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Коммуникативно-этнографический подход является одним из инновационных подходов к фор-

мированию межкультурной компетенции обучающихся в условиях погружения в аутентичную социо-

культурную среду. Под ним понимается один из культуроведческих подходов, направленных на изу-

чение иностранного языка и культуры в условиях погружения обучающихся в языковую и социокуль-

турную среду. Соединением двух терминов – «коммуникативный» и «этнографический» – в названии 

подхода сделан акцент на двух неотъемлемых составляющих межкультурного общения. «Коммуника-

тивная» составляющая обозначает одну из основных целей обучения – обучение иностранному языку 

как средству общения через общение с представителями разных стран и культур. «Этнографическая» – 

акцентирует важное условие реализации процесса обучения иностранному языку и культуре – обу-

чающиеся должны находиться в языковой и социокультурной среде и выступать исследователями-

этнографами, наблюдающими и изучающими иностранный язык и культуру посредством наблюдения 

за коммуникативным поведением представителей страны изучаемого языка и общения с ними. Вместе 

с тем, несмотря на свой дидактический и методический потенциал, коммуникативно-этнографический 

подход не нашел системного воплощения в отечественной системе образования. Описана методиче-

ская система развития межкультурных умений у студентов на основе коммуникативно-этнографи-

ческого подхода. Методическая система включает в себя четыре блока: целевой, теоретический, про-

цессуальный и результативный, а также составные компоненты: цель, подходы и принципы обучения, 

психолого-педагогические условия, методы и содержание обучения, средства и организационные 

формы обучения, этапы обучения, критерии и показатели оценки, результат обучения. Подробно 

представлен каждый из блоков методической системы.  
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Глобальное расширение контактов в 

рамках международного сотрудничества ме-

жду высшими учебными заведениями и соз-

дание Единого европейского образователь-

ного пространства позволяют в настоящее 

время многим обучающимся выезжать за 

границу с целью получения качественного 

образования в аутентичной социокультурной 

среде. Обладая огромным методическим и 

дидактическим потенциалом, погружение в 

иноязычную среду как метод обучения рас-

сматривается в качестве эффективного сред-

ства продолжения языкового и социокуль-

турного образования. Однако в отечествен-

ной педагогике сущность данного метода 

зачастую сводится к одностороннему осве-

щению культурных фактов и реалий, что в 

свою очередь способствует неполному либо 

ложному восприятию культуры страны изу-

чаемого языка [1; 2]. 

В связи с этим, учитывая достижения в 

современной педагогической науке [1–5] и 

опираясь на нормативные документы, опре-

деляющие направления современного обра-

зования [6; 7], с одной стороны, можно гово-

рить о уже сложившейся богатой теоретиче-

ской базе в области межкультурной комму-

никации и формирования межкультурных 

умений студентов как одной из основных 

целей обучения иностранному языку в усло-

виях погружения на основе коммуникативно-

этнографического подхода, а с другой сторо-

ны, о недостаточно разработанной методике 

обучения и отсутствии методической систе-

мы формирования межкультурных умений у 

студентов на основе коммуникативно-этно-

графического подхода. Данные обстоятель-

ства в рамках настоящей работы и обуслови-

ли необходимость разработки методической 

системы формирования межкультурных 

умений у студентов на основе коммуника-

тивно-этнографического подхода. 

Использование понятия «методическая 

система обучения» в педагогике обусловлено 
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некоторыми факторами, которые выступают 

в качестве общих для наук как гуманитарно-

го, так и естественнонаучного цикла. К таким 

факторам, прежде всего, стоит отнести внут-

реннюю организацию учебного процесса и 

распределение ролей между отдельными 

компонентами системы [8]. Поскольку в ос-

нове любой образовательной деятельности 

лежат системный и деятельностный подхо-

ды, то такая направленность означает ком-

плексную ориентацию на достижение обще-

го результата обучения (одновременно с 

удовлетворением личностных, познаватель-

ных и межпредметных потребностей) при 

организации взаимосвязанных и взаимообу-

словленных элементов системы обучения. 

Причем особое внимание при построении 

методической системы обучения стоит уде-

лять социальному контексту развития совре-

менного информационного общества на оп-

ределенном этапе, в связи с чем преподава-

тель должен обеспечить формирование цен-

ностного отношения к предмету деятельно-

сти и способствовать непрерывному обнов-

лению своих знаний в области профессио-

нальной деятельности. 

Рассматривая в качестве методической 

системы обучения совокупность упорядо-

ченных компонентов: цель, подходы и прин-

ципы обучения, психолого-педагогические 

условия, методы и содержание обучения, 

средства и организационные формы обуче-

ния, этапы обучения, критерии и показатели 

оценки, результат обучения, образующих 

единство, многие исследователи отмечают в 

качестве положительной стороны использо-

вания методической системы возможность 

моделирования процесса обучения в соответ-

ствии с познавательными потребностями 

обучающихся.  

Связь между перечисленными выше 

компонентами методической системы обуче-

ния является очевидной, поскольку они: а) 

направлены на достижение единой цели – 

формирование межкультурных умений у 

студентов на основе коммуникативно-этно-

графического подхода; б) проявляются на 

каждом этапе обучения и в конкретной дея-

тельности как обучающихся, так и препода-

вателя; в) формируются и видоизменяются 

под влиянием внешних факторов с учетом 

заданных критериев и потребностей обу-

чающихся; г) синтезируются с другими ком-

понентами в процессе обучения, создавая 

новые комбинации, направленные на опти-

мизацию учебного процесса. 

Как правило, в основе любой методиче-

ской системы обучения лежит методологиче-

ская база исследования, которая опирается на 

фундаментальные теоретические концепции и 

подходы. В рамках данного исследования ак-

туальность представляют теория межкультур-

ной коммуникации [9], теоретические основы 

коммуникативно-этнографического подхода 

[5; 10; 11], концепция социокультурного 

подхода к обучению языкам международного 

общения [3; 12], концепция языкового поли-

культурного образования [1; 2; 13]. 

Методическая система формирования 

межкультурных умений у студентов на осно-

ве коммуникативно-этнографического под-

хода нами представлена в виде пяти после-

довательных блок-схем: 1) предпосылки (ак-

туализация потребности в разработке мето-

дической системы обучения); 2) целевой 

блок (цель и задачи исследования); 3) теоре-

тический блок (подходы и принципы обуче-

ния); 4) технологический блок (психолого-

педагогические условия, содержание обуче-

ния, методы, средства, организационные 

формы, алгоритм обучения); 5) оценочно-ре-

зультативный блок (критерии и показатели 

оценки, результат).  

Предпосылками к разработке методиче-

ской системы формирования межкультурных 

умений у студентов на основе коммуника-

тивно-этнографического подхода выступили 

современные требования Федерального го-

сударственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению под-

готовки «Лингвистика» [7], социальный за-

каз на подготовку специалистов в области 

межкультурной коммуникации, противоре-

чия между декларируемой реализацией ком-

муникативно-этнографического подхода при 

формировании межкультурных умений у 

студентов и использованием соответствую-

щей методики на практике. 

Целевой блок методической системы 

включает цель и задачи исследования. В ка-

честве основной цели обучения выступает 

формирование межкультурных умений у 

студентов на основе коммуникативно-этно-

графического подхода.  

Теоретический блок методической сис-

темы обучения составляют подходы и соот-
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ветствующие им принципы обучения. В ме-

тодике обучения иностранным языкам поня-

тия «подход» и «принцип» являются осново-

полагающими и имеют четкую трактовку. 

В частности, понятие «подход» рассмат-

ривается как определение стратегии обуче-

ния иностранному языку с последующим вы-

бором методов и средств обучения, способ-

ствующих реализации данной стратегии 

[14]. В педагогике исследователями рассмат-

риваются множество классификаций подхо-

дов к обучению иностранному языку с точки 

зрения объекта обучения, способа обучения, 

психологических аспектов обучения и др.  

Разработка методической системы фор-

мирования межкультурных умений у студен-

тов на основе коммуникативно-этнографи-

ческого подхода нами реализуется с исполь-

зованием теоретических положений систем-

ного, личностно-деятельностного и комму-

никативно-этнографического подходов. Вы-

полняя эвристическую функцию в познании 

объекта, данные подходы в методологиче-

ском плане выступают в качестве инстру-

ментария поиска нового знания. 

Системный подход в педагогической 

науке предполагает построение взаимосвя-

занных структурированных компонентов в 

рамках единой системы. В сравнении с более 

традиционным предметным подходом сис-

темный подход считается более качествен-

ным в плане обучения. Основываясь на пяти 

принципах: принципе целостности (все ком-

поненты системы составляют единое целое), 

принципе иерархичности (каждый компонент 

системы находится в зависимости от компо-

нента более высокого уровня и подчиняет 

себе компоненты более низкого уровня), 

принципе структуризации (все компоненты 

системы объединяются в подсистему в соот-

ветствии с определенными критериями), 

принципе множественности (множество 

систем может быть использовано для описа-

ния конкретной системы и каждого ее ком-

понента в отдельности) и принципе систем-

ности (все компоненты системы взаимосвя-

заны между собой), системный подход по-

зволяет рассмотреть каждый компонент сис-

темы по отдельности, произвести анализ и 

сопоставить его с другими компонентами, 

впоследствии создав новую единую структу-

ру. Благодаря такому подходу появляется 

возможность выявить все сходства и разли-

чия отдельных компонентов, актуальные 

противоречия и качественные характеристи-

ки, доминирование одних над другими и все-

возможные отношения между ними, что го-

ворит о динамике развития системы и ее са-

моорганизации. 

Личностно-деятельностный подход в 

современном аспекте рассматривается как 

синтез личностного и деятельностного ком-

понентов. Личностный (личностно ориенти-

рованный) компонент учитывает, что все 

происходящие процессы (в т. ч. и психиче-

ские), свойства и состояния соотносятся с 

индивидуальными особенностями и законо-

мерностями конкретной личности. Таким 

образом, в рамках личностно-деятельност-

ного подхода предполагается, что в центре 

процесса обучения находится личность обу-

чающегося с ее мотивами, потребностями и 

индивидуальными особенностями развития. 

Исходя из этого, преподаватель, анализируя 

интересы каждого обучающегося в отдельно-

сти, определяет цель учебного занятия и ор-

ганизовывает учебный процесс так, чтобы по 

окончании обучения каждый обучающийся 

смог оценить свои личные достижения, про-

вести анализ своих возможностей и описать 

свой личностный рост. Именно такая субъ-

ектно-объектная схема общения между пре-

подавателем и обучающимися способствует 

наиболее эффективному усвоению знаний 

при одновременном становлении гармонично 

развитой нравственной личности обучающе-

гося [15].  

Коммуникативно-этнографический под-

ход, по определению П.В. Сысоева, является 

одним из культуроведческих подходов, «на-

правленных на изучение иностранного языка 

и культуры в условиях погружения обучаю-

щихся в языковую и социокультурную среду» 

[10, c. 10]. Основу данного подхода, так же 

как и личностно-деятельностного, составля-

ют два компонента: коммуникативный (ком-

муникативно-когнитивный подход) и этно-

графический (межкультурный подход, со-

циокультурный подход). Реализация комму-

никативного компонента заключается в обу-

чении иностранному языку как средству 

коммуникации через общение с представите-

лями иноязычной культуры. В этой связи 

коммуникативная направленность данного 

подхода, помимо формирования иноязычных 

речевых умений в процессе реального обще-
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ния в иноязычной среде, предполагает и 

формирование адекватных представлений о 

системе языка и культуроведческих явлени-

ях. Когнитивная направленность, в свою 

очередь, способствует аккумуляции теорети-

ческих знаний и развитию познавательных 

возможностей обучающихся [4]. 

Этнографическая составляющая данно-

го подхода делает акцент на одном из важ-

ных условий обучения иностранному языку и 

культуре страны изучаемого языка, а именно 

на том, что обучающиеся должны находиться 

непосредственно в языковой и социокуль-

турной среде, изучая и наблюдая за комму-

никативным поведением носителей языка. В 

отличие от социокультурного подхода, при 

котором обучение рассматривается в контек-

сте диалога культур и направлено на сопос-

тавительное соизучение иноязычной и род-

ной культур [3; 12], и межкультурного под-

хода, при котором обучение направлено на 

подготовку обучающегося к эффективному 

осуществлению межкультурной коммуника-

ции [16], коммуникативно-этнографический 

подход предполагает непосредственное по-

гружение в аутентичную языковую среду и 

установление контактов с ее представителя-

ми. Немаловажным фактом является то, что 

сущность коммуникативно-этнографического 

подхода заключается в изучении бытовой и 

культурной жизни народов, проживающих на 

одной территории, что способствует форми-

рованию адекватных представлений о поли-

культурности как норме сосуществования 

культур [1; 2; 13]. 

Следующим компонентом теоретическо-

го блока методической системы формирова-

ния межкультурных умений у студентов на 

основе коммуникативно-этнографического 

подхода выступает система принципов, на-

правленных на реализацию нормативных 

требований к процессу обучения.  

Как правило, принципы формируются на 

основе исследовательского анализа истори-

ческого опыта образовательной деятельности 

и по своей сущности направлены на поддер-

жание существующих научных идей, служат 

основой для дальнейших исследований. Все 

существующие принципы находятся в опре-

деленной зависимости друг от друга, и имен-

но поэтому дискретное использование одно-

го из них не будет способствовать получе-

нию эффективного результата. Находясь в 

прямой зависимости от научно-технического 

прогресса и научной мысли, система прин-

ципов довольно динамична и является откры-

той для включения в нее новых принципов и 

отмирания уже неиспользуемых [17; 18]. 

В связи с этим необходимо выявить 

принципы обучения, имеющие особую акту-

альность при формировании межкультурных 

умений у студентов на основе коммуника-

тивно-этнографического подхода: 

1) общедидактические принципы:  

 принцип сознательности;  

 принцип активности; 

 принцип доступности и посильности;  

 принцип индивидуализации; 

2) методические принципы:  

 принцип коммуникативной направ-

ленности обучения;  

 принцип ситуативно-тематической 

организации обучения; 

 принцип новизны; 

 принцип диалога культур; 

 принцип дидактической культуросо-

образности; 

 принцип доминирования проблемных 

культуроведческих заданий;  

 принцип культурной рефлексии;  

 принцип культурной вариативности. 

Принцип сознательности предполагает 

формирование у обучающихся адекватного 

восприятия окружающего мира, объективно-

го отношения к предметам и явлениям и, как 

результат, нравственных убеждений. Приме-

чательно то, что теоретические знания пере-

ходят в разряд убеждений лишь в том случае, 

если они были получены сознательно. Хотя 

стоит отметить, что знания обучающиеся по-

лучают в ходе учебного процесса, а убежде-

ния каждый обучающийся формирует само-

стоятельно. 

Многие психологи утверждают, что соз-

нательность играет большую роль при ус-

воении учебного материала, однако уровень 

сознательности во многом зависит от опыта 

и педагогического мастерства преподавателя. 

Так, на протяжении всего учебного процесса 

преподаватель должен контролировать уро-

вень заинтересованности обучающихся, сти-

мулировать его, создавая проблемные ситуа-

ции, направленные на активизацию внима-

ния. Довольно часто преподаватели допус-

кают критическую ошибку, просто передавая 

знания обучающимся, что в принципе не 
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способствует развитию мыслительной дея-

тельности. В этой связи передача знаний от 

преподавателя к обучающимся должна со-

провождаться формированием отношения к 

предметам и явлениям посредством изучения 

их свойств и характеристик [19].  

Прежде всего, обучающиеся должны 

быть заинтересованы в изучаемом предмете, 

что будет способствовать формированию 

положительного отношения к нему. Созна-

тельно усвоенные знания приобретают у 

обучающихся собственное выражение на 

практике и характеризуются высокой степе-

нью их самостоятельности. Именно в таком 

случае обучающимся будет интересно не 

просто получать фактическую информацию 

от преподавателя, а участвовать в процессе 

обучения.  

Принцип активности довольно тесно 

связан с принципом сознательности и выра-

жается путем демонстрации самостоятельно-

сти обучающихся в учебном процессе, про-

явлением инициативы и поиском новых ре-

шений поставленных задач. Активность обу-

чающихся во время учебного процесса, без-

условно, связана с усвоением содержания 

обучения и достижением основной цели обу-

чения, планированием и организацией своих 

действий. При этом роль преподавателя сво-

дится к стимулированию активности обу-

чающихся через формирование мотивов уче-

ния: учет интересов и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся, уровня их интел-

лектуального и физического развития, ис-

пользование игровых методов и т. д. Безус-

ловно, активность усвоения материала на-

прямую зависит от сознательности обучаю-

щихся, которая формируется под воздейст-

вием ряда как внешних (инструментальная 

мотивация), так и внутренних факторов (са-

мореализация и самоконтроль).  

Принцип доступности и посильности 

направлен на обеспечение соответствия ме-

жду содержанием обучения и уже имеющи-

мися знаниями и личным опытом обучаю-

щихся. Однако преподавателю необходимо 

учитывать тот факт, что содержание обуче-

ния не должно быть очень легким или из-

лишне тяжелым для усвоения. Поэтому для 

того, чтобы выбрать оптимальный уровень 

сложности учебного материала, преподава-

тель должен проанализировать возможности 

обучающихся в соответствии с их интереса-

ми и потребностями. В этой связи обучение 

строится по схеме от известного к неизвест-

ному, от простого к сложному, акцент при 

этом ставится на полном понимании учебно-

го материала, а не на его заучивании.  

Эффективность обучения будет достиг-

нута лишь в том случае, если обучающимся 

будет предоставлена возможность самостоя-

тельно находить решение поставленных за-

дач с опорой на их собственный опыт. При-

чем темп усвоения знаний также выбирается 

самим обучающимся индивидуально – ни в 

коем случае нельзя навязывать быстрый 

темп, поскольку один обучающийся может 

справиться с заданием за определенный ко-

роткий промежуток времени, а другому мо-

жет понадобиться больше времени, чтобы 

обратиться к предыдущему материалу и 

справиться с заданием. 

Принцип индивидуализации обучения 

во многом перекликается с принципом дос-

тупности и посильности, поскольку также 

предполагает отбор содержания обучения, 

позволяющего максимально точно учитывать 

уровень языковой подготовки обучающегося. 

На практике данный принцип позволяет про-

изводить отбор заданий творческого и ре-

продуктивного характера, выбирать уровень 

сложности учебного материала конкретно 

для каждого обучающегося и в соответствии 

с этим определять последовательность вы-

полнения заданий. Учет индивидуальных 

особенностей и потенциальных возможно-

стей обучающихся, таких как память, вос-

приятие, физическое и интеллектуальное 

развитие, позволяет преподавателю созда-

вать индивидуальные стратегии обучения, 

обеспечивающие успешность усвоения учеб-

ного материала и прочность получаемых 

знаний [20; 21].  

Принцип коммуникативной направ-

ленности является одним из основопола-

гающих в коммуникативной методике обу-

чения иностранному языку, т. к. предполага-

ет обучение в рамках ситуаций живого об-

щения или их вариантов искусственного вос-

произведения (Е.И. Пассов). Следуя данному 

принципу, можно определить структуру 

учебного процесса, направленную на дости-

жение одновременно двух целей: во-первых, 

овладение иностранным языком как средст-

вом общения с представителями иноязычной 

культуры, а во-вторых, овладение иностран-
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ным языком как средством достижения цели 

обучения. И в том и в другом случае в каче-

стве средства достижения цели выступает 

речевая деятельность, а сам учебный процесс 

направлен на развитие коммуникативных 

умений обучающихся, с помощью которых 

возможно решение коммуникативных задач 

как в бытовой, так и профессиональной сфе-

рах. Тщательный отбор содержания обуче-

ния, предполагающего доминирование зада-

ний проблемного характера, в рамках реали-

зации принципа коммуникативной направ-

ленности способствует формированию навы-

ков поисково-исследовательской деятельно-

сти и творческих способностей обучающих-

ся, тем самым мотивируя и повышая уровень 

их заинтересованности и мотивации к изуче-

нию нового учебного материала [22]. 

Принцип ситуативно-тематической 

организации обучения играет довольно важ-

ную роль при реализации принципа комму-

никативной направленности. Как уже было 

сказано, развитие творческих способностей и 

критического мышления у обучающихся 

главным образом зависит от педагогического 

мастерства преподавателя производить отбор 

тематического содержания и организацию 

коммуникативных и псевдо-коммуникатив-

ных ситуаций поисково-исследовательского 

характера. С точки зрения методики обуче-

ния иностранному языку данный принцип 

позволяет формировать и поддерживать на 

всем протяжении учебного процесса высокий 

уровень мотивации у обучающихся, по-

скольку они могут самостоятельно выбирать 

пути и средства решения учебной задачи. 

Однако зачастую обучающиеся сталкиваются 

с такой проблемой, как одностороннее осве-

щение изучаемой проблемы, что объясняется 

неготовностью преподавателя иметь дело с 

альтернативными источниками информации 

и находиться лишь в рамках одного учебного 

пособия. Поэтому тщательный отбор темати-

ческого содержания учебного материала бу-

дет способствовать раскрытию многочислен-

ных аспектов одной темы и позволит сфор-

мировать свое собственное мнение относи-

тельно нее. Соответственно, в результате мы 

будем иметь сформированную личность обу-

чающегося, готового и способного к самооп-

ределению в условиях быстроменяющегося 

поликультурного общества [1; 23]. 

Принцип новизны непосредственно свя-

зан с отбором тематического содержания 

обучения и прослеживается на всех этапах 

обучения (Е.И. Пассов). Так как любая дея-

тельность человека, в т. ч. и речевая, носит 

продуктивный характер, то ее результаты, 

безусловно, будут отличаться у двух разных 

людей. Несмотря на то, что изучение новых 

слов и словоформ все же считается репро-

дуктивным, т. к. они используются коммуни-

кантами в готовом виде, форма их воспроиз-

ведения всегда будет новой и индивидуаль-

ной. Реализация принципа новизны на прак-

тике направлена на сознательный отказ от 

заучивания с целью развития речевых уме-

ний в ходе учебно-познавательной деятель-

ности обучающихся. При этом необходимо 

варьировать коммуникативные ситуации с 

целью развития критического мышления у 

обучающихся. Во многом такой подход по-

зволит перекроить структуру занятия, произ-

вести трансформацию учебного материала, 

что вызовет дополнительный интерес со сто-

роны обучающихся. Новизной, помимо со-

держания обучения, должны быть пропитаны 

все элементы процесса обучения: методы, 

технологии, средства [22]. 

Принцип диалога культур в методике 

обучения иностранному языку основан на 

использовании контрастивно-сопоставитель-

ного соизучения культур в свете их истори-

ческого взаимодействия (В.В. Сафонова, 

П.В. Сысоев, M. Byram) [1–3; 5; 23]. Во вре-

мя обучения на основе принципа диалога 

культур производится моделирование обра-

зовательного пространства иноязычной 

культуры, особенностью которого является 

расширение границ от социальных культур 

(этнических, региональных) к мировым (гло-

бальным) культурам. Создание такой модели 

обучения способствует поликультурному и 

билингвальному развитию личности обу-

чающегося, в рамках которой он осознает 

себя в роли культурно-исторического субъ-

екта, представителем зачастую и не одной, а 

нескольких взаимообусловленных культур. 

Как правило, для того чтобы добиться этого, 

преподавателю необходимо разработать ряд 

психолого-педагогических условий с целью 

подготовки обучающихся к выполнению ро-

ли субъекта диалога культур или посредника 

в межкультурной коммуникации. 
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Реализация положений данного принци-

па в методике обучения иностранному языку 

направлена на развитие у обучающихся гло-

бального общепланетарного мышления и 

формирование таких качеств, как культурная 

толерантность, культурная непредвзятость, 

социокультурный такт, готовность к ино-

язычному общению в условиях погружения. 

На основе контрастивно-сопоставительного 

анализа представляется возможным просле-

дить взаимодействия между историческими 

пластами культур и выявить их непосредст-

венные точки соприкосновений. Как прави-

ло, это позволяет обучающимся правильно 

интерпретировать культурные феномены и 

события, что и является основной целью 

обучения [24]. 

Принцип дидактической культуросо-

образности находит свое применение при 

формировании стратегий по изучению ино-

язычной культуры, в частности при отборе 

учебного культуроведческого материала 

(В.В. Сафонова). В методических целях при 

обучении культуре необходимо учитывать 

ряд особенностей, которыми характеризуют-

ся отбор учебного материала и способы его 

интерпретации, а именно: а) ознакомить обу-

чающихся с основными положениями и по-

нятиями культурологии, способствовать по-

вышению уровня учебной мотивации по изу-

чению культуроведческих фактов и явлений; 

б) отбирать культуроведческий материал для 

формирования объективных представлений о 

культуре соизучаемых языков, выявлять ва-

риативность ценностей и особенностей куль-

турной жизни и определять влияние одной 

культуры на другую; в) оценивать учебный 

культуроведческий материал с точки зрения 

принципа доступности и посильности, воз-

растных, национальных, гендерных и инди-

видуальных особенностей развития обучаю-

щихся; г) избегать навязывания ложных сте-

реотипов в области культурных ценностей и 

формировать у обучающихся навыки защиты 

против культурной агрессии или дискрими-

нации [25]. 

Таким образом, реализация данного 

принципа способствует формированию важ-

ных для настоящего времени умений обу-

чающихся оценивать культуроведческий ма-

териал с точки зрения вариативности куль-

турных реалий в иноязычной среде, что в 

будущем поможет им отказаться от обобще-

ний и ложных стереотипов. 

Принцип доминирования проблемных 

культуроведческих заданий реализуется при 

построении методики обучения с учетом ин-

теллектуального развития обучающихся на 

определенном этапе обучения. В своих рабо-

тах В.В. Сафонова разработала ряд последо-

вательных культуроведческих заданий, на-

правленных на: а) сбор, анализ и интерпре-

тацию информации культуроведческого ха-

рактера; б) осуществление поиска культуро-

ведческой информации и овладение спосо-

бами ее интерпретации; в) выявление специ-

фических сходств и различий между культу-

рами; г) углубление представлений о родной 

культуре и культуре страны изучаемого язы-

ка; д) ориентацию в типах культур, стратеги-

ях социокультурного образования и меж-

культурного общения, множестве форм и 

способов взаимодействия с представителями 

иного лингвосоциума [3; 12; 24]. 

Несомненным преимуществом исполь-

зования проблемных культуроведческих за-

даний служит их функциональная направ-

ленность на развитие творческих способно-

стей обучающихся и ориентация на форми-

рование критического мышления. 

Принцип культурной рефлексии  реализу-

ется при взаимодействии родной культуры с 

культурой страны изучаемого языка, в ре-

зультате чего формируется совершенно но-

вая культура (П.В. Сысоев). По своей сущно-

сти культурная рефлексия предполагает про-

цесс культурного самоопределения личности 

через изучение иностранного языка и куль-

турных феноменов страны изучаемого языка 

с рефлексией на родную культуру и на само-

го себя. Благодаря этому обучающийся смо-

жет определить свое место в поликультур-

ном обществе, выступить в качестве субъек-

та в рамках диалога культур, изучить обще-

человеческие ценности и осознать свою роль 

в общепланетарных процессах [1; 2]. 

На практике культурная рефлексия обу-

чающихся может быть сформирована за счет 

использования проблемных культуроведче-

ских заданий, которые способствуют форми-

рованию межкультурной компетенции. 

Принцип культурной вариативности 

углубляет содержание принципа дидактиче-

ской культуросообразности и ориентирован 

на проведение отбора содержания обучения в 
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социокультурном контексте (П.В. Сысоев). 

При отборе содержания обучения данный 

принцип позволяет ознакомить обучающихся 

с вариативностью культур в современном 

поликультурном обществе и изучить каждую 

из них более подробно. В процессе изучения 

вариативности культур страны изучаемого 

языка обучающиеся параллельно проводят 

аналогии и противопоставления с культур-

ным разнообразием своей страны в соответ-

ствии с изучаемыми аспектами. Прежде все-

го, данное обстоятельство направлено на 

расширение социокультурного пространства 

обучающихся, осознание своей роли в гло-

бальных масштабах и формирование обще-

планетарного мышления [1; 2; 23]. 

Стоит отметить, что перечисленные ме-

тодические принципы формирования меж-

культурных умений у студентов на основе 

коммуникативно-этнографического подхода 

отражают различные аспекты процесса обу-

чения и собственно имеют диверсифициро-

ванные области применения. Таким образом, 

принцип коммуникативной направленности 

и принцип диалога культур реализуются не-

посредственно при общении с представите-

лями других культур; принцип ситуативно-

тематической организации обучения, прин-

ципы дидактической культуросообразности и 

культурной вариативности – при отборе 

культуроведческого содержания обучения; 

принципы новизны, доминирования про-

блемных культуроведческих заданий и куль-

турной рефлексии отражают способ изучения 

материала. 

Технологический блок методической сис-

темы формирования межкультурных умений 

у студентов на основе коммуникативно-

этнографического подхода включает в себя 

следующие компоненты: психолого-педаго-

гические условия, методы, средства, органи-

зационные формы, содержание и этапы обу-

чения. 

Понятие «метод обучения» широко рас-

пространено в педагогической науке и в об-

щем смысле обозначает способ достижения 

поставленной цели [26]. Обращаясь к извест-

ным классификациям методов, стоит выде-

лить их разделение на три большие группы: 

общеметодологические (методы познания 

окружающей действительности), общеди-

дактические (методы взаимодействия пре-

подавателя и обучающихся) и методические 

(методы, направленные на достижение кон-

кретной цели) [27]. 

Наибольший интерес для нас представ-

ляет метод погружения в культуру страны 

изучаемого языка [5; 10; 11] и ряд методов 

этнографии, к которым относятся наблюде-

ние, опрос, анкетирование, интервью. 

Метод наблюдения считается одним из 

наиболее эффективных методов этнографии, 

при котором обучающийся, погруженный в 

социокультурную среду страны изучаемого 

языка, наблюдает за коммуникативным по-

ведением представителей иного лингвосо-

циума, систематизирует полученную инфор-

мацию, анализирует ее и делает выводы. 

Многие исследователи отмечают, что дан-

ный метод этнографии при абсолютной де-

шевизне и легкости использования позволяет 

вести фиксацию на нескольких объектах на-

блюдения по разным параметрам (наблюде-

ние за вербальным и невербальным поведе-

нием). Однако необходимо остановиться и на 

незначительных недостатках данного метода: 

во-первых, велика возможность отклонения 

от цели наблюдения и получения ложных 

сведений, а во-вторых, полученный ранее 

опыт имеет значительное влияние на после-

дующие факты наблюдения.  

Анкетирование как метод этнографии 

заключается в проведении исследователем 

заранее подготовленного опроса респонден-

тов по наиболее актуальным аспектам языко-

вой и культурной действительности. С этой 

целью готовится анкета с вопросами, прово-

дится опрос, анализ результатов опроса, 

классификация, систематизация и интерпре-

тация полученных данных. Виды анкетиро-

вания варьируются в зависимости от ряда 

признаков: числа респондентов (индивиду-

альное, групповое, массовое), полноты охва-

та (сплошное, выборочное), типа контактов с 

респондентами (очное, заочное). 

Опрос проводится с целью сбора пер-

вичной информации для последующей ее 

обработки: анализа, обобщения, классифика-

ции и интерпретации. Изначально создается 

список актуальных вопросов по определен-

ной тематике, а затем проводится непосред-

ственно опрос респондентов как очно, так и 

заочно. Однако при составлении вопросов 

следует помнить, что они должны быть крат-

кими, конкретными, логичными. В некото-

рых случаях можно добавлять лаконичные 
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пояснения к вопросам. Следует также ис-

ключить из вопросов употребление малоиз-

вестных слов и специальных терминов, кото-

рые могут вызвать затруднения при ответе. 

Интервью является наиболее сложным с 

точки зрения языковой подготовки методом 

этнографии и представляет собой межлично-

стный диалог с представителями другой лин-

гвокультуры. Так же, как и опрос, интервью 

требует подготовки вопросов, но здесь уже 

формулировки можно сделать более развер-

нутыми. После проведения интервью иссле-

дователь проводит анализ и формулирует 

выводы. В зависимости от целей исследова-

ния и стадии его протекания интервью под-

разделяются на предварительное (начальная 

стадия исследования), основное (сбор основ-

ных сведений) и контрольное (проверка ре-

зультатов). 

Обозначенные методы этнографии могут 

быть использованы исследователями на лю-

бой стадии обучения. Однако выбор опреде-

ленного метода зависит как от языковой под-

готовки обучающихся, так и от готовности 

удовлетворить свои познавательно-исследо-

вательские потребности.  

Средства обучения представляют собой 

инструментарий достижения поставленной 

учебной цели – формирования межкультур-

ных умений у студентов на основе коммуни-

кативно-этнографического подхода. В дан-

ном исследовании в качестве средства обу-

чения выступает комплекс проблемных 

культуроведческих заданий, направленных 

на осознание себя в качестве субъекта поли-

культурного общества в своей стране, опре-

деление принадлежности к той или иной со-

циально-этнической группе в зависимости от 

коммуникативного контекста, выявление 

сходств и различий между двумя культура-

ми, участие в действиях против культурного 

вандализма, агрессии и дискриминации. 

Также к средствам обучения можно отнести 

наглядную и образную информацию (фото-

графии, видеозаписи, вырезки из газет и 

журналов и т. д.) и лингвострановедческие 

реалии (особенности быта и культуры). 

В соответствии с основной целью иссле-

дования были определены организационные 

формы обучения формированию межкуль-

турных умений у студентов на основе ком-

муникативно-этнографического подхода. К 

ним относятся очная форма обучения, при 

которой проводились занятия по дисциплине 

«Практикум по культуре речевого общения», 

и дистанционная форма – поездка в страну 

изучаемого языка на протяжении всего пе-

риода обучения. 

Содержание обучения определяется 

нормативными документами для конкретно-

го направления подготовки, в нашем случае 

ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Лингвистика» [7], а также тематическим 

содержанием обучения учебной программы. 

Формирование межкультурных умений у 

студентов на основе коммуникативно-этно-

графического подхода не является аксиома-

тичным явлением и поэтому находится в за-

висимости от ряда психолого-педагогических 

условий, направленных на оптимизацию 

учебного процесса: а) мотивация студентов 

формировать межкультурную компетенцию 

в условиях погружения; б) погружение в ау-

тентичную культурную и языковую среду;  

в) использование в обучении проблемных 

культуроведческих заданий и методов этно-

графии; г) следование алгоритму действий 

при реализации методов этнографии.  

Оценочно-результативный блок методи-

ческой системы составляют критерии и пока-

затели оценки, а также результат обучения. 
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