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Статья посвящена раскрытию развивающих возможностей международных образовательных программ. Показано их 
влияние на профессионально-личностное развитие обучающихся, а также на организационное развитие вуза и повышение его 
конкурентоспособности на рынке научно-образовательных услуг. В качестве значимого критерия реализации развивающего 
потенциала международных образовательных программ автор рассматривает развитие ключевых компетенций студентов.  
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В русле интернационализации высшего образо-
вания всё большее значение приобретают конструи-
рование и реализация международных образователь-
ных программ, имеющих поликультурную направ-
ленность. Данные программы создаются высшими 
учебными заведениями различных стран на основе 
двусторонних и многосторонних соглашений, либо в 
составе проектных консорциумов с целью создания 
совместных продуктов образовательной деятельно-
сти, расширения академической мобильности препо-
давателей и студентов, улучшения качества высшего 
образования, а также повышения конкурентоспособ-

ности вузов-партнёров на международном рынке на-
учно-образовательных услуг. 

Образовательная практика российских и зару-
бежных вузов показывает, что международные обра-
зовательные программы обладают значительным раз-
вивающим потенциалом.  

Для понимания сущности развивающего по-
тенциала важно осмысление взаимосвязи категорий 
«актуальное» и «потенциальное». Под актуальным 
понимаются те возможности и потенции человече-
ской личности, которые удалось реализовать на опре-
делённом уровне, адекватном или не адекватном воз-
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растным особенностям человека, посредством образо-
вания, воспитания и социализации. Под потенциаль-
ным понимаются те возможности, которые импли-
цитно присущи тому или иному индивиду, явлению 
или процессу и существуют в скрытой форме, имея 
перспективу дальнейшей реализации при наличии 
определённых благоприятных условий или нереали-
зации при отсутствии таковых. Таким образом, кате-
гории потенциального и актуального находятся в диа-
лектической взаимосвязи. При этом в актуальном уже 
содержится снятая возможность, а возможность со-
держит в себе актуализированную действительность. 
Именно противоречия между актуальным и потенци-
альным порождает определённый толчок, некое дви-
жение, которое при благоприятных условиях может 
вылиться в развитие обучающегося.   

В контексте этих размышлений представляется 
значимым осмысление того, какими потенциальными 
возможностями обладает международная образова-
тельная программа, чтобы оказать существенное 
влияние на развитие личности обучающегося и опо-
средованно на развитие вуза как организации. Ответ 
на этот вопрос требует поиска методологических ос-
нований исследования развивающего потенциала ме-
ждународных образовательных программ. В качестве 
таковых могут быть использованы культурологиче-
ский и компаративистский и, главным образом, ком-
петентностный подходы.  

Культурологический подход позволяет осмыс-
лить освоение международных образовательных про-
грамм как процесс социокультурного образования, 
который осуществляется по принципу расширяюще-
гося круга соизучаемых культур, когда диалог данных 
культур выступает в качестве жизненной и педагоги-
ческой философии международного образования, оп-
ределяющей стиль мышления и жизнедеятельности, а 
также уровень развития участников международных 
программ. Диалог культур влияет не только на про-
фессионально-личностное развитие студентов, но и 
становится одной из стержневых линий содержания 
современного высшего образования.  

Компаративистский подход, по сути, пронизы-
вает весь процесс конструирования и реализации меж-
дународных образовательных программ на всех его 
этапах и предполагает сравнительно-сопоставительный 
анализ учебного материала с точки зрения отечествен-
ной и зарубежной культуры. Тематические модули 
программы содержат сравнения событий, явлений и 
фактов из жизни собственной страны, страны, в кото-
рой находится вуз-партнёр, других стран мира, вклю-
ченных в международное стратегическое партнёрство. 
Это позволяет существенно расширить кругозор участ-
ников международной программы, обучить их продук-
тивным способам межкультурной коммуникации как в 
процессе непосредственного общения, так и в дистан-
ционном режиме. Компаративистский подход способ-
ствует обогащению международной составляющей 
содержания образования и процесса развития вуза.   

Следует, однако, отметить, что в теоретиче-
ском и практическом ключе важно выявить единицы 
измерения профессионально-личностного развития 
участника международной образовательной програм-

мы. Для определения таковых необходимо обратиться 
к  компетентностному подходу, поскольку в рамках 
данного подхода может быть осуществлён монито-
ринг качества реализации развивающего потенциала 
международных образовательных программ, непо-
средственное исследование основных характеристик 
образовательного процесса, соотнесение его целей и 
результатов.  

В русле Болонского процесса компетентност-
ный подход позволяет, во-первых, более четко и 
обоснованно, на междисциплинарной основе выде-
лять крупные блоки (модули) в образовательной про-
грамме подготовки специалистов и, во-вторых, вести 
сравнение различных международных образователь-
ных программ по модулям, а не по отдельным дисци-
плинам. Использование компетентностного подхода 
для описания образовательных результатов междуна-
родных программ будет способствовать созданию 
единого рынка трудовых ресурсов в Европе, расши-
рит возможности трудоустройства молодых специа-
листов – выпускников российских и зарубежных ву-
зов. 

Для мониторинга качества реализации разви-
вающего потенциала международных образователь-
ных программ чрезвычайно важным представляется 
выявление и оценка образовательного результата, в 
качестве которого можно рассматривать те виды ком-
петенций, которыми должен обладать выпускник, 
завершивший обучение по одной или нескольким ме-
ждународным образовательным программам. В русле 
интернационализации образования речь идёт о целом 
спектре ключевых, базовых и предметных компетент-
ностей. 

Значимым критерием успешной реализации раз-
вивающего потенциала международных образователь-
ных программ мы считаем развитие ключевых компе-
тенций и, прежде всего, тех из них, которые связаны с 
межкультурной коммуникацией и продуктивным взаи-
модействием в поликультурном пространстве. Базовые 
компетентности, в свою очередь, отражают специфику 
определенной профессиональной деятельности (педа-
гогической, медицинской, инженерной и т. д.). Для 
профессиональной педагогической деятельности базо-
выми будут компетентности, необходимые для «по-
строения» профессиональной деятельности в контексте 
требований к системе образования на определенном 
этапе развития общества. В соответствии с ФГОС ба-
зовыми компетентностями, которые должны освоить 
участники магистерских образовательных программ, 
являются общекультурные и общепрофессиональные 
компетентности. Предметная компетенция отражает 
своеобразие учебных дисциплин, изучаемых в процес-
се освоения международных образовательных про-
грамм, и определяется уровнем заложенного в них 
предметного содержания.   

Следует отметить, что развивающие возможно-
сти международных образовательных программ в 
равной степени распространяются на все виды компе-
тенций, которыми должен обладать выпускник дан-
ной программы, однако, в качестве критерия успеш-
ной реализации развивающего потенциала междуна-
родных образовательных программ мы рассматриваем 
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уровень развития языковой и поликультурной компе-
тенций, поскольку они в наибольшей степени отра-
жают способность выпускника успешно осуществлять 
различные виды межкультурной коммуникации и 
продуктивное социальное взаимодействие в поли-
культурном пространстве. 

Для оценки результатов реализации развиваю-
щего потенциала международных образовательных 
программ наиболее значимой является  языковая ком-
петенция в узком смысле – прежде всего как компе-
тенция в области иностранного языка, которая отра-
жает совокупность знаний, умений и навыков, полу-
ченных студентами в ходе освоения международных 
образовательных программ по его различным аспек-
там (аудирование, устная речь, письмо и др.), а также 
общую способность обучающихся адекватно исполь-
зовать их в подготовленной и неподготовленной речи. 
Овладение языковой компетенцией связано, прежде 
всего, с умением применять в речевой деятельности 
лингвистические и специальные языковые знания. 
Языковая компетенция отражает правильный выбор 
языковых средств, адекватных ситуациям неформаль-
ного или делового общения, соотнесение ментальных 
моделей с реальной действительностью и реальным 
опытом, со способностью использовать ранее приоб-
ретённые языковые знания и умения в аналогичных 
коммуникативных ситуациях [1].  

Поскольку язык тесным образом связан с мыш-
лением, в процессе реализации международной обра-
зовательной программы может возникнуть глубокий 
внутренний конфликт между уровнями языковой 
компетенции в области родного и иностранного язы-
ков, который испытал на себе лично автор статьи. Для 
индивида, способного грамотно выражать свои мысли 
на родном языке с высокой степенью семантической 
точности, недостаток лингвистических и грамматиче-
ских средств на иностранном языке может стать де-
мотивирующим фактором в освоении совместной об-
разовательной программы, особенно в период обуче-
ния в зарубежном вузе-партнёре. Однако при пра-
вильной организации педагогического взаимодейст-
вия, использовании современных методов обучения в 
вузе (например, обучение международной командой, 
методы билингвального обучения) такой конфликт 
может приобрести мотивирующий характер и стать 
стимулом к совершенствованию лингвистических 
знаний и умений, переходом на качественно новый 
уровень языковой компетенции.  

Проводя исследование результатов обучения 
по международным образовательным программам, мы 
считаем важным сосредоточить своё внимание не 
столько на профессиональных компетентностях, 
сколько на образовательных компетенциях участни-
ков данных программ. Мы исходим из посылки, что 
на этапе получения высшего образования профессио-
нальные компетенции находятся только в стадии 
формирования, а процесс их развития получает логи-
ческое продолжение в реальной профессиональной 
деятельности, носит непрерывный характер и осуще-
ствляется в течение всей жизни человека. Образова-
тельную компетентность мы рассматриваем как инте-
гративное личностное образование, представляющее 

собой единство теоретической и практической готов-
ности и способности студента осуществлять различ-
ные виды профессиональной и иной деятельности на 
основе сформированных в процессе обучения знаний, 
умений и смысловых ориентаций. 

Профессиональная и образовательная компе-
тентность тесно взаимосвязаны, поскольку сегодня 
трудно представить себе становление профессионала 
без сформированных в процессе обучения знаний, 
умений и смысловых ориентаций. Если профессио-
нальная компетентность предполагает, прежде всего, 
способность решать профессионально-значимые зада-
чи в различных ситуациях, то образовательная компе-
тентность предполагает владение различными спосо-
бами самообразования в течение всей жизни, позво-
ляющими извлекать новые источники информации, 
анализировать и перерабатывать их и на этой основе 
обогащать как профессиональный, так и социальный 
опыт.  

Участие в международных образовательных 
программах развивает у студентов компетентности, 
которые отражают своеобразие этих программ, те их 
особенности, которые отличают эти программы от 
аналогичных программ схожего профиля, сущест-
вующих в образовательной практике вуза. Так, на-
пример, если инновационная программа, совместно 
разработанная вузами-партнёрами, носит ярко выра-
женный международный характер, то в качестве спе-
цифических ключевых компетентностей выпускника, 
помимо языковой и билингвальной компетентций, 
можно рассматривать кросскультурную образова-
тельную компетентность. 

На когнитивном (интеллектуально-познава-
тельном) уровне данная компетентность предполагает 
кросскультурную грамотность, которая выражается в 
наличии культурологических знаний об истории ста-
новления различных культур, обычаев, традиций, ве-
рований и ритуалов различных народов, фольклора 
народов мира, этнических, этнопедагогических и эт-
нопсихологических знаний, знаний об учебных и пе-
дагогических культурах и образовательных системах 
различных стран. Когнитивный уровень кросскуль-
турной компетентности связан со знанием и понима-
нием общего и отличного в этикетных нормах комму-
никации, присущих различным культурам, знанием 
их культурно-исторического фона. 

На аффективном (мотивационно-ценностном) 
уровне кросскультурная компетентность проявляется 
в виде толерантности, приятия отличий в различных 
культурах, осознания национальной идентичности, 
мотивационной готовности к диалогу культур, меж-
культурной коммуникации. Данный уровень кросс-
культурной компетентности отражает наличие у ин-
дивида таких качеств, как национально-этническая, 
расовая, языковая, социокультурная, политическая 
толерантность, эмпатийные умения, позитивное от-
ношение к культурным нормам и ценностям своего и 
других народов, способность к принятию различий и 
многоперспективной рефлексии различных ситуаций 
(П.Ф.Комогоров, Г.Д.Дмитриев, В.В.Сафонова) [2]. 

На конативном, действенно-практическом  
уровне данная компетентность предполагает готов-
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ность к позитивному сотрудничеству в поликультур-
ном пространстве, способность предотвращать и ре-
гулировать конфликты, связанные с межкультурными 
различиями, проявление солидарности с иными стра-
нами и народами, а также участие в акциях, имеющих 
интерсоциальный характер. 

Таким образом, кросскультурная образователь-
ная компетентность является разновидностью образо-
вательной компетентности, базирующейся на сово-
купности этнокультурных, этнопсихологических, эт-
нопедагогических и социолингвистических знаний; 
толерантных установок на межкультурное взаимодей-
ствие, способности к продуктивной межкультурной 
коммуникации и интенсивному диалогу учебных и 
педагогических культур.  

Формирование кросскультурной образователь-
ной компетентности предполагает: 

– развитие самосознания обучаемых как куль-
турно-исторических субъектов, осознающих взаимо-
зависимость, целостность современного мира и необ-
ходимость объединения усилий народов по решению 
глобальных проблем человечества в их непосредст-
венной среде обитания; 

– обучение формам общественного самовыра-
жения индивида в контексте доминант педагогики 
гражданского мира; 

– развитие потребностей в культуроведческом 
самообразовании как средстве освоения мира; 

– обучение этике речевого дискуссионного по-
ведения, развитие толерантности к альтернативным 
точкам зрения и восприятие плюралистической кар-
тины мира [3]. 

Кросскультурная компетенция предполагает 
адекватное восприятие, понимание, оценку других 
культур, приобщение к мировому культурному насле-
дию. Кросскультурная компетенция включает усвоение 
историко-сравнительного подхода к рассмотрению 
явлений социальной действительности в родной и чу-
жой стране. Включение культуроведческих знаний в 
процесс социально направленной коммуникативной 
деятельности обеспечивает широкое социальное взаи-
модействие в русле диалога культур, основанное на 
национально-культурной идентификации индивида. В 
содержании международных образовательных про-
грамм должны быть представлены культуры разных 
народов, что позволит выпускникам успешно интегри-
роваться в мировое образовательное пространство. 
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