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ВУЗА В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ю.В. Гатен 

Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева 

Качественное изменение высшей школы в условиях интегра-

ционных процессов в науке, образовании, производстве тесно 

связано с интернационализацией отечественного образования. 

Обычно термин «интернационализация образования» подразуме-

вает объективный процесс устойчивого взаимодействия и взаи-

мовлияния  национальных  систем  высшего образования на ос-

нове общих целей и принципов, отвечающий потребностям  ми-

рового  сообщества [1]. 

Интернационализация образования включает следующие 

формы международного сотрудничества: 

1) индивидуальную мобильность: мобильность студентов или 

профессорско-преподавательского состава в образовательных 

целях; 

2) мобильность образовательных программ и институцио-

нальную мобильность, формирование новых международных 

стандартов образовательных программ; 

3) интеграцию в учебные программы международного изме-

рения и образовательных стандартов; 

4) институциональное партнерство: создание стратегических 

образовательных альянсов [2; 3].  

Интернационализация  высшего  образования  предполагает,  

что  международный компонент  будет внедрен в основные сфе-

ры  жизнедеятельности  ВУЗа – образовательную, научно-

исследовательскую, административную, предпринимательскую, в  

результате чего будет сформирована  новая международная глу-

боко интернациональная по своей сути образовательная среда [4]. 
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Важнейшим условием интернационализации образования яв-

ляется развитие навыков межкультурной коммуникации, как сту-

дентов, так и преподавателей университета, так как в глобальном 

мире особую актуальность приобретают вопросы выработки еди-

ных стратегий общения и достижения взаимопонимания между 

разными народами, следовательно, акцентируется значимость 

межкультурной компетенции, предполагающей умение осу-

ществлять личное и профессиональное деловое общение в усло-

виях поликультурной среды [5]. 

Проблема межкультурной компетентности преподавателя яв-

ляется комплексной и затрагивает такие научные дисциплины как 

педагогика, психология, этнография, этнокультурология, филосо-

фия. Значительный вклад в разработку рассматриваемой проблемы 

внесли как зарубежные исследователи (P. Burke, J.R. Bourget, 

C.R. Ember, L.E. Hall, J. Lynch, C.E. Sleeter, C.I. Bennett, L.H. 

Ekstrand), так и отечественные (В.К. Кузьмин, Д.А. Крылов, В.А. 

Комелина, Н.В. Кузьмина, Ч.П. Федорова, Ф.П. Харитонова, 

А.В. Нуждин, Р.Р. Бикитеева, А.Н. Писаренко, А.М. Хупсарокова, 

Ф.П. Хакунова, М.В. Корнилова, И.В. Турчина, А.А. Джалалова, 

Х. Колеман, Р.Л. Топорек и др.). 

Анализ работ зарубежных и отечественных исследователей 

позволил нам определить межкультурную компетенцию препода-

вателя высшей школы как интегрированную совокупность знаний, 

умений и навыков, обуславливающих опыт преподавателя в меж-

культурной педагогической коммуникации с иностранным студен-

тами, позволяющий создавать новую модель интернационального 

взаимодействия в образовательном пространстве вуза. 

В структуре межкультурной компетенции можно выделить 

следующие компоненты: 

1) когнитивный компонент включает научные знания в обла-

сти этнопсихологии, этнопедагогики, истории и культуры разных 

регионов мира, теории и методики этнонационального и поли-

культурного обучения в высшей школе; 

2) конструктивный компонент выражается в умениях учиты-

вать поликультурный состав субъектов профессионально-педаго-

гической деятельности и планировать учебно-воспитательный 

процесс с учетом этнопсихологических характеристик студентов; 
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3) коммуникативный компонент представляет совокупность 

перцептивных умений и умений педагогического общения, способ-

ствующих эффективному межкультурному взаимодействию в поли-

этническом образовательном пространстве вуза. Коммуникативный 

компонент состоит из умений выявлять этнопсихологические осо-

бенности и интерпретировать мотивы их поведения; выстраивать 

педагогически целесообразные отношения с учетом индивидуально-

личностного своеобразия иностранного студента; организовать кон-

структивное педагогическое межкультурное взаимодействие в сту-

денческой группе; грамотно подбирать индивидуальный стиль педа-

гогического общения в зависимости от этнического контингента 

иностранной аудитории для осуществления продуктивной учебной 

деятельности; способность к педагогической эмпатии и межкуль-

турной сенситивности, к разрешению конфликтов «своего» и «чу-

жого»; предотвращению проявлений нетерпимости к культурным 

особенностям, этноцентризма, ксенофобии в студенческой группе; 

создавать в ходе педагогического взаимодействия новую межкуль-

турную коммуникативную общность; 

4) мотивационно-ценностный компонент характеризуется ин-

тересом преподавателя к представителям иных культурных со-

обществ; толерантным отношением к культурной самобытности; 

стремлением к оказанию помощи иностранным студентам в про-

цессе академической, социально-психологической, социокуль-

турной адаптации и разрешения проблемных ситуаций, связан-

ных с межкультурными различиями; направленностью препода-

вателя на конструктивное взаимодействие и эффективное со-

трудничество с иностранными студентами в учебно-воспитатель-

ном процессе; 

5) рефлексивный компонент выражается в способностях пре-

подавателя воспринимать и интерпретировать феномены иной 

культуры; сравнивать их с феноменами собственной культуры и 

встраивать их в свою картину мира, не утрачивая при этом соб-

ственной культурной идентичности [6]. 

Межкультурная компетенция преподавателя вуза представля-

ет собой сложный феномен, имеющий гибкую структуру, меня-

ющуюся в зависимости от конкретной образовательной среды. 

Проблема формирования межкультурной компетенции является 

актуальной и для преподавателей Самарского национального ис-
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следовательского университета им. академика С.П. Королева. На 

сегодняшний день в университете более 700 иностранных сту-

дентов примерно из 60 государств. Основными регионами – «по-

ставщиками» студентов являются страны: СНГ (Азербайджан, 

Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбе-

кистан, Казахстан); Центральной Африки, Латинской Америки 

(Боливия, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Колумбия, Коста-Рика, 

Мексика, Перу, Эквадор); Восточной Азии (Китай) и Южной 

Азии (Бангладеш, Индия, Вьетнам). Наиболее востребованными 

из инженерно-технических специальностей являются: 

«Авиастроение», «Ракетные комплексы и космонавтика», «Само-

леты и вертолетостроение», «Техническая эксплуатация лета-

тельных аппаратов и двигателей», «Проектирование двигателей 

или самолетов»; из гуманитарных направлений – «Юриспруден-

ция», «Экономика» и «Менеджмент» [7]. В Самарском универси-

тете накоплен большой опыт учебно-воспитательной и научно-

исследовательской работы с иностранными студентами. На базе 

Центра инженерной педагогики, получившего аккредитацию 

Международного сообщества инженерной педагогики IGIP, реа-

лизуется программа повышения квалификации, направленная на 

развитие межкультурной компетенции профессорско-

преподавательского состава.  

Таким образом, интернационализация образования, как один 

из механизмов ответа вузов на тенденции современного глобали-

зирующегося мира, требует переориентации профессиональной 

компетентности преподавателя вуза на ее межкультурную со-

ставляющую, которая будет способствовать эффективной подго-

товки конкурентоспособных на международном рынке труда 

специалистов. 
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В настоящее время в период глобализации всех сфер человече-

ской деятельности, в результате присоединения России к Болон-

ской конвенции и интеграции нашей страны в единое общеобразо-

вательное пространство особое внимание уделяется иноязычной 

подготовке студентов магистратуры. 

Государственная общеобразовательная политика, связанная с 

модернизацией процесса образования, ставит определенные цели 




