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Аннотация. Изложены результаты учебно-методической деятельности авторов в ходе реа-

лизации мероприятий по вопросам обучения русскому языку в полиэтнической среде в Рес-

публике Дагестан. Рассмотрены вопросы выделения межкультурной компетенции как ре-

зультата и критерия качества обучения в условиях полиэтнического образовательного про-

цесса. Обозначена необходимость в расширении лингводидактической базы формирования 

межкультурной компетенции при обучении русскому языку за счет включения учебных ма-

териалов с национально-культурным компонентом. На конкретных практических примерах 

(использование интерактивных педагогических технологий: метода проектов, кейс-обу-

чения, веб-квеста) продемонстрированы способы организации учебной деятельности, на-

правленные на формирование межкультурной компетенции. Актуальность исследования 

подтверждается наличием противоречий между потребностями современного общества в 

эффективном межкультурном взаимодействии, в высококвалифицированных педагогиче-

ских кадрах, требованиями нормативных документов и недостаточным уровнем использо-

вания потенциала процесса обучения русскому языку в полиэтнической аудитории. Особое 

внимание уделено способам демонстрации собственной национальной идентичности обу-

чающихся в полиэтнической среде и презентации родной культуры посредством русского 

языка, вопросам совершенствования профессиональных компетенций учителей русского 

языка, необходимых для преподавания в многоязычной среде, определено содержание меж-

культурной компетенции. 

Ключевые слова: межкультурная компетенция; поликультурное образовательное про-

странство; русский язык как неродной; преподавание русского языка в полиэтнической об-

разовательной среде; интерактивные педагогические технологии 
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Abstract. We present the results of educational and methodical work during the implementation of 

activities on the issues of teaching Russian in a multi-ethnic environment in the Republic of Da-

gestan. The issues of identifying intercultural competence as a result and criterion of the education 

quality in a multi-ethnic educational process are considered. We also define the need for expand-

ing the linguodidactic base for the intercultural competence development in teaching Russian 

through the inclusion of teaching materials with the national and cultural component. The specific 

practical examples (use of interactive educational technologies: the method of projects, case-study, 

web-quest) demonstrate ways of organizing educational activities aimed at the development of in-

tercultural competence. The relevance of this study is confirmed by the presence of contradictions 

between the needs of modern society in effective intercultural interaction, highly qualified teach-

ing staff, the requirements of regulatory documents and the insufficient level of potential use in the 

process of learning Russian in a multi-ethnic audience. Particular attention is paid to the methods 

of demonstrating students’ own national identity in a multi-ethnic environment and presenting na-

tive culture through the Russian language, issues of improving the professional competence of 

Russian teachers required for teaching in a multilingual environment and defining intercultural 

competence. 
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Вопросы преподавания русского языка 

как государственного языка Российской Фе-

дерации заслуживают особого внимания и 

глубокого изучения в аспекте сохранения, 

продвижения и поддержки на территории 

республик Российской Федерации. Русский 

язык выступает основой межэтнического и 

межконфессионального взаимодействия и 

залогом успешного развития российского 

социума в условиях многонационального и 

поликультурного государства. Эффектив-

ность организации современных межкуль-

турных процессов сопряжена с пониманием 

и уважением системы культурных и общече-

ловеческих ценностей разных народов. В по-

лиэтническом сообществе ключевая роль в 

духовно-нравственной консолидации рос-

сийского поликультурного общества – сбли-

жение культурных кодов разных этносов – 

принадлежит образовательному процессу. 

Федеральный государственный образо-

вательный стандарт (ФГОС) начального об-

щего образования направлен на обеспечение: 

«…сохранения и развития культурного раз-

нообразия и языкового наследия многона-

ционального народа Российской Федерации, 

права на изучение родного языка, возможно-

сти получения начального общего образова-

ния на родном языке, овладения духовными 

ценностями и культурой многонационально-

го народа России»
1
. Личностные результаты 

освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

«должны отражать:  

1) формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и на-

циональной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его орга-

                                                                 
1 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования: утв. прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 в ред. Приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 29.12.2014 № 1643. Доступ из 

СПС Гарант. 
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ничном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отно-

шения к иному мнению, истории и культуре 

других народов…»
2
 

В списке личностных результатов выпу-

скника основной образовательной програм-

мы, согласно ФГОС среднего общего образо-

вания, находим следующую характеристику: 

толерантное сознание и поведение в поли-

культурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способ-

ность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, на-

циональным признакам и другим негатив-

ным социальным явлениям. Настоящий под-

пункт включен в ФГОС среднего общего об-

разования в редакции от 29 июня 2017 г.
3
 

Данная характеристика одного из личност-

ных результатов выпускника определенно 

отражает содержание межкультурной компе-

тенции. 

Между тем межкультурная компетенция, 

согласно Концепции школьного филологиче-

ского образования, отсутствует в части изу-

чения русского языка в образовательных ор-

ганизациях, реализующих билингвальные и 

бикультурные образовательные программы, 

хотя представляется логичным и необходи-

мым включение указанной компетенции в 

систему наряду с языковой, лингвистиче-

ской, речевой, коммуникативной, лингво-

культуроведческой
4
. 

Актуальность исследования обусловлена 

необходимостью в разрешении противоречий: 

а) между потребностями современного 

общества в устойчивом межкультурном 

                                                                 
2 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования: утв. прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 в ред. Приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 29.12.2014 № 1643. Доступ из 

СПС Гарант. 
3 Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 в ред. При-

казом Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902350579 (дата обращения: 

15.01.2019). 
4 Концепция школьного филологического образо-

вания: русский язык и литература: проект. М., 2015. 

взаимодействии и недостаточным уровнем 

межкультурной компетенции; 

б) между необходимостью в высококва-

лифицированных учителях русского языка и 

литературы, осуществляющих учебный 

процесс в полиэтнической образовательной 

среде, и недостаточной сформированностью 

межкультурной компетенции у самих учи-

телей; 

в) между требованиями Концепции 

преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации в области разработки 

методик преподавания русского языка в ус-

ловиях многоязычия, опирающихся на дос-

тижения современной лингвистики и меж-

культурной коммуникации
5
, и недостаточ-

ным использованием потенциала учителей 

русского языка, реализующих данный учеб-

ный процесс в полиязычной образовательной 

среде. 

Цель исследования – обоснование необ-

ходимости в расширении лингводидактиче-

ской основы формирования межкультурной 

компетенции при обучении русскому языку в 

полиэтнической образовательной среде за 

счет включения учебных материалов с на-

ционально-культурным компонентом в прак-

тику преподавания дисциплины «Русский 

язык» и использования в учебном процессе 

интерактивных педагогических технологий: 

метода проектов, кейс-обучения, веб-квеста. 

Практическая значимость данного ис-

следования состоит в демонстрации кон-

кретных примеров организации учебной дея-

тельности, направленной на формирование 

межкультурной компетенции при освоении 

русского языка как неродного. 

Основанием для изучения лингводидак-

тической базы формирования межкультур-

ной компетенции в полиэтнической образо-

вательной среде послужили имеющиеся в 

научной литературе результаты исследова-

ний сущности межкультурной компетенции 

(понятие, содержание, структура), с одной 

стороны, и собственные наблюдения и опыт 

авторов в ходе реализации мероприятий Фе-

деральной целевой программы «Русский 

язык» в 2016–2017 гг. и Государственной 

программы Российской Федерации «Разви-

                                                                 
5 Концепция преподавания русского языка и лите-

ратуры в Российской Федерации: утв. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016  

№ 637-р // Российская газета. 2016. 19 апр. 

http://docs.cntd.ru/document/902350579
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тие образования» в 2018 г. в Республике Да-

гестан, с другой стороны. 

Исторический процесс распространения 

русского языка на территории Дагестана, ка-

налы усвоения русского языка в настоящее 

время, языковая характеристика местного 

населения, классификация нестандартных 

грамматических явлений, вызванных процес-

сом интерференции (последствия влияния 

одного языка на другой) с первым языком, 

подробно изучены и изложены в работах 

М.А. Даниэля и Н.Р. Добрушиной. Здесь же 

подчеркивается специфика современного 

Дагестана, которая состоит в стремительном 

росте русскоязычного населения при почти 

полном отсутствии этнических русских. В 

этой ситуации формируется специфический 

вариант русского языка, обладающий опре-

деленными отличительными чертами. Рус-

ский вариант Дагестана развивается в тесном 

контакте с местными языками. В этой взаи-

мосвязи русская речь носителей каждого из 

этих языков, особенно в селах, может иметь 

какие-то особые черты, обусловленные 

именно этим языком [1]. 

Прямое общение с учителями-словесни-

ками Республики Дагестан показывает, что 

вопросы обучения русскому языку в регионе 

остаются на протяжении десятилетий остры-

ми и открытыми. Ситуация осложняется по-

лиязычностью в регионе, многонационально-

стью учащихся в одном классе, ограниченно-

стью повседневной русскоязычной среды в 

высокогорных районах, отсутствием универ-

сального учебника, учитывающего разно-

уровневость и родной язык обучаемых. Учи-

теля также отмечают потребность в совер-

шенствовании практического владения рус-

ским языком, культурой речи и культурой 

общения и у русскоязычных дагестанцев, 

необходимость в более активном включении 

в обучение приемов работы над развитием 

видов речевой деятельности, расширение 

содержания обучения за счет усиления лин-

гвострановедческого и лингвокультурного 

компонентов. 

Результаты анкетирования дагестанских 

учителей – слушателей курсов повышения 

квалификации – показали, что в условиях 

поликультурной образовательной среды да-

гестанские учащиеся сталкиваются не только 

с национально-культурными особенностями 

речевого поведения, фактами культуры, про-

являющимися в языке, но и с особенностями 

коммуникативного поведения, связанными с 

народными обычаями, традициями, обряда-

ми, бытовой культурой, определяющей этни-

ческую принадлежность. Особенности меж-

культурного коммуникативного взаимодей-

ствия требуют в учебном процессе данного 

региона детального изучения и развития, по-

иска методических решений, разработки 

специализированных учебных материалов с 

усиленным лингвокультурным компонентом, 

повышения профессиональной квалифика-

ции учителей. Считаем целесообразным об-

ратить внимание учителей русского языка на 

отбор учебного материала, который служит 

цели сближения культурных кодов участни-

ков коммуникации и формированию меж-

культурной компетенции. 

Обратимся к содержанию понятия «меж-

культурная компетенция». Подробный обзор 

теоретической литературы, касающейся во-

просов истории становления научной кон-

цепции межкультурной компетенции в оте-

чественной и зарубежной педагогике, струк-

туры, теоретических основ формирования, 

развития и оценивания уровня сформирован-

ности межкультурной компетенции, выпол-

нен и представлен в работах Н.В. Черняк [2], 

А.В. Литвинова [3], О.М. Мутовкиной [4],  

Р. Ургамала [5], Т.Ю. Осадчей [6]. 

Анализ работ А.Л. Бердичевского [7], 

И.А. Пугачева [8], А.П. Садохина [9] и дру-

гих позволил сформулировать определение 

межкультурной компетенции применительно 

к поликультурной образовательной среде 

следующим образом: межкультурная компе-

тенция представляет собой совокупность 

умений, позволяющих личности реализовать 

себя в диалоге культур, осуществлять обмен 

информацией между представителями раз-

ных лингвокультур, а также правильно ин-

терпретировать конкретные проявления 

коммуникативного поведения в различных 

этнокультурах. Составляющими межкуль-

турной компетенции являются этнокультур-

ная, стратегическая, предметная, дискурсив-

ная компетенции. 

Специфика межкультурной компетенции 

в полиэтнической образовательной среде, 

которая состоит в постоянном сравнении 

родной и чужой культур и учете результатов 

этого сравнения в общении, отражается в 

трех аспектах: 
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1) когнитивный аспект (осознание по-

нятия культуры, общие культурные знания, 

культурно-специфические знания, взаимо-

действие указанных видов знания); 

2) эмоциональный аспект (любопытст-

во, познавательная гибкость или гибкое по-

знание, мотивация, открытость мышления); 

3) поведенческий аспект (умение рабо-

тать с группой, с другими людьми, умение 

слушать других и решать проблемы, сочув-

ствие, умение собирать информацию) [10]. 

Пристальное внимание ученых привле-

чено к проблеме соотношения межкультур-

ной компетенции с другими видами компе-

тенций, а именно, разграничения межкуль-

турной и коммуникативной компетенций. 

Здесь мы придерживаемся точки зрения 

И.А. Пугачева, что межкультурная компе-

тенция является предметной актуализацией 

общего понятия коммуникативной компе-

тенции… Объекты реальной русскоязычной 

действительности входят в содержание лин-

гвистического образования в виде педагоги-

чески адаптированного продукта, то есть эт-

нокультурных знаний, и формируют инфор-

мационно-когнитивный потенциал обучаю-

щегося [8, с. 37]. Говоря о соотношении меж-

культурной компетенции с компетенциями 

(языковой, лингвистической, речевой, комму-

никативной, лингвокультуроведческой), ко-

торые учитывает компетентностный подход 

современного процесса обучения русскому 

языку в полиэтнической образовательной 

среде, например, в Республике Дагестан, от-

метим, что формирование межкультурной 

компетенции, на наш взгляд, происходит во 

взаимосвязи с выделенными компетенциями 

и напрямую сопряжено с учебным и дидак-

тическим материалом, приемами, способами 

и методами, служащими данной цели. 

В исследовании И.М. Марковиной и 

Ю.А. Сорокина рассматриваются националь-

но-специфические компоненты культуры, к 

которым относят: 

а) традиции (или устойчивые элементы 

культуры), а также обычаи (определяемые как 

традиции в соционормативной сфере культу-

ры) и обряды (выполняющие функцию не-

осознанного приобщения к господствующей в 

данной системе нормативных требований); 

б) бытовую культуру, тесно связанную с 

традициями, вследствие чего ее нередко на-

зывают традиционно-бытовой культурой; 

в) повседневное поведение (привычки 

представителей некоторой культуры, приня-

тые в некотором социуме нормы общения), а 

также связанные с ним мимический и панто-

мимический (кинесический) коды, исполь-

зуемые носителями некоторой лингвокуль-

турной общности; 

г) «национальные картины мира», от-

ражающие специфику восприятия окружаю-

щего мира, национальные особенности мыш-

ления представителей той или иной культуры; 

д) художественную культуру, отра-

жающую культурные традиции того или 

иного этноса. 

Специфическими особенностями обла-

дает и сам носитель национального языка и 

культуры. В межкультурном общении необ-

ходимо учитывать особенности национально-

го характера коммуникантов, специфику их 

эмоционального склада, национально-специ-

фические особенности их мышления [11]. 

Изучение этнического, культурного раз-

нообразия России, ее национально-госу-

дарственного устройства в рамках образова-

тельного процесса является в современной 

практике обучения русскому языку как не-

родному учащихся национальных школ и 

совершенствования кадрового потенциала 

одной из первостепенных задач языковой 

политики России. Если мы говорим о фор-

мировании межкультурной компетенции при 

обучении русскому языку, то понимаем, что 

готовность осуществлять межкультурное 

взаимодействие должна быть сформирована, 

прежде всего, у учителя. 

Содержание межкультурной компетенции 

педагога связано с такими аспектами, как: 

1) осознание национально-религиозных, 

гендерных и иных особенностей обучаю-

щихся, уважительное отношение к ним; 

2) способность к культуросообразному 

поведению; 

3) способность организовать конструк-

тивное межкультурное взаимодействие в 

коллективе и использовать межкультурные 

различия для обогащения личного культур-

ного опыта обучающихся; 

4) знание и учет психологических осо-

бенностей восприятия и поведения обучаю-

щихся, обусловленных их культурной при-

надлежностью; 

5) способность обеспечивать поликуль-

турную направленность учебно-воспитатель-
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ного процесса, прогнозировать, предупреж-

дать и разрешать межкультурные конфликты 

в коллективе и т. д. [12]. 

В число трудовых действий педагога, о 

чем говорится в Профессиональном стандар-

те педагога, включено освоение программ 

повышения языковой культуры и развития 

навыков поликультурного общения
6
. В целях 

развития кадрового потенциала, а именно, 

совершенствования профессиональных ком-

петенций учителей русского языка Респуб-

лики Дагестан, необходимых для преподава-

ния в многоязычной среде, преподавателями 

кафедры русского языка Тамбовского госу-

дарственного университета им. Г.Р. Держа-

вина В.В. Павловой и И.И. Фроловой разра-

ботан учебно-методический комплекс (УМК) 

«Культура речи в аспекте преподавания рус-

ского языка как родного, неродного, ино-

странного», включающий конспект лекций, 

рабочую тетрадь, тесты и задания. Данный 

УМК следует цели познакомить с актуаль-

ными проблемами речевой культуры, с орто-

логией, изучающей нормы современного ли-

тературного языка, а также отклонения от 

этих норм, речевые неправильности. Книга 

[13] способствует формированию представ-

ления о русском языке как духовной, нравст-

венной и культурной ценности народа; осоз-

нанию национального своеобразия русского 

языка; овладению культурой межнациональ-

ного общения. Освоение знаний о русском 

языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении, о языко-

вой норме и ее разновидностях, нормах рече-

вого поведения в различных сферах обще-

ния, овладение умениями опознавать, анали-

зировать, классифицировать языковые фак-

ты, оценивать их с точки зрения нормативно-

сти; различать функциональные разновидно-

сти языка являются важнейшими задачами 

процесса обучения русскому языку и направ-

лены на повышение уровня речевой культу-

ры и формирование межкультурной компе-

тенции. 

Обучение русскому языку в полиэтничес-

кой среде на основе диалога национальной 

культуры с русской культурой с целью более 

глубокого понимания их обеих учитывает 

                                                                 
6 Профессиональный стандарт педагога: утв. При-

казом Министерства труда и социальной защиты РФ  

№ 544н от 18.10.2013 № 544н // Учительская газета. 

2014. 27 февр. 

потребность обучающихся в демонстрации 

собственной национальной идентичности и 

презентации родной культуры, которая реа-

лизуется посредством русского языка. 

Исследование России как социокультур-

ной системы с позиции изучения русского 

языка направлено на формирование у уча-

щихся представлений о России как о много-

национальной культурной системе, элементы 

которой находят выражение в образцах куль-

турного наследия русского народа (русский 

фольклор, русский речевой этикет и вопло-

щение русского характера в произведениях 

литературы, живописи, вокального и танце-

вального народного искусства). 

На базе Тамбовского государственного 

университета им. Г.Р. Державина в рамках 

реализации мероприятий Федеральной целевой 

программы «Русский язык на 2016–2020 гг.» в 

целях расширения лингводидактической ба-

зы обучения русскому языку как неродному 

и повышения методической компетенции учи-

телей был разработан учебно-методический 

комплекс «Россиеведение», составными час-

тями которого являются: рабочая тетрадь для 

учащихся, хрестоматия, сценарии внеуроч-

ных мероприятий, методические рекоменда-

ции для преподавателей, рабочая тетрадь для 

преподавателей [14]. Россиеведение – это 

учебная дисциплина синтезирующего типа, 

образовавшаяся на стыке лингвокультуроло-

гии и лингвострановедения, реализующая 

практику отбора и презентации в процессе 

обучения русскому языку как неродному 

сведений о национально-культурной специ-

фике России в аспекте изучения русского 

языка и культуры. Учитывая междисципли-

нарный характер обучения, в школьном кур-

се россиеведение может быть предложено в 

качестве элективной учебной дисциплины. 

Цель УМК «Россиеведение» – система-

тизировать у учащихся знания и представле-

ния о России как о многонациональной куль-

турной системе, элементы которой находят 

выражение в образцах культурного наследия 

российских народов. Задачи УМК «Россие-

ведение» соответствуют требованиям ФГОС 

и положениям Концепции преподавания рус-

ского языка и литературы в Российской Фе-

дерации при билингвальном и бикультурном 

образовании и сопряжены с содержанием 

межкультурной компетенции. 
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Образовательные: 

– систематизировать у учащихся 

имеющиеся знания в области национально-

культурного многообразия России и знако-

мить их с новыми элементами национальных 

культур; 

– расширять словарный запас по темам, 

применять в устной речевой ситуации лекси-

ко-грамматический материал по темам; 

– формировать навыки употребления 

речевых моделей, необходимых для сообще-

ний сведений о культуре России; 

– формировать речевые умения в мо-

нологической и диалогической речи. 

Развивающие: 

– активизировать у учащихся все виды 

речевой деятельности; 

– совершенствовать фонетические на-

выки, различные виды памяти, навыки ак-

тивного слушания, логического, образного 

мышления, анализа, сравнения, сопоставле-

ния, демонстрации; 

– развивать навык публичного выступ-

ления при презентации собственных резуль-

татов; 

– способствовать развитию мотивации 

в познании индивидуальности и общности 

культуры народов России; 

– содействовать расширению кругозо-

ра, формированию духовно-нравственных 

ценностей. 

Воспитательные: 

– воспитывать культуру поведения при 

фронтальной работе, групповой работе и ра-

боте в парах; 

– воспитывать толерантное отношение 

к культурному наследию народов разных на-

циональностей, доброжелательное отноше-

ние друг к другу; 

– воспитывать уважение и интерес к 

собственной культуре, способствовать осоз-

нанию собственной этнической идентичности, 

значимости в преемственности поколений. 

Учебным материалом служат учебно-на-

учные тексты, образцы литературы, фольк-

лора, живописи, сведения о традициях и 

обычаях российских народов, материалы му-

зейных экспозиций, видеосюжеты тематиче-

ского культуроведческого характера. УМК 

«Россиеведение» отличает компетентност-

ный подход к обучению, богатый культуро-

ведческий материал, учет межпредметных 

связей, взаимосвязь урочной и внеурочной 

работы, обращение к ресурсам учреждений 

культуры и искусств, а также интернет-

ресурсам. 

Отработку и закрепление знаний, полу-

ченных в ходе изучения русского языка в 

аспекте лингвокультурологии и лингвостра-

новедения, предлагается проводить во вне-

урочное время в рамках внеклассных меро-

приятий, чему предназначен сборник тема-

тических сценариев внеурочных мероприя-

тий. Опыт работы показывает, что активное 

включение учащихся средних образователь-

ных учреждений в совместную деятельность 

учебных заведений и учреждений культуры 

через проектную деятельность служит со-

вершенствованию речевых навыков и уме-

ний, полученных в ходе практических заня-

тий по русскому языку, формированию ме-

таумений (наблюдательность, внимание, 

анализ, сравнение, сопоставление и др.), ду-

ховно-нравственных ориентиров, чувства 

гуманизма, коллективизма, толерантного от-

ношения к другой культуре, уважительного 

отношения к России, русскому народу и его 

культуре, помощи в самоопределении как 

гражданина России с наличием собственной 

культуры. 

Считаем, что наиболее эффективными 

видами организации учебной деятельности, 

способствующими формированию межкуль-

турной компетенции, являются интерактив-

ные педагогические технологии, которые 

основаны на активном взаимодействии уча-

стников образовательного процесса. Как по-

казывает практика, особого внимания в пла-

не продуктивности заслуживают следующие 

педагогические технологии: анализ конкрет-

ных проблемных ситуаций (case-study, или 

метод кейсов), проектная деятельность (ме-

тод проектов), проектная деятельность с эле-

ментами ролевой игры и использованием ин-

тернет-ресурсов (веб-квест). 

Приведем примеры некоторых практиче-

ских заданий интерактивного характера, на-

правленных на формирование межкультур-

ной компетенции. 

Так, при изучении темы «Мой дом – моя 

крепость» одним из способов организации 

учебной деятельности в полиэтнической об-

разовательной среде может служить сле-

дующий кейс, целью которого является акти-

визация собственной этнокультурной иден-

тичности. Обучаемым предлагается конкрет-
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ная ситуация и обозначается ключевая зада-

ча. Например, представьте, что вы участвуе-

те в Международном фестивале националь-

ных культур. Ваша задача – продемонстри-

ровать свою бытовую культуру. Далее изла-

гаются ключевые задания. 

1. Сделайте фотоколлаж и на его основе 

подготовьте сообщение о своем жилище. 

2. Как оно называется (дом, много-

этажный дом, квартира, многоквартирный 

дом, …)? 

3. Из какого материала построено (кир-

пичный, деревянный, панельный, глиняный, 

…)? 

4. Нарисуйте план своего жилища. 

5. На какие оно части делится (коридор, 

кухня, столовая, спальня, гостиная, ванная, 

туалет, балкон, кладовая, терраса, …)? 

6. Какую функцию выполняет каждая 

из этих частей (здесь раздеваются, снимают 

обувь, моют руки, принимают душ, готовят, 

едят, отдыхают, …)? 

7. Какое у Вас самое любимое место в 

доме и почему? 

8. Что значит для Вас дом? 

9. Какие ассоциации вызывает у Вас 

слово «дом»? 

Поскольку мы говорим о формировании 

межкультурной компетенции в процессе 

изучения русского языка в полиэтнической 

среде, где могут быть задействованы уча-

щиеся с разным уровнем языковой подготов-

ки, то предлагаем в качестве ориентира дать 

учащимся ключевые слова и речевые модели. 

Цель данных речевых моделей – помочь 

учащимся организовать результаты проект-

ной деятельности в коммуникативном плане, 

а именно, грамотно выстроить свое сообще-

ние. В данном кейсе мы выделили следую-

щие речевые модели: 

– мое жилище называется … ; 

– … (жилище) – это сооружение для 

чего, которое построено из чего; 

– … (жилище) состоит из (каких час-

тей); 

– … (жилище) делится на … (какие 

части); 

– … – это место в доме, которое слу-

жит для чего; 

– … – это место в доме, где … (делают 

что); 

– здесь находится что; 

– слева/справа от чего располагается 

что. 

Решение конкретной проблемной ситуа-

ции может носить как групповой, так и ин-

дивидуальный характер. Результаты кейса 

могут быть оформлены как в электронном, 

так и в печатном виде и вывешены в классе. 

Очевидно, что у каждой нации существуют 

свои дистантные ограничения доступа к ча-

стной жизни, в том числе собственному жи-

лищу, и при постановке ключевой задачи 

преподаватель обязан это учитывать. Здесь 

мы рекомендуем предлагать выполнение 

данного задания на выбор по желанию уча-

щихся, будет ли это фотоколлаж из фотогра-

фий собственного дома или собирательный 

образ жилища, основанный на фотоматериа-

лах, взятых из свободных источников, но 

близких по содержанию к устройству собст-

венного дома. 

При осуществлении межкультурного 

взаимодействия в учебной полиэтнической 

среде учителю также необходимо постоянно 

делать акцент на общей цели – не сравнивать 

элементы национальных культур, а знако-

миться с чужой культурой и знакомить других 

с культурой своего народа, поскольку сравне-

ние здесь недопустимо: одна культура не мо-

жет быть лучше или хуже другой. Считаем, 

что правильная установка со стороны учителя 

является залогом осуществления эффективно-

го межкультурного взаимодействия. 

При изучении темы «Жилище и быт на-

родов России» одним из примеров организа-

ции проектной деятельности может служить 

следующее ключевое задание, направленное 

на активизацию познавательной деятельно-

сти обучаемых: проведите исследование та-

ких традиционных видов жилищ народов 

России, как яранга, чум, сакля, изба, юрта, 

иглу (каждая группа обучаемых выбирает 

один вид жилища). Познакомьтесь с описа-

нием данных жилищ на сайте интернет-эн-

циклопедии «Википедия» (https://ru.wiki-

pedia.org.). Объясните, почему в данной ме-

стности строилось жилище именно такого 

типа, как это связано с историей, географи-

ческим положением, климатом, бытом и тра-

диционными занятиями населения. Расска-

жите о каждом из видов жилища, используя 

данные речевые модели: 

– что (И. П.) является основным жи-

лищем кого (Р. П.); 
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– что (И. П.) распространены где 

(П. П.); 

– что (И. П.) строится из чего (Р.П.); 

– что (И. П.) представляет собой что 

(В. П.); 

– Особенностью чего (Р. П.) считается 

что (И. П.); 

– основу чего (Р. П.) составляет что 

(И. П.). 

В качестве итогового задания предлага-

ется составить карту России с расположени-

ем изученных видов жилищ и закреплением 

фотографий по всей территории. Данная кар-

та также может быть вывешена в классе и 

стать основой для дальнейшего более глубо-

кого изучения темы. 

При изучении темы «Национальные кос-

тюмы народов России» предлагаем органи-

зовать веб-квест, ключевым заданием кото-

рого может стать разгадывание, какой на-

родности принадлежит тот или иной нацио-

нальный костюм, который выбирается учи-

телем, и доказательство своего мнения. Дан-

ный национальный костюм-загадка выстав-

ляется в классе на манекене (при наличии 

возможности) или вывешивается его изобра-

жение. Роли веб-квеста могут быть назначе-

ны в соответствии с предметом исследования 

элементов национальных костюмов, напри-

мер: 1 – головные уборы; 2 – пояса; 3 – 

обувь; 4 – верхняя одежда; 5 – украшения. 

Количество исследуемых национальных кос-

тюмов может соответствовать количеству 

национальностей учащихся. Один из роле-

вых этапов веб-квеста связан с обменом ин-

формацией между представителями ролевых 

групп. В качестве материала данного веб-

квеста могут быть использованы ресурсы 

Интернета (сайтов музеев, галерей, экспози-

ций и др.), которые заранее отбираются учи-

телем и выдаются вместе с заданием отдель-

но для каждой ролевой группы. Результат 

решения подобного веб-квеста оформляется 

в виде презентации и может стать заверше-

нием изучения темы «Национальные костю-

мы народов России» и предшествовать вне-

урочной конкурсной программе на данную 

тему. 

Итак, мы рассмотрели значимость выде-

ления межкультурной компетенции и ее 

формирование в условиях полиэтнического 

образовательного процесса, обозначили не-

обходимость в расширении лингводидакти-

ческой базы формирования межкультурной 

компетенции при обучении русскому языку 

за счет включения учебных материалов с на-

ционально-культурным компонентом, на 

конкретных практических примерах (исполь-

зование интерактивных педагогических тех-

нологий: метода проектов, кейс-обучения, 

веб-квеста) показали способы организации 

учебной деятельности, направленные на раз-

витие межкультурной компетенции. 

Выводы из всего вышеизложенного 

можно сформулировать следующим образом. 

1. Межкультурная компетенция наряду 

с языковой, лингвистической, речевой, ком-

муникативной и лингвокультуроведческой 

должна быть выделена как отдельный ре-

зультат и критерий качества обучения в по-

лиэтнической образовательной среде. 

2. Основой для формирования меж-

культурной компетенции служат учебные 

материалы с национально-культурным ком-

понентом: учебно-научные тексты, образцы 

литературы, фольклора, живописи, сведения 

о традициях и обычаях российских народов, 

ресурсы учреждений культуры и искусств: 

материалы музейных экспозиций, видеосю-

жеты тематического культуроведческого ха-

рактера. 

3. Одними из эффективных способов 

организации учебной деятельности по фор-

мированию межкультурной компетенции при 

обучении русскому языку в полиэтнической 

аудитории являются интерактивные педаго-

гические технологии: анализ конкретных 

проблемных ситуаций (case-study, или метод 

кейсов), проектная деятельность (метод про-

ектов), проектная деятельность с элементами 

ролевой игры и использованием интернет-

ресурсов (веб-квест). 

Факт изучения межкультурной компе-

тенции существенен как для понимания при-

роды межкультурной коммуникации, так и 

для дальнейшего развития методики препо-

давания русского языка в полиэтнической 

аудитории. Выводы представляются нам 

убедительными и перспективными в опреде-

лении дальнейших задач изучения и наращи-

вания лингводидактической основы форми-

рования межкультурной компетенции при 

обучении русскому языку как неродному, а 

именно, в разработке и создании учебно-

методических материалов, способствующих 

развитию межкультурной компетенции, для 
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учителей русского языка, осуществляющих 

преподавание в условиях полиэтнической 

образовательной среды, и для обучаемых. 

Материал может быть плодотворным как для 

дальнейшего исследования процессов меж-

культурного взаимодействия в полиэтниче-

ской среде, так и для практического исполь-

зования в процессе повышения квалифика-

ции учителей русского языка и обучения 

русскому языку как неродному. 
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