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дентов в контексте образования для устойчивого развития (ОУР). Также представлены резуль-
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Дискуссионные вопросы в парадигме «Восток — Запад» являются традиционными и 

до сих пор актуальными для Российского государства в области экономики, экологии, 

развития общества [Пономарев, 2018, с. 1]. В этом смысле научные труды Доржи Банза-

рова сыграли огромную роль в понимании восточного менталитета, его культурных осо-

бенностей, что является и сейчас особенно ценным для устойчивого развития российских 

регионов, граничащих с Китаем (КНР) и Монголией (МНР), и, конечно, для системы об-

разования как одного из главных факторов в обеспечении национальных интересов госу-

дарства. 

В условиях неопределенности современный мир продолжает активно развиваться по 

пути взаимодействия различных стран, народов, культур в онлайн- и офлайн-

пространстве, что осложняет построение сбалансированных отношений в системе «чело-

век — человек», «человек — природа», являющихся базисом устойчивого развития. Вы-

шеперечисленные обстоятельства детерминируют значимую задачу для вуза — формиро-

вание межкультурной компетентности (МК) студентов, способных, в том числе, ориенти-

роваться и адекватно принимать решения в мире быстроменяющейся реальности, сохра-

няя качество жизни, выстраивать отношения, учитывающие различные аспекты действи-

тельности: экономику, экологию, социальное развитие общества. В этой связи в педаго-
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гической науке ведется поиск современных подходов и средств формирования межкуль-

турной компетентности российских и иностранных студентов [Дагбаева, 2018, с. 38]. 

Для реализации данной задачи на теоретическом и практическом уровне нами была 

сконструирована социально-педагогическая модель формирования МК студентов в кон-

тексте образования для устойчивого развития (ОУР). В рамках данной статьи мы хотим 

поделиться некоторыми эффективными практиками педагогического эксперимента среди 

российских, монгольских и китайских студентов. В первую очередь мы хотели уточнить 

понятие межкультурной компетентности в контексте ОУР (МКОУР), а именно — это ка-

чество личности, проявляющееся в гибкой способности к формированию внутреннего 

результата (умение самооценки в многофакторной ситуации, эмпатия и др.) и внешнего 

результата (умение выстраивать стратегию социальной интеракции с учетом социальных, 

экономических и экологических особенностей страны, планировать и прогнозировать 

многофакторные ситуации межкультурного общения и др.) с опорой на свои межкуль-

турные знания, умения и отношения. 

Так, например, благодаря методу case-study нам удалось на практике синтезировать 

принципы межкультурного обучения и ОУР в составленных нами авторских заданиях, 

так как технология коллективного обучения case-study интегрирует другие технологии. 

Прежде всего, это технологии развивающего, личностно-ориентированного обучения, 

включающие в себя процедуры индивидуального, группового и коллективного развития 

[Попова, 2018, с. 24]. 

Работа над поведенческим (внутренний результат) компонентом заключалась в реше-

нии разработанных нами заданий по методу кейс-стади, направленных на критическое 

осмысление межкультурной ситуации. Результаты контрольного задания наглядно де-

монстрируют, что российские и иностранные студенты стали лучше анализировать ситу-

ации межкультурного общения: на оценку «отлично» и «хорошо» справились 60% китай-

ских студентов и по 70% — монгольских и российских. 

Поведенческий (внешний результат) компонент был укреплен посредством межкуль-

турного тренинга взаимодействия на тему «Мое — не мое пространство». При анализе 

пространственных отношений нами было выявлено, что самое маленькое расстояние (об-

ласть интимной и личной зоны) демонстрируют представители России, Монголии, в то 

время как для представителей Китая комфортны границы социальной зоны. Данные эм-

пирические знания объясняют неготовность китайских студентов к мгновенному вступ-

лению в более близкий контакт. 

Таким образом, комплексный подход в формировании МКОУР представляет собой 

гармоничный процесс становления качеств личности XXI века, способной гибко, при ин-

тенсивном межкультурном взаимодействии прогнозировать, системно и критически 

осмысливать и, как следствие, наиболее точно действовать в ситуации межкультурного 

общения в условиях неопределенности. 
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