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Аннотация. Поликультурное образование в настоящее время является одной из актуальных концеп-

ций, разрабатываемых в мировой педагогике. Её востребованность обусловлена интенсивными мигра-

ционными процессами, происходящими в разных странах; процессами глобализации, взаимопроникно-

вения различных культур друг в друга посредством их носителей; многонациональным, поликультур-

ным составом населения многих современных государств. При всей противоречивости этих процессов 

и их последствий можно с уверенностью говорить, что уменьшить их негативные аспекты и усилить 

позитивные способно поликультурное образование. Оно учит взаимодействию представителей разных 

культур и их взаимопониманию. Тема поликультурного образования исследуется как в отечественной, 

так и в зарубежной педагогике. При сходстве ряда позиций обращает на себя внимание разная трак-

товка целей поликультурного образования. Так, в качестве цели в иноязычных источниках называется 

приобретение учащимися опыта поликультурного взаимодействия, в то время как в отечественной пе-

дагогике целью определяется формирование поликультурной компетентности. В данной статье наше 

внимание сосредоточено на феномене опыта поликультурного взаимодействия, так как именно в про-

цессе освоения этого опыта формируется названная компетентность.  

Цель данного исследования: выявление основных характеристик опыта поликультурного взаимодей-

ствия как педагогического феномена.  

Задачи исследования: определить структурные компоненты феномена опыта, необходимые для по-

нимания механизма его формирования и оценки его динамики; дать определение понятию «опыт по-

ликультурного взаимодействия»; разработать модель формирования опыта поликультурного взаимо-

действия.  

Методами исследования являются анализ лингвистической, философской, психологической и педа-

гогической литературы, абстрагирование, индукция, моделирование.  

Результатом исследования стала конкретизация определения опыта поликультурного взаимодей-

ствия. Под ним мы понимаем результат включения субъекта в активную целенаправленно организо-

ванную деятельность, в которой происходит его взаимодействие с элементами и/или носителями иной 

культуры, познание её особенностей, эмоциональное переживание познаваемой культуры и процесса 

взаимодействия с ней. Приобретаемый таким образом опыт может быть как внешним по отношению к 

субъекту, так и внутренним. Внешний опыт определяется как факты участия в поликультурном взаимо-

действии; внутренний (личностный) опыт – как личностное достояние, формируется на основе интери-

оризации внешнего опыта. Полученные результаты отражены в модели формирования опыта поли-

культурного взаимодействия.  

Ключевые слова: поликультурное образование, опыт поликультурного взаимодействия, поликультур-

ный опыт, личностный опыт, ширина и глубина опыта 
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Abstract: Multicultural education is currently one of the relevant concepts being developed in global pedagogy. 

Its demand is driven by intense migration processes occurring in various countries; globalization processes, 

the interpenetration of different cultures through their carriers; and the multinational, multicultural composition 

of the population in many modern states. Despite the contradictory nature of these processes and their con-

sequences, it can be confidently stated that multicultural education can reduce their negative aspects and 

enhance the positive ones. It teaches the interaction and mutual understanding of representatives from differ-

ent cultures. The theme of multicultural education is studied in both domestic and foreign pedagogy. While 

there are similarities in some positions, the different interpretations of the goals of multicultural education are 

notable. For instance, in foreign sources, the goal is described as acquiring the experience of multicultural 

interaction, whereas in domestic pedagogy, the goal is defined as forming multicultural competence. This ar-

ticle focuses on the phenomenon of the experience of multicultural interaction, as it is through the acquisition 

of this experience that the mentioned competence is formed. 

The aim of this research is to identify the main characteristics of the experience of multicultural interaction as 

a pedagogical phenomenon.  

Research tasks: determine the structural components of "experience" necessary for understanding the mech-

anism of its formation and assessing its dynamics; provide a definition of the concept of "experience of multi-

cultural interaction"; develop a model for the formation of the experience of multicultural interaction. 

The research methods include the analysis of linguistic, philosophical, psychological, and pedagogical litera-

ture, abstraction, induction, and modeling.  

The result of the research was the specification of the definition of the experience of multicultural interaction as 

an external interaction or influence of representatives of other cultures on the subject of experience through active 

organized activity, which, as a result of emotional response and human experiences, can lead to internal and/or 

external changes. It was also noted that the external experience of multicultural interaction varies in the degree 

of "breadth" and "depth" of influence from another culture, which also affects the individual's internal experience. 

The discussion of the results includes a model for the formation of the experience of multicultural interaction. 

Keywords: multicultural education, experience of multicultural interaction, multicultural experience, personal 

experience, breadth and depth of experience 
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Введение 

Понятие «опыт» в образовании является одним из ключевых, так как через него опре-

деляется воспитание в широком смысле – как передача накопленного опыта от старших по-

колений к младшим. Такая передача опыта «по вертикали» выступает ведущим механизмом 

социального наследования на всём протяжении развития общества. Однако параллельно с 

этим в обществах, где представлены разные культуры, трансляция опыта происходит и «по 

горизонтали», когда обмен осуществляется между представителями разных культур. Ни одна 

культура не может понимать все грани другой без обмена «опытом» своей жизни. 

Тесный контакт культур друг с другом – это данность процесса развития социума [1, 

с. 67]. Диапазон этих контактов достаточно широк: от кооперации и взаимообогащения – на 

позитивном полюсе до конфликтов, обусловленных культурной нетерпимостью, – на негатив-

ном. Чтобы минимизировать негативные сценарии межкультурных контактов, человек должен 

научиться жить в гармонии с другими культурами, нациями и этносами. Ответом на эту объ-  

ективную необходимость явилось развитие теории и практики поликультурного образования. 
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Серьёзный вклад в развитие этого направления педагогики внесли как отечественные, так и 

зарубежные исследователи: А.Н. Джуринский [2], Н.Н. Сергеева [3], В. Маддукс [4], С. Аффи-

нито [5] и др. 

Для максимальной терминологической ясности сразу отметим, что понятия «поликуль-

турный» в российской науке и «multicultural» в зарубежной являются контекстуально синони-

мичными. И то, и другое понятие отображают интеракцию и тесное равное взаимодействие 

культур с сохранением своей самобытности [3, с. 92]. По данной причине в дальнейшем мы 

используем их как равнозначные.  

Подчеркнём, что мы также рассматриваем понятия «поликультурный опыт» и «опыт 

поликультурного взаимодействия» как равнозначные. Поликультурный опыт, согласно иссле-

дованиям В. Маддукса и С. Аффинито, не может сформироваться без взаимодействия субъ-

ектов общения [4; 5]. В то же время поликультурное взаимодействие, согласно мнению 

А.Н. Джуринского [2], не может осуществляться вне полученного ранее опыта. Таким образом, 

вышеперечисленные термины имеют тесную связь. 

При схожести позиций отечественных и зарубежных авторов относительно важности 

взаимодействия культур и актуальности поликультурного образования обнаруживаются неко-

торые отличия в трактовке его цели. Российские исследователи в качестве цели предлагают 

формирование у студентов поликультурной компетенции, которая рассматривается как сово-

купность знаний, умений, навыков, традиций и опыта, позволяющих студенту жить в условиях 

поликультурной среды. Зарубежные же авторы рассматривают в качестве цели поликультур-

ного образования приобретение «поликультурного опыта» (multicultural experience) [4, p. 346]. 

Очевидно, что этот опыт неотделим от приобретаемых знаний, умений, навыков. Иными сло-

вами, мы не видим существенного противоречия в трактовках целей поликультурного образо-

вания отечественными и зарубежными авторами. Но в российской традиции цель сформули-

рована, на наш взгляд, более глобально и обобщённо, в то время как в зарубежной – более 

конкретно и прагматично [7]. 

Отсутствие сущностных противоречий в трактовке целей поликультурного образова-

ния обнаружится ещё отчетливее, если подчеркнуть деятельностную природу любой компе-

тенции, т.е. невозможность её формирования вне соответствующей деятельности. Тогда ста-

новится очевидным, что поликультурная компетенция формируется в процессе активного по-

ликультурного взаимодействия и освоения соответствующего опыта. 

Поскольку в отечественных исследованиях акцент делается на формировании указан-

ной выше компетенции, феномен опыта оказывается как бы в тени этой компетенции. Так, про-

блему формирования опыта в рамках собственных поликультурных образовательных практик, 

преимущественно косвенно, затрагивали следующие авторы: И.В. Гармаза [8], И.П. Ильинская 

[9], Э.К. Толпарова [10] и т.д.  

Цель исследования заключается в выявлении основных характеристик опыта поли-

культурного взаимодействия как педагогического феномена.  

Задачи исследования: 

1. Определить структурные компоненты «опыта», необходимые для понимания меха-

низма его формирования и оценки его динамики.  

2. Дать определение понятию «опыт поликультурного взаимодействия». 

3. Разработать модель формирования опыта поликультурного взаимодействия. 

Методы и материалы 

Методами данного исследования выступили анализ лингвистической, фило-
софской, психологической и педагогической литературы; метод абстрагирования, ме- 
метод индукции, метод моделирования.  
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Для анализа базовых понятий исследования нами отбирались наиболее цитируемые 

как отечественные, так и зарубежные источники.  

В работах российских учёных-педагогов феномену опыта уделяется определённое 

внимание. Однако чаще всего речь идёт о разных сторонах, сферах приобретения и обогаще-

ния опыта, не связанных с проблематикой поликультурного образования. Так, жизненному и 

исследовательскому опыту посвящены работы В.П. Борисенкова, О.В. Гукаленко [11], обра-

зовательному опыту – А.М. Салаватова [12], социальному и профессиональному опыту – 

С.А. Хазовой, Ф.Р. Харита [13]. Вместе с тем в исследованиях встречаем опыт, близкий по 

смыслу к поликультурному: опыт межнационального общения (А.М. Салаватова [12]), куль-

турный опыт (С.А. Хазова, Ф.Р. Харит [13]), опыт культуросообразного поведения (Е.В. Бон-

даревская [14]) и т.д. 

Соотнесение русско- и англоязычных понятий «поликультурный опыт» или «опыт по-

ликультурного взаимодействия» и «multicultural experience» затруднено из-за отсутствия од-

нозначного аналога в русском языке. Это может объясняться различиями в закрепившихся 

понятийных традициях отечественной и англоязычной науки.  

Зарубежные издания выдают большое число публикаций по ключевому слову 

«multicultural experience», в то время как база публикаций eLibrary по ключевым словам «муль-

тикультурный опыт» и «поликультурный опыт» выдаёт лишь 4 статьи, посвящённые сфере 

деловых отношений; а по ключевому слову «multicultural experience» – 16 статей, из которых 

только одна педагогическая и посвящена «опыту межкультурных взаимодействий» 

(М.А. Бульцева, Н.М. Лебедева [15]).  

Результаты исследования 

Поскольку категория «опыт» является общенаучной, для понимания того, что пред-

ставляет собой опыт поликультурного взаимодействия, необходимо определиться с тем, как 

трактуется категория «опыт». Прежде всего мы обратились к толкованию данного термина с 

лингвистической точки зрения. Обращение к толковым словарям русского языка С.И. Ожегова 

[16], Д.Н. Ушакова [17] и С.А. Кузнецова [18] позволяет принять в качестве базового опреде-

ления следующее: опыт – это отражение в сознании людей законов объективного мира через 

совокупность чувственных восприятий, полученных в результате активного практического по-

знания. 

Основываясь на данном определении, мы можем выделить в структуре опыта три ком-

понента: деятельностный – в основе любого опыта лежит практическая активность субъекта; 

когнитивный – активность направлена на познание; эмоциональный – чувственное восприя-

тие окружающего мира.  

Для более глубокого понимания феномена опыта мы обратились к его философским 

трактовкам. Представим наиболее интересные из них. 

И. Кант, представитель трансцендентальной философии, рассматривал опыт как «упо-

рядочивание разумом объектов между предметами внешнего мира и дискурсивно мыслящим 

рассудком» [19, с. 5].  

 Феноменолог Э. Гуссерль характеризовал опыт как «переживание логики», чем под-

чёркивал неотрывность психологических процессов переживания объективной реальности от 

философского содержания этого переживания [20, с. 113].  

 Диалектический материалист Ф. Энгельс отождествлял опыт с «верным или искажён-

ным отражением действительности» в результате некоторой практической деятельности, 

направленной на преобразование объективного мира [21].  

Заметим, что несмотря на различия в философских трактовках категории «опыта», в 

них также достаточно отчётливо просматриваются выделенные нами выше аспекты (компо- 
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ненты): некоторое «переживание» (эмоциональный аспект), работа разума по упорядочива-

нию (когнитивный аспект), происходящие в процессе преобразовательной деятельности (де-

ятельностный аспект).  

Обратимся к психологическим источникам, рассматривающим феномен опыта в про-

цессах познания и становления собственного «Я» учащихся. 

К. Роджерс отмечает важность «успешного опыта» ребёнка для раскрытия своего твор-

ческого потенциала, причём, как подчёркивает психолог, такой опыт может быть создан 

внутри «заботливой учебной среды» [22, с. 35]. 

С.В. Христофоров [23] трактует опыт как интегративную эмоциональную полюсную ха-

рактеристику, имеющую положение во времени и основанную на интеракции. Такой опыт мо-

жет проявляться в механических или в творческих действиях ученика. 

 В.И. Кравцов описывает категорию «опыт» как способ реализации самости индивида, 

когда полученный социально-личностный опыт оказывает огромное влияние на «самовоспи-

тание, самоуправление, развитие и взаимодействие» личности [24, с. 60]. 

 Е.В. Дёмкина акцентирует внимание на рефлексии как на механизме осмысления по-

лученного опыта, который позволяет оценить свой опыт не только с личностных, но и профес-

сиональных позиций, что особенно важно для воспитания специалистов [25]. 

Таким образом, психологические трактовки позволяют обогатить наше понимание 

опыта и увидеть в нём следующие важные характеристики: 

– опыт выступает фактором личностного развития и самореализации личности;  

– по характеру своего влияния на развитие учащегося опыт может оказаться успеш-

ным, позитивным, или неуспешным, негативным; 

– условием, повышающим вероятность его успешного влияния, выступает целенаправ-

ленно организованная среда; 

– опыт основан на деятельности и взаимодействии его участников; 

– механизмом осмысления и развития опыта является рефлексия. 

Представители педагогической науки также обращаются в своих исследованиях к фе-

номену опыта. Так, в педагогическом тезаурусе А.М. Новикова представлены два подхода к 

определению понятия «опыт»: в широком философском смысле, который совпадает с линг-

вистическим определением С.И. Ожегова и др., и в узком психолого-педагогическом смысле, 

где опыт представляет собой «совокупность практически усвоенных знаний, навыков, умений 

и привычек» [26, с. 148]. На наш взгляд, названная совокупность отражает, скорее, «опыт-

ность», в которой недостаёт личностного, субъектного начала, а именно ценностно-смысло-

вого компонента.  

Обратимся к следующим педагогическим исследованиям, в которых изучается фено-

мен опыта.  

По мнению Т.Н. Черняевой, опыт – это не что иное, как «серия неожиданных ситуаций, 

переживание и выход из ситуации», которые ведут к «личностной оценке» и «эмоциональному 

переживанию» произошедшего, формируя и дополняя «Я-концепцию» человека [27, с. 172].  

Соглашаясь с основными характеристиками, предложенными автором, а именно: с ак-

центом на эмоциональной составляющей опыта, на его роли в личностном развитии, отметим, 

что, по нашему мнению, сведение опыта к неожиданным ситуациям ограничивает его потен-

циал. Напротив, педагог, ориентированный на формирование позитивного опыта, в том числе 

опыта поликультурного, может и должен целенаправленно создавать ситуации взаимодей-

ствия и также учить их созданию студентов.  

М. Луненберг усматривает в опыте «то, что приобретается путём взаимодействия с 

реальным миром в практической деятельности, охватывая как окружающую среду, так и соб-

ственную внутреннюю реальность при взаимодействии со средой» [28, с. 144].  
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Данная трактовка опыта вызывает наш интерес, во-первых, тем, что она подтвер-

ждает деятельностную природу опыта, и, во-вторых, тем, что в ней намечается некоторое 

различение внешнего опыта и внутреннего. Они взаимосвязаны друг с другом, но не иден-

тичны: внешний опыт – это то пространство деятельности и взаимодействия, которое педагог 

может целенаправленно организовывать и в которое включает студентов; внутренний опыт – 

это то, что субъектом извлечено и присвоено из внешнего, что обеспечивает его личностное 

развитие. 

Идею трансформации внешнего опыта во внутренний мы находим у Дж. Дьюи [29]. Он 

характеризует опыт как результат контакта человека и окружающей его среды, при котором 

опыт нацелен на преобразование этой среды (т.е. на «устремлённость к прогрессу»), пережи-

вается человеком и несёт в себе некоторые изменения в самом человеке [29, с. 70]. 

Педагогический «взгляд» на опыт подтверждает высказанное ранее понимание его 

структуры, состоящей из трёх базовых компонентов: деятельностного, когнитивного и эмоци-

онального; а также позволяет развести понятия внешнего, организуемого педагогом, опыта и 

внутреннего, являющегося результатом включения во внешний опыт. 

Как видно из сказанного выше, философские, психологические и педагогические опре-

деления опыта дополняют друг друга, позволяя нам сформировать объёмное, многомерное 

представление об этом явлении: это результат контакта субъекта опыта со средой в процессе 

активной сознательной деятельности, которая эмоционально переживается человеком и мо-

жет привести к дальнейшему преобразованию внешней (окружающей) и внутренней реально-

сти человека. 

Задача педагога – организовать возможность осознанного взаимодействия субъекта 

опыта со средой через осмысление, проживание и рефлексию, т.е. организация внешнего 

опыта, для того чтобы посредством его интериоризации у субъекта сформировался внутрен-

ний опыт как его внутреннее достояние. 

Экстраполируем представленное выше понимание опыта на процесс поликультур-

ного образования. Организуемый педагогом опыт поликультурного взаимодействия студен-

тов должен быть основан на их участии в активной деятельности совместно с представите-

лями иной культуры; эта деятельность должна быть организована таким образом, чтобы в 

ней происходило осознание инокультурных особенностей и эмоциональное переживание 

как этих особенностей, так и процесса взаимодействия и тех изменений, которые происхо-

дят в личности студентов; этот опыт во всех его аспектах необходимо делать предметом 

рефлексии.   

Познание объективного мира через проживание взаимодействия с ним, включающее 

личностное осознание и эмоциональное переживание, оказывает существенное влияние на 

человека, позволяет ему сформировать свою картину мира. Рефлексия этого проживаемого 

опыта позволяет ещё глубже понять себя и своё отношение к окружающему миру, приводя к 

творческой реализации потенциала индивида. Такой личностный опыт, имея отношение к 

прошлому, всегда будет направлен на настоящее и будущее, не останавливаясь в одной вре-

менной точке. 

Сверим своё понимание опыта поликультурного взаимодействия с позициями авторов, 

непосредственно занимающихся поликультурным образованием.  

Одним из наиболее авторитетных в этой области авторов является В. Маддукс. Иссле-

дователь рассматривает поликультурный опыт как воздействие или взаимодействие с эле-

ментами или представителями других культур, включающие собственные переживания чело-

века, которые в дальнейшем могут привести к психологическим или организационным изме-

нениям в отношении к другой культуре [4]. Здесь мы хотим обратить внимание на словосоче-

тание «могут привести»: в сложном и многофакторном процессе формирования поликультур- 
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ного опыта не может быть гарантированного результата, поэтому В. Маддукс вводит такую 

формулировку для подчёркивания вероятностного характера позитивного результата. При-

чём, анализируя смысловое содержание понятия, В. Маддукс явно затрагивает процесс пере-

хода внешнего опыта (воздействие) к внутреннему (психологические и организационные из-

менения субъекта). Педагогической задачей в рамках поликультурного образования будет яв-

ляться повышение вероятности такого перехода: педагог организует внешний опыт поликуль-

турного взаимодействия, но его проживание происходит во внутреннем мире самого субъекта.  

Данная взаимосвязь важна для построения нашей дальнейшей педагогической работы 

с обучающимися, направленной на приобретение ими поликультурного опыта. 

В нашем исследовании интересны параметры, характеризующие взаимодействие 

культур, которые предлагаются Ли Цянь и Анджелой Люн. В качестве таких параметров они 

предлагают «ширину» и «глубину» взаимодействия [30, p. 1923; 31, p. 737]. Под «шириной» 

поликультурного опыта подразумевается количество иных культур, с которыми индивид кон-

тактирует, тогда как под «глубиной» понимается продолжительность и качество контакта. 

Л. Цянь и А. Люн подчёркивают, что наибольшее влияние на личностную трансформацию че-

ловека оказывает именно «глубина» контакта, стимулирующая развитие творческих и позна-

вательных способностей.  

Подход названных авторов представляет для нас интерес, поскольку показывает воз-

можности и ограничения нашего педагогического влияния на опыт поликультурного взаимо-

действия в рамках профессиональной подготовки учителей иностранного языка. Ограничения 

связаны с тем, что в рамках образовательного процесса мы не можем обеспечить «ширину» 

поликультурного опыта. Однако в наших силах в определённой мере увеличить «глубину» 

этого опыта через разные формы учебной и внеучебной деятельности.  

Анализируя понятие «опыт» в широком смысле, мы отмечали, что он может быть как 

успешным, позитивным, так и негативным. К этой характеристике следует вернуться в контек-

сте опыта поликультурного взаимодействия. Здесь уместно сослаться на работу С. Аффинито 

«Негативный опыт поликультурного взаимодействия может увеличивать межгрупповые пред-

рассудки» [5]. В самом её названии определены последствия такого негативного опыта. Оче-

видно, что любой человек, в том числе и студент, не ограждён от отрицательного опыта, ко-

торый чаще всего имеет стихийный характер. Противостоять этому стихийно или случайно 

приобретаемому опыту можно целенаправленными усилиями педагога по организации пози-

тивного опыта, приводящего субъекта опыта к повышению творчества, доверию к представи-

телям другой культуры, а также к более ясному чувству себя [5]. 

Обсуждение результатов 

Анализ представленных выше трактовок опыта поликультурного взаимодействия поз-

воляет заключить, что, несмотря на разницу в деталях, в большинстве из них утверждается, 

что этот опыт может быть сформирован субъектом образования внутри поликультурной 

среды. Обобщённо это представление можно сформулировать следующим образом: это ак-

тивная деятельность и творческое взаимодействие с элементами или представителями дру-

гих культур, взаимодействия во внутренний план личности, включающее познание этой куль-

туры и собственные переживания человека, которое при условии обеспечения глубины этого  

взаимодействия с высокой вероятностью приведёт к повышению доверия к представителям 

другой культуры, а также к интериоризации внешнего опыта. Сложность и многокомпонент-

ность этого процесса требуют предварить его практическую реализацию созданием теорети-

ческой модели, позволяющей отразить все его компоненты и связи между ними. Данная мо-

дель представлена на рисунке 1.  
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Рис. 1. Модель формирования опыта поликультурного взаимодействия 

Fig. 1. The model of formation of multicultural experience 

В модели отражена идея перехода внешнего, организуемого педагогом, опыта поли-

культурного взаимодействия во внутренний – личностный опыт. Поликультурный опыт возни-

кает в целенаправленно создаваемой педагогом учебной среде, в процессе активного взаи-

модействия. Преподаватель может использовать любые возможности, которые предостав-

ляет поликультурная среда, однако обязательным является включение трёх компонентов, 

входящих в состав любого опыта: деятельностного, когнитивного и эмоционального.  

Механизмом, позволяющим перевести внешний, организованный педагогом, опыт вза-

имодействия во внутриличностный опыт, выступает рефлексия. Она не возникает сама по 

себе, её организация также является задачей преподавателя, работающего над формирова-

нием поликультурного опыта студентов. 

Заключение  

Таким образом, опыт поликультурного взаимодействия включает в себя три обязатель-

ных взаимосвязанных компонента (входящих в структуру любого опыта): деятельностный (ак-

тивное взаимодействие с представителем/ями другой культуры, направленное на преобразо-

вание действительности), эмоциональный (эмоциональная окраска взаимодействия, эмоцио-

нальный отклик на иную культуру и её носителей, на способ взаимодействия, на себя – участ-

вующего в этом взаимодействии) и когнитивный (сопряжение взаимодействия с познанием 

иной культуры, её носителей, себя как представителя своей культуры и как участника поли-

культурного взаимодействия).  

Сопровождение    педагога 

Целенаправленно организованная 
среда 

Взаимодействие (широкое/глубокое)  
с представителями другой культуры 

Рефлексия 

Деятельностный компо-
нент (активность субъ-

екта, включение в разные 
виды деятельности) 

Когнитивный компонент 
(познание субъектом 

представителей другой 
культуры как  
её носителей) 

Эмоциональный  
компонент (внутренние 
переживания субъекта  

и проживание субъектом 
нового знания и себя) 

Внешний поликультурный опыт субъекта 

Внутренний поликультурный опыт субъекта 

 



 
       Педагогические науки  
        Pedagogical sciences 

 

 

20 
  Социальная компетентность 2025 Т. 10.  № 2. С. 12–24 

  Social Competence, 2025, vol. 10, no. 2, pp. 12–24 
ISSN 2658-5855 

 

Педагогическое сопровождение состоит в организации внешнего опыта поликультур-

ного взаимодействия через различные учебные и внеучебные активности, в основе которых – 

контакт с другой культурой. Степень «ширины» и «глубины» контакта зависит, с одной сто-

роны, от объективных условий, в которых протекает образовательный процесс, а с другой – 

от понимания педагогом этих параметров как влияющих на успешность опыта поликультур-

ного взаимодействия. Организуя акты поликультурного взаимодействия как внешний опыт, в 

который включаются студенты, а также побуждая их к рефлексии, педагог содействует ста-

новлению внутреннего опыта как личностного достояния, которое будет проявляться в отно-

шении молодого человека к иным культурам и их носителям.  

Дальнейшими линиями исследования будут: 

– проектирование опыта поликультурного взаимодействия как организуемой педагогом 

активности учащихся – их творческих контактов с представителями иных культур, т.е. внеш-

него по отношению к личности процесса; 

– изучение опыта поликультурного взаимодействия как личностного конструкта, возни-

кающего на основе интериоризации внешнего опыта, определение критериев и показателей 

формирования и обогащения внутреннего опыта личности. 
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