевой игры и коммуника-

тивных упражнений, обучающиеся 

могут погрузиться в специфику иной 

культуры. Основной акцент делается 

на изменение установок (например, 

толерантность, эмпатия), на апроби-

рование новых и на изменение преж-

них поведенческих образцов, а не на 

получение новых знаний. Эта форма 

тренинга, направленная на активное 

вовлечение обучающихся в процесс, 

оказывает непосредственное влияние 

на их чувства, установки и на их по-

ведение, что обусловлено особенно-

стями культурной идентификации 

личности при межкультурном обще-

нии. Данной точки зрения придержи-

ваются В. И. Тхорик и Н. Ю. Фанян, 

которые отмечают, что «при куль-

турной идентификации большое 

влияние оказывают образы, с кото-

рыми персонифицируются конкрет-

ные люди» [16, с. 11]. 

В адрес этой формы тренинга 

часто высказываются критические 

замечания, так как она рассматривает 

нереальные, не существующие в дей-

ствительности культуры, при работе 

над которыми у обучающихся может 

возникнуть отторжение, либо кото-

рые не могут быть восприняты серь-

езно. Но, с другой стороны, именно 

этот момент может рассматриваться 

как преимущество, потому что имен-

но в таких искусственных ситуациях 

обучающиеся могут попробовать 

различные поведенческие стратегии, 

не опасаясь серьезных последствий. 

Исходя из этого, различают четыре 

типа тренинга: 

– общекультурные информаци-

онные тренинги; 

– общекультурные интерактив-

но-ориентированные тренинги; 

– культурно-специфические ин-

формационные тренинги; 
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– культурно-специфические ин-

терактивно-ориентированные тре-

нинги. 

Общекультурные информацион-

ные тренинги − специфические ин-

формационные тренинги − реализуют 

когнитивные цели обучения, а имен-

но: получение знаний, ознакомление 

с информацией и фактами. Обще-

культурные интерактивно-ориенти-

рованные тренинги и культурно-

специфические интерактивно-ориен-

тированные тренинги преследуют 

цели, касающиеся уже непосредст-

венно поведения: изменение устано-

вок, усвоение новых стратегий дея-

тельности. 

Общекультурные информацион-

ные тренинги рассматривают теоре-

тические вопросы о значении куль-

туры, о собственных нормах и ценно-

стях, о существовании различных 

культурных стандартов. Задача дан-

ной формы тренингов заключается в 

том, чтобы обучающиеся поняли 

сущность концепта «культура» и 

сформировали осознание себя как 

части культуры. Здесь идет речь о 

формировании у обучающихся куль-

турной идентичности. Т. Б. Фрик от-

мечает, что культурная идентичность 

необходима, так как именно она дает 

возможность каждому индивиду упо-

рядочить свою жизнь, находясь в со-

обществе других, и являет собой 

«осознанное принятие человеком со-

ответствующих культурных норм и 

образцов поведения, ценностей и 

языка, самоотождествление себя с 

культурными образцами конкретного 

общества» [17, с. 27]. 

Общекультурные интерактивно-

ориентированные тренинги направле-

ны на снятие чувства отчуждения, 

страхов перед незнакомым и устране-

ние стереотипов, существующих в 

обществе. Культурно-специфические 

информационные тренинги делают 

обзор определенной культуры, рас-

сматривая историю, экономику, поли-

тическую ситуацию, климатические 

условия, социальные отношения, ре-

лигию и действующие законы. Куль-

турно-специфические интерактивно-

ориентированные тренинги включают 

в себя комплект ролевых игр, направ-

ленных на рассмотрение типичных 

примеров различий в родной культуре 

и целевой культуре. Не подлежит со-

мнению тот факт, что коммуникатив-
О
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ные тренинги, как и коммуникатив-

ные игры, активизируют предъявляе-

мый обучающимся новый языковой 

материал в речевых ситуациях, моде-

лирующих и имитирующих реальные 

коммуникативные ситуации, посколь-

ку владение одной лишь системой 

языка, то есть сформированные фоне-

тические, лексико-грамматические 

умения и навыки не являются доста-

точным для грамотного и эффектив-

ного его использования [18]. 

Наряду с очными мероприятия-

ми существует большое количество 

онлайн-тренинг-программ, содержа-

щих, как правило, описание ситуа-

ций, которые могут возникать в про-

цессе общения представителей раз-

ных культур и приводить к пробле-

мам или недоразумениям. Обучаю-

щиеся должны после ознакомления с 

теоретическими положениями вы-

брать наиболее приемлемый вариант, 

объяснив его целесообразность. За-

тем они получают анализ ситуации с 

детальным разбором недостатков в 

работе. И хотя межкультурные он-

лайн-тренинг-программы доступны 

по цене и могут проводиться в удоб-

ное для обучающихся время, они не 

могут заменить очные тренинги, так 

как они реализуются на когнитивном 

уровне межкультурной компетенции. 

А этого часто оказывается недоста-

точным для достижения поставлен-

ных целей интеграции и ассимиляции 

в новую культуру, поскольку в рам-

ках онлайн-тренинг-программ невоз-

можно добиться изменений уже не-

посредственно поведения: изменение 

установок, усвоение новых стратегий 

деятельности. Поэтому подобные 

программы можно использовать как 

дополнительный модуль.  

Очевидно, что ни одна из пере-

численных выше форм тренинга не 

может добиться цели формирования 

межкультурной компетентности. И 

хотя культурно-специфические инте-

рактивно-ориентированные тренинги 

могут смоделировать межкультур-

ную среду, она представляется мало-

реалистичной и отличается от усло-

вий реальной жизни. Также остается 

открытым вопрос, какие тренинги 

являются более эффективными, на-

правленными на выявление общего в 

культурах или на дифференциацию 

различий. Для понимания других 

культур обучающийся должен не-
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пременно понимать собственную 

культуру, осознавать ее детеминиро-

ванность, что выступает в качестве 

необходимого условия для успешной 

ассимиляции. Но лишь поверхност-

ное знание общих культурных осо-

бенностей не является достаточным 

для формирования уверенности обу-

чающихся в культуре чужой страны. 

Знание поведенческих образцов бу-

дет бессмысленным, если у каждого 

индивида не будет сформировано 

общее представление о целостности 

культуры как явления. Вслед за  

Е. Б. Быстрай мы полагаем, что ис-

пользование межкультурных тренин-

гов в процессе профессиональной 

подготовки будущих учителей «по-

может сформировать у студентов не-

обходимый уровень иноязычной 

профессионально-коммуникативной 

компетенции, будет способствовать 

продолжению развития общенаучных 

знаний и умений, готовить будущих 

учителей к межкультурному профес-

сиональному взаимодействию» [19]. 

В заключение следует сказать, 

что для формирования у обучающих-

ся культурного сознания и способно-

сти критически оценить свои собст-

венные ценности и ценностные нор-

мы необходимо применение всех 

форм тренинга с учетом наполнения 

и методик, а именно: общекультур-

ных информационных тренингов, 

общекультурных интерактивно-

ориентированных тренингов; куль-

турно-специфических информацион-

ных тренингов, культурно-специ-

фических интерактивно-ориентиро-

ванных тренингов. Такая комбинация 

позволит обучающимся понять, что у 

каждого индивида есть свое осозна-

ние и видение действительности, ба-

зирующееся как на общечеловече-

ских ценностях, так и на специфиче-

ских культурных особенностях. Для 

успешной интеграции и ассимиляции 

обучающиеся должны быть открыты 

к встрече с иными культурами. 

2 Материалы и методы  

(Materials and methods) 

Нами был разработан и апроби-

рован межкультурный тренинг «С не-

мецкой культурой на «ты»», который 

был интегрирован в практический 

курс немецкого языка на втором курсе 

основной специальности факультета 

иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный 
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гуманитарно-педагогический универ-

ситет» направления 44.03.05 Педаго-

гическое образование (с двумя про-

филями подготовки), профильная на-

правленность: Немецкий язык. Анг-

лийский язык. Состав эксперимен-

тальной группы: 10 человек. 

Экспериментальная работа со-

стояла из двух блоков: информаци-

онного и когнитивно-деятель-

ностного. Информационный блок 

включает в себя такие разделы, как 

«Основные исторические вехи Рос-

сии. Основные исторические вехи 

Германии», «Культура Германии. 

Культура России» (литература, жи-

вопись, музыка, театр), «Памятники 

культуры России. Памятники культу-

ры Германии», «Традиции и обычаи 

России. Традиции и обычаи Герма-

нии» (государственные и националь-

ные праздники), «Экономика Герма-

нии. Экономика России», «Быт и 

специфические особенности Герма-

нии и России», «Проблемы экологии 

в России и Германии», «Современ-

ный деловой этикет в России и Гер-

мании». На занятиях с обучающими-

ся в процессе эксперимента были ис-

пользованы некоторые формы рабо-

ты, задачей которых являлось полу-

чение фактических знаний путем 

презентаций, демонстрации видеома-

териалов, докладов и дискуссий.  

Когнитивно-деятельностный блок 

включал в себя общекультурные инте-

рактивно-ориентированные формы 

тренинга и культурно-специфические 

интерактивно-ориентированные фор-

мы. На данном этапе нами применя-

лось активное слушание, целью ко-

торого является снятие эмоциональ-

ной напряженности партнера по диа-

логу, разрядке ситуации. Цель актив-

ного слушания состоит в понимании 

эмоциональной ситуации, возникшей 

в процессе диалога и повлиявшей на 

поведение партнера-коммуниканта, а 

также в способности определить эту 

проблему и разделить ее вместе с 

партнером. Следующей формой ра-

боты выступал симулятор ситуаций 

(метод конкретных ситуаций). При 

встрече с конкретной ситуацией 

должна быть проанализирована си-

туация, определена своя точка зрения 

и найдены способы выхода из нее. В 

ситуациях реального общения часто 

актуализируются завуалированные 

латентные проблемы. Но именно при 
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применении данной формы тренинга 

для обучающихся создаются условия 

для ее успешного разрешения в про-

цессе общения в мультикультурном 

пространстве. На данном этапе имело 

место имитационное моделирование. 

В процессе тренинга воссоздается не 

любая ситуация, а проблемная, в ко-

торой взаимодействуют представите-

ли разных культур. Обучающиеся 

вынуждены вступать в процесс об-

щения с представителями разных 

культур, что способствует формиро-

ванию основополагающих положе-

ний межкультурной компетенции. На 

финальном этапе разыгрываются оп-

ределенные поведенческие образцы в 

процессе межкультурного общения. 

Обучающиеся сталкиваются с типо-

выми образцами поведения, проиг-

рывают их, выбирают наиболее адек-

ватные и объясняют свой выбор. За-

тем обучающимся предлагается раз-

работать самостоятельно поведенче-

ские образцы и инсценировать их. 

Ознакомление с поведенческими об-

разцами и их разработка приводит к 

умению вести себя в процессе меж-

культурного общения, учит анализи-

ровать ситуацию, избегать неадек-

ватного вербального и невербального 

ответа, а также способствует форми-

рованию межкультурного опыта. 

Принимая во внимание тот факт, 

что форму онлайн-тренинга рекомен-

дуют использовать на завершающем 

этапе, когда уже произошло изменение 

установок и усвоены новые поведен-

ческие образцы, мы использовали его 

на завершающем этапе. Нами задавал-

ся предметный и социальные контекст 

межкультурного общения. Единицей 

активности обучающихся становились 

действия. Происходило личностное 

включение обучающихся в межкуль-

турное общение. 

3 Результаты (Results) 

Проведенная после данного тре-

нинга диагностика эффективности 

межкультурного тренинга позволила 

сделать следующие выводы. В конце 

проведенного тренинга участники на 

этапе рефлексии отмечали, что они 

приобрели необходимые знания и 

получили информацию, на основе 

которых были сформированы новые 

поведенческие образцы и установки, 

помогающие подобрать наиболее 

правильное решение проблем в меж-

культурном общении. 
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4 Обсуждение (Discussion) 

Т. Г. Стефаненко, предъявляя 

разработанные ею модели межкуль-

турного тренинга, выделяет следую-

щие виды: тренинги по методу обу-

чения (дидактическому или эмпири-

ческому); тренинги по содержанию 

обучения (общекультурному или 

культурно-специфическому), тренин-

ги по сфере, в которой стремятся 

достичь основных результатов (в 

когнитивной, эмоциональной или по-

веденческой) [20]. В образователь-

ном пространстве вуза нам представ-

ляется наиболее результативным 

применение модели тренинга по со-

держанию, так как тематика разделов 

информационного блока коррелирует 

с тематикой дисциплин как базового, 

так и вариативного блоков учебного 

плана, таких как: «Концепции совре-

менного естествознания», «Литера-

тура Германии», «Лингвострановеде-

ние», «Практикум профессиональной 

коммуникации на немецком языке», 

«Практический курс немецкого язы-

ка». Вслед за А. П. Садохиным кото-

рый считает основополагающим при 

реализации данной модели тренинга 

делать акцент на ознакомление обу-

чающихся с общекультурными и 

культурно-специфическими особен-

ностями представителей различных 

культур и проигрывание ими воз-

можных ситуаций, мы условно выде-

лили в нашем курсе два блока: ин-

формационный и когнитивно-

деятельностный [21]. Цель реализа-

ции межкультурного тренинга подра-

зумевает, с одной стороны, принятие 

основополагающих ценностей своей 

культуры, с другой процесс аналити-

ко-дифференциального различия ме-

жду представителями различных 

культурных платформ, что приводит 

к активированию навыка акцептиро-

вать межкультурные дифференци-

альные явления, и, тем самым, спо-

собствовать успешной реализации 

межкультурного общения в поли-

культурном обществе. Этой точки 

зрения придерживаются И. Я. Лейб-

ман, М. В.Корнилова и В. А. Чикер 

[22]. Разделяя точку зрения данных 

специалистов в области межкультур-

ного тренинга в обучении иностран-

ным языкам, мы пришли к выводу о 

том, что когнитивно-деятельностный 

блок преследовал своей целью реали-

зацию практической части тренинга, 
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его методические основы включали 

традиционные формы групповой ра-

боты: рефлексию опыта, интерактив-

ное моделирование, симуляцию и др. 

Использование таких методов спо-

собствует успешной встрече комму-

никантов различных культур. 

5 Заключение (Conclusion) 

Проведенное исследование не 

претендует на решение проблемы ис-

пользования межкультурного тре-

нинга в учебном процессе, однако 

оно открывает перспективы его вне-

дрения в образовательное простран-

ство вуза. Проведенный педагогиче-

ский эксперимент подтвердил эффек-

тивность использования межкуль-

турного тренинга. 
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EXPERIENCE OF THE INTERCULTURAL TRAINING ORGANIZATION  

IN THE UNIVERSITY’SEDUCATIONAL SPACE 

 

Abstract 

Introduction. The main attention in the article is devoted to the concept of intercul-

tural training, the definition of its types and the description of its forms. The purpose of 

the article is to illuminate the process of introducing intercultural training into the uni-

versity’seducational space, to substantiate theoretically and to show its effectiveness in 

the process of experimental work. 

Materials and methods. The main research methods are the analysis of scientific 

literature on the problem in the works of Russian and foreign scientists, regulatory acts 

of the Russian Federation in the field of education; general cultural informational train-

ings; general cultural interactive-oriented trainings; culturally-specific informational 

trainings; culturally-specific interactive-oriented trainings, interactive forms of training, 

diagnostic techniques, including observation, questionnaires, testing and data processing 

methods. 

Results. The results of the pedagogical experiment demonstrated the effectiveness 

of applying intercultural training in the process of teaching the faculty of foreign lan-

guages’students. Analysis of the intercultural training’seffectiveness indicates its effi-

ciency in students’ training for intercultural communication. 

Discussion. It should be noted that in the university’seducational space using a con-

tent training modelis the most effective, because the sections’topics of the information 

block correlate with the topics of the disciplines of both curriculum’s blocks: the basic 

and the variable. 

Conclusion. The conducted pedagogical experiment confirmed the efficiency of us-

ing intercultural training and its prospects. Students noted that they had formed new be-

havioral patterns and attitudes and obtained the necessary knowledge. 
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Keywords: intercultural communication, general cultural informational trainings; 

general cultural interactive-oriented trainings; culturally-specific informational train-

ings; culturally-specific interactive-oriented trainings, active listening, method of specif-

ic situations,business game. 

Highlights:  

The process of the faculty of foreign languages’ students’ training for intercultural 

communication isprojected. 
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