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образом, профессиональная компетенция студен-
тов, как в будущем высококвалифицированных 
специалистов, должна представлять собой ком-
плекс взаимообусловленных аспектов деятельно-
сти, связанных: с аккумуляцией знаний, опреде-
ляющих профессиональное ядро специалиста; 
аккумуляцией знаний, определяющих дополни-
тельную альтернативную область; ориентацией 
на витуальные и социальные ценности; развитием 
коммуникативно-прагматичеких качеств лично-

сти; совершенствованием мотивированного срока 
при выборе вида деятельности. Можно сделать 
вывод, что в контекстном обучении в одном по-
токе активности студента достигаются две взаи-
мосвязанные цели: гуманистическая – развитие 
самоактуализирующейся личности будущего 
специалиста и прагматическая – становление и 
развитие его социально-профессиональных ком-
петентностей. 
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В концепциях поликультурного образова-

ния встречаются такие понятия, как «аккультура-
ция» и «культурный шок». Понятие «аккультура-
ция» появилось в рамках культурной антрополо-
гии для обозначения прямого и длительного 
культурного контакта одной группы индивидов с 
другой, который изменяет культурные парадигмы 
обеих групп. Различают следующие типы аккуль-
турации: интеграция, ассимиляция, сепаратиза-
ция, маргинализация. Данная классификация ос-
нована на отношении личности к другим куль-
турным группам и важности сохранения собст-
венной культурной идентичности. Первоначально 
аккультурацию отождествляли с ассимиляцией, 
т.е. процессом, в результате которого члены од-
ной этнической группы утрачивают свою перво-
начальную культуру и усваивают культуру дру-
гой этнической группы, с которой находятся в 
непосредственном контакте. Во второй половине 
ХХв. в исследованиях появляется более широкое 
понимание аккультурации, как процесса взаимо-
действия культур, в ходе которого они изменяют-
ся, усваивают новые элементы, образуют в ре-
зультате смешения разных культурных традиций 
новый культурный синтез [1;46-47].  

Первоначальный контакт с иной культу-
рой сопровождается так называемым «культур-
ным шоком». Культурный шок сопровождается 
неуверенностью в себе, тревожностью, раздражи-
тельностью, бессонницей, психосоматическими 
расстройствами, депрессией. Чаще культурный 

шок ассоциируется с негативными последствия-
ми, и лишь немногие обращают внимание на его 
позитивную сторону, когда первоначальный дис-
комфорт ведет к большему самосознанию, приня-
тию новых ценностей, моделей поведения и лич-
ностному росту.  

Вопрос об этапах культурного шока оста-
ется предметов исследований. Как правило, вы-
деляют три этапа культурного шока. Первый этап 
отмечен энтузиазмом и приподнятым настроени-
ем, для второго этапа характерно наступление 
фрустрации, депрессии и замешательства, кото-
рые на третьем этапе перерастают в чувство уве-
ренности и удовлетворения. Учащийся, который 
оказался в иной культурной среде, как правило, 
будет отличаться от своих сверстников по тем 
или иным признакам (манерой поведения, акцен-
том, одеждой, взглядами т.д.). Задача педагога 
заключается в том, чтобы помочь ученику адап-
тироваться к новым для него культурным услови-
ям, избежать при этом стрессовых и конфликт-
ных ситуаций, как с одноклассниками, так и с 
учителями. Психологическая помощь и постоян-
ная поддержка со стороны учителя действительно 
в данном случае играют для ученика жизненно 
важную роль, так как культурный шок порой мо-
жет длиться от нескольких месяцев до несколь-
ких лет (Дмитриев Г.Д.). Поскольку в школьные 
и студенческие годы мнение сверстников чрезвы-
чайно важно для подростка, его неспособность 
соответствовать нормам, принятым в данной мо-
лодежной среде, могут привести к глубоким пе-
реживаниям с серьезными последствиями. 
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