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Необходимость формирования компонентов 
этнокультурной компетенции обучающих-
ся становится всё более явной в современ-

ном обществе и отражается в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте на всех 
ступенях образования в качестве требования к уче-
ту этнокультурной ситуации развития детей, фор-
мирование этнокультурной идентичности и уваже-
ния к своему народу [2].� 

Согласно концепции Милтона Беннетта, этно-
культурная компетенция непосредственно опре-
деляется межкультурной чувствительностью, об-
ращенной к коммуникативному опыту личности. 
Основой такой чувствительности являются комму-
никативные навыки, которые в свою очередь так-
же определяют и поведение участника коммуника-
ции. При этом Беннетт устанавливает, что дети во 
время коммуникации отрицают культурные разли-
чия и их поведение направлено на минимизацию 
таких различий. Взрослые в отличие детей уста-
навливают культурные различия и принимают их, 
анализируют несовпадения с собственной культу-
рой и интегрируют другое мировоззрение в свою 
позицию с целью адаптации и установления тер-
пимого отношения к другой культуре [4].

Как правило, социализация людей, имеющих 
бикультурную или мультикультурную идентич-
ность (потомки смешанного брака, переселенцев 
и т. д.), происходит в нескольких культурах. Би-
культурная идентичность характерна для пред-
ставителей относительно маленьких этнических 
групп, как например российских немцев, культур-
ные особенности которых отличаются от культу-
ры преобладающего этноса. Российские немцы яв-
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ляются этническими немцами, которые живут на 
территории РФ. Культура данной этнической груп-
пы содержит в себе характерные особенности, ко-
торые находят свое отражение больше всего в бы-
товой сфере: кулинария, предметы мебели. Важно 
также отметить и особенности языка. Для демон
страции бикультурной идентичности можно при-
вести следующий фольклорный текст [3]: 

       Zu meinen Lieb я раз пришел
Direkt an ihren Tir
        Sie macht mir auf я говорю
Пойдем гулять mit mir. 

При этом отмечается, что обладатели бикуль-
турной идентичности склонны к более быстрой 
адаптации среди других культур, а также отлича-
ются креативностью и толерантностью [1].

Тот факт, что этнокультурная компетенция 
может быть рассмотрена как компонент коммуни-
кативной компетенции, позволяет сформулировать 
и определить сущность понятия и проанализиро-
вать данное является через призму моделей компе-
тенции. При этом важно включить в определение 
этого понятия три составляющие коммуникатив-
ной компетенции, а именно — знания, умения 
и навыки. Таким образом, этнокультурная ком-
петенция может быть определена как сумма зна-
ний о культурных сходствах и различиях, которые 
были выявлены в ходе коммуникации с представи-
телем другой культуры, и модели поведения, кото-
рые будут использоваться для преодоления куль-
турных барьеров и для формирования терпимого 
отношения к представителю другой культуры. 
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С целью обобщения этого явления использу-
ются существующие модели и концепции. 

Вильям Гудикунст вывел модель, состоящую 
из трех групп факторов: мотивационные факто-
ры, отражающие потребности участников комму-
никации, их намерения, отношение к собеседнику 
и к собственной позиции, факторы знаний, связан-
ных с ожиданиями и способностью к восприятию 
разных мнений, возникающих в ходе коммуника-
ции, а также знаниями о культурных сходствах 
и различиях, факторы навыков — способность 
к эмпатии и к терпимому отношению к возможно-
му двусмысленному поведению участника комму-
никативного процесса [5].

Митчелл Хаммер и Хироко Нишида предста-
вили модель, которая так же, как и модель Гуди-
кунста, состоит из трех частей (уровней). Они по-
лагали, что этнокультурная или межкультурная 
компетенция складывается из трех составляющих: 
понимание коммуникативной ситуации и пове-
дения коммуниканта; понимание других культур 
в целом; собственное эмоциональное отношение 
участников коммуникации к другой, отличной от 
своей, культуре [6].

По мнению Дэвида Мацумото, к основным 
компонентам этнокультурной компетенции следует 
относить осознанность и способность контролиро-
вать эмоции, избегать проявления негативных эмо-
ций к представителю другой культуры [7].

Таким образом, учитывая приведенные выше 
модели, можно выделить три компонента этно-
культурной компетенции: когнитивный, мотива-
ционный, который включает в себя также эмоци-
ональный аспект, и поведенческий.

Формирование этнокультурной компетенции воз-
можно как в учебной деятельности обучающихся — 
организация чтения текстов, содержащих этнокультур-
ный компонент, таких как, например Eine Vogelhochzeit, 
Kleine Weihnachtsgeschichte, die Margaritenblume, 
изучение национальной кухни российских немцев  
die Klöße, der Riwwelkuchen, der Nardek, das Sauerkraut, 
изучение элементов истории этноса (кем были первые 
российские немцы, элементы национальной одеж-
ды), так и во внеучебной деятельности обучающих-
ся — встречи с представителями этноса, организация 
и посещение выставок и экскурсий (элементы быта 
российских немцев), театрализация с внедрением эт-
нокультурного компонента.
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