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Аннотация. В фокусе исследования находятся 
процессы, протекающие в новых динамичных социально-
территориальных сообществах – креативных локально-
стях мегаполисов, при этом объектом изучения высту-
пила креативная городская молодежь – волонтеры и ор-
ганизаторы творческих и бизнес-проектов, а также мо-
лодые люди, непосредственно связанные с созданием 
креативного продукта. На материалах неформализо-
ванного интервью авторы показывают, как самооргани-
зация креативной молодежи при поддержке со стороны 
городских властей и бизнес-сообщества может позитив-
но влиять на развитие городского пространства в про-
тивовес заорганизованному вовлечению молодежи в город-
ские проекты, спускаемые сверху. 
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Abstract. The processes taking place in new dy-

namic socio-territorial communities – creative localities 

of megacities are in the focus of the study. At the same 

time, the object of study was creative urban youth - 

volunteers and organizers of creative and business pro-

jects, as well as young people directly related to the cre-

ation of a product. Based on informal interviews, the 

authors show how the self-organization of creative 

youth, with the support of the city authorities and the 

business community, can positively influence the devel-

opment of urban space, as opposed to the organized in-

volvement of young people in urban projects launched 

"from above" by the authorities. 
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вследствие фрагментации урбанизированных территорий, с одной стороны, 

и определенного роста социального и гражданского активизма – с другой, 

самоорганизуются и конструируются небольшие по своему масштабу, но 

имеющие существенный преобразовательный потенциал городские сооб-

щества (дворовые сообщества, волонтерские и другие различного рода 

community), имеющие определенную локацию, связанную с местом прило-

жения сил, развертывания жизнедеятельности (Sykora, Spackova 2020; 

Yerkes, Hoogenboom, Javornik 2020; Thwaites, Simpson, Simkins 2020). Среди 

таких новых форм практически не изученные в мировой научной литерату-

ре – креативные локальности. Их появление обусловлено объективной тен-

денцией роста востребованности креативного потенциала социальных аген-

тов, а также установками современного поколения молодежи на творческую 

самореализацию в различных сферах активности, запросом нового поколе-

ния на преобразование окружающей социальной и пространственной сре-

ды согласно своим потребностям (Овчар 2021; Пронина, Широкалова, Юрь-

ев 2022). Появление этой новой формы социального устройства требует изу-

чения ее содержания и специфики, выявления характера ее социальных 

связей и взаимодействий. 

С другой стороны, российское экспертное сообщество отмечает нега-

тивные явления, характерные для российского общества в целом, и в осо-

бенности для молодого поколения – атомизацию социума и неспособность 

к проявлению солидарности, разобщенность, социальную и гражданскую 

пассивность, различные деструктивные формы поведения молодежи. Зачас-

тую преодоление этих негативов видится в вовлечении молодых людей  

в санкционированные сверху и полностью подконтрольные властным струк-

турам различные общественные и молодежные организации, выстраивае-

мые под эгидой патриотизма и традиционных ценностей (Реализация … 

2022). Однако имеют ли такие организационные формы значимый творче-

ский преобразовательный потенциал, необходимый, в том числе, для раз-

вития городской среды и пространства жизни самой молодежи?  Есть ли 

этому более эффективная альтернатива? Возможно ли увязать молодежную 

низовую инициативу и организационные и финансовые возможности му-

ниципальной власти, чтобы это взаимодействие не только благотворно от-

ражалось на развитии городской среды, но и воспитывало чувство ответст-

венности горожан за свой город?  

Цель статьи продиктована поиском ответа на эти вопросы на основе 

опыта неформализованных интервью с участниками творческих городских 

проектов (молодыми организаторами, волонтерами, художниками, автора-

ми молодежных стартапов; всего в июле-августе 2023 г. было взято 8 экс-

пертных интервью). Пространством исследования выступили мегаполисы  

и города мегаполисного типа как определенные места концентрации все-

возможных ресурсов и капиталов, генерирующих новые тренды обществен-

ной жизни. В качестве креативных локальностей в мегаполисах рассматри-

вались некие новые самоорганизующиеся формы социального пространст-

ва, для которых характерна определенная локализация (среда конкретного 

города или района, микрорайона), и специфическое социальное взаимо-
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действие, которое провоцирует творческие процессы, преобразующие го-

родскую жизнь.  

Результаты беседы с информантами позволили указать некоторые ме-

ханизмы, благодаря которым креативным локальностям, попавшим в фокус 

исследования, удается успешно развиваться, выступать местом (или событи-

ем), активно притягивающим молодежь и горожан, и являться источником 

видимых преобразований в своем городе. 

Первое, что можно отметить, это создание у горожан ощущения реаль-

ного влияния своими действиями на городскую среду благодаря активности 

в рамках креативных локальностей: «Мы выстраиваем отношение людей к го-

роду. Вот, человек смотрит на общественное пространство как на чужеродную 

среду. Вот, есть квартира, а все, что за порогом, уже как бы не твое. Нет, мы го-

ворим, что твоя ответственность лежит и за порогом твоей квартиры. И лично 

ты там что-то можешь поменять» (жен., 32 года, организатор фестиваля 

стрит-арта). Информанты подчеркивают, что происходит изменение отно-

шения людей к городу через участие, через гражданский городской акти-

визм. Формирование неравнодушного отношения к городу эффективнее 

формируется именно за счет осознания жителями возможности что-то из-

менить своими силами. Именно в этом организаторы креативных инициа-

тив видят свою миссию. 

Другой важный момент в социальном взаимодействии внутри креатив-

ных локальностей, которое выкристаллизовывается из нарратива инфор-

мантов, это объединение разных сил и интересов в творческом процессе:  

«У нас внутри команды очень разные люди, с разными взглядами. А волонтеры – 

сотни людей. Как мы можем объединить людей, если мы будем транслировать 

какую-то сторону? Поэтому здесь мы концентрируемся на гуманистичных, че-

ловеческих ценностях. Мы как раз объединяем. Особенно это важно сейчас, когда 

везде разрозненность» (жен., 32 года, организатор фестиваля стрит-арта). Че-

рез свободные креативные действия и приобщение к ним самых разных го-

рожан предполагается возможность преодоления атомизации общества: 

«Рерих говорил, что искусство объединит народ. В Екатеринбурге получилось. 

Здесь даже таксисты знают, что такое супрематический крест, кто такой По-

крас Лампас и что тогда произошло. Это и есть показатель того, как грамотно 

фестиваль сработал» (муж., 37 лет, художник). Укрепление солидарности, 

чувства общности достигается не за счет единомыслия, а за счет «духа толе-

рантности» внутри креативных локальностей: «Несмотря на то, что город-

ская площадка для всех, здесь могут быть разные возрастные группы, у которых 

разная насмотренность, религия, политические взгляды… Мы сталкиваемся  

с разными людьми, но у нас есть свои коллеги, свои друзья, и, как правило, их мы 

подбираем по общей атмосфере, по общему вайбу» (жен., 28 лет., руководитель 

паблик-арт фестиваля). 

Позитивный смысл и действенность самоорганизующихся креативных 

проектов в противовес проектам, реализуемым сверху в рамках госпро-

грамм или молодежной политики, заключаются не столько в фактическом 

преобразовании физической городской среды (красивые фасады домов, об-

лагороженные заборы и т. д.), сколько в сопутствующем ему укреплении 
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социальных связей и «культурном росте» горожан, что как бы происходит 

само собой без стимуляции извне: «Мы рисовали на Уралмаше, подходят по 

внешнему виду гопники и спрашивают: а во сколько фестиваль, мы хотим  

с детьми прийти посмотреть, и реально приходили толпы людей. Там еще  

полулесок, кто-то шашлыки делал, смотрели и вдохновлялись граффити» (муж., 

37 лет, художник).  

Эффективность взаимодействия между участниками проекта (творче-

ской командой) и городскими властями базируется на достижении взаим-

ных компромиссов. «Мы приносим сейчас наши эскизы на согласование, мы по-

казываем, что мы планируем делать. Нам доверяют, что у команды достаточно 

качественный фильтр на проекты, которые мы будем делать в городской среде» 

(жен., 32 года, организатор фестиваля стрит-арта). От муниципальной вла-

сти ждут поддержку и создание условий, но не вмешательство и контроль, 

которые, как правило, убивают творческий процесс: «… когда идет разнарядка 

сверху, это не всегда заканчивается качественным опытом. Сильнее проекты, ко-

гда есть инициатива снизу и поддержка этой инициативы со стороны властей»; 

«Иногда в каком-нибудь городе чиновники, люди не искусства, диктуют, какое 

искусство должно быть здесь. И это сразу обречено на абсолютный провал» (жен., 

32 года, организатор фестиваля стрит-арта). Участие государства или биз-

нес-структур не приветствуется, если оно сопряжено с контролем и регла-

ментацией контента, поскольку важное условие развития креативного про-

цесса – свобода творчества художника. Согласно оценкам респондентов,  

понимание этого у власти сформировано неодинаково в разных городах:  

«А в Москве Собянин вообще запретил. Там сложно. Но зато идешь, там большие 

фасады с граффити рекламой машин, СВО, военные… Красиво, качественно сде-

ланы, но это не имеет отношения к искусству. А многие работы с 2000 года, 

крутые работы, — их просто закрасили» (муж., 37 лет, художник).  

Резюмируя рассмотренные высказывания информантов, следует отме-

тить, что успешное влияние креативного потенциала молодых горожан на 

развитие городского пространства возможно при активном диалоге «власть – 

креативная молодежь», в результате которого удастся не заорганизовать ни-

зовую инициативу молодежи и создать условия для ее свободного выраже-

ния, в то же время показать горожанам возможность влиять на городское 

пространство и, тем самым, сформировать у них чувство ответственности за 

свой двор, микрорайон и свой город.  
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Миграционные процессы, которые происходят сегодня в мире, связаны, 

в том числе, с обычными желаниями людей повысить качество своей жизни. 

Как у мигрантов имеются причины для переезда в другие страны, так  

и у властей принимающих стран имеются свои причины для привлечения 

этих граждан с целью трудоустройства или предложения им образователь-

ных услуг. Область нашего научного исследования сосредоточена на изуче-

нии социальной группы мигрантов из Туркменистана именно в образова-

тельной среде на территории Республики Татарстан. Актуальность этого ис-

следования определяется тем, что за последнее десятилетие наблюдается 

очевидный наплыв студентов из Туркменистана. Что несет такой рост ми-

грантов на территории Республики Татарстан обществу? Ответ на этот во-

прос позволит спрогнозировать движение в социальных группах в социуме, 

определить вектор общественного развития, поможет предотвратить опас-

ные ситуации, поскольку социальная группа мигрантов – это отчасти обо-

собленное студенческое формирование, интегрируемое в наше общество, 

которое не замечать мы уже не можем. Оно вносит определенные измене-

ния в социальные процессы и оказывает влияние на образовательную среду. 

Теоретической базой данного исследования послужила работа Э. Ги-

денса и Ф. Саттона «Основные понятия в социологии», на основе которой 

авторы оперируют такими понятиями, как «социальная группа мигрантов», 

«миграционные потоки», «образовательная среда» (2019). Монография  

Д. Мюррея «Безумие толпы» помогла определить научный вектор работы 

(2021). Работа М. Моффета «Человеческий рой» позволила рассматривать 

проблему мигрантов с точки зрения идентификации членов общества, в ко-

торое они вливаются (2022). Исследование С. Рокас, Л. Сагив «Ценности  

и поведение: Кросс-культурный подход» дает понимание того, что мигран-

ты несут свои ценности в общественную среду, потому что служат в качестве 

стандартов или критериев, социально обосновывают выбор и поведение че-

ловека. Исследователи личности часто предполагают, что люди могут изме-

нить свои ценности довольно легко, особенно по сравнению с другими лич-

ностными особенностями, такими как черты характера. Изменение ценно-

стных основ человека проходит через прямое убеждение, адаптацию, иден-

тификацию, обеспечение последовательности и прайминг(2022:19). 

Работы авторов статьи, такие как «Человек политический – человек ре-

лигиозный» (Волкова, Васильев 2023), «Анализ ценностных ориентаций» 

(Волкова 2020) и другие стали фундаментом исследования и способствуют 

углублению проблемы, связанной с социальной типологии личности ми-

гранта. Научная публикация Е. В. Волковой «Социальная типология лично-

сти: современный формат» стала научным вектором в выделении нацио-

нально-регионального компонента в этом направлении (2021). Ее же иссле-

дования по взаимному проникновению культур и языков и их влияния на 

формирование личности человека дали основу для социологических срезов 

при составлении анкеты (Волкова. Современные… 2021). Пособие Ж. В. Пу-

зановой, И. В. Троцюк и М. И. Витковской «Практикум по курсу “Методоло-

гия и методика социологических исследований“» послужило методическим 
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инструментом для организации, разработки исследования и составления 

анкеты (2016).  

Опираясь на теоретические и методические основы, указанные выше, 

были определены следующие задачи исследования: определить причины, 

которые тормозят социальную адаптацию студентов-мигрантов; обозначить 

причины, способствующие или затрудняющие социальную интеграцию; 

определить этнический компонент, под которым понимается отношение  

к туркменам со стороны общества (с кем дружат); выявить каналы комму-

никации, которые помогают представителям туркменского этноса адапти-

роваться в российском обществе и по которым осуществляется доступ к ин-

формации о текущих событиях жизни; выявить, существует ли предвзятое 

отношение в обществе к лицам туркменской национальности, в том числе 

ксенофобия или дискриминация по национальному признаку. 

Исходя из задач исследования, была разработана авторская анкета, по-

зволяющая решить вышеперечисленные задачи. 

В анкетировании приняли участие 90 туркменов, преимущественно 

абитуриентов и студентов Казанского национального исследовательского 

технологического университета. Исследование проводилось в онлайн-фор-

мате с применением Google-форм в период с 20 июня по 31 августа  

2023 года. Анализ опроса показал, что 46 % респондентов проживали на 

территории РФ в течение нескольких лет, а 12 % опрошенных молодых 

людей находились в России в течение нескольких недель. Но 70 % из обще-

го количества респондентов считают, что достаточно хорошо знают рус-

ский язык и 79 % респондентов чувствуют себя комфортно на территории 

РФ. Однако в ходе исследования выяснилоcь, что от 9 до 20 % участников 

опроса имеют уровень знаний русского языка на уровне elementary (то есть 

читают и разговаривают со словарем). Именно такая категория респонден-

тов (19 %) показала, что испытывает психологический дискомфорт в Рос-

сийской Федерации и в окружающей социокультурной среде. Таким обра-

зом, прослеживается связь между знанием языка и психологической со-

циализацией личности. 

Опрос по адаптации мигрантов и анализ результатов выявил корреля-

цию между знанием языка и знанием культуры и истории России и Татар-

стана. 41 % респондентов ответили положительно на вопрос о знании исто-

рических и культурных событий страны пребывания, а 64 % респондентов 

изучали русский язык в школе и имеют друзей среди россиян на террито-

рии РФ (Пронина, Широкалова, Юрьев 2022). 

При этом 68 % респондентов высказались за сохранение своей культуры 

и за желание продолжать жить как раньше. Эта тенденция может послу-

жить основой для формирования обособленных анклавов мигрантов, не со-

циализированных в российском обществе (рис. 1). 

После получения высшего образования 51 % респондентов планирует 

вернуться на родину и 44 % опрашиваемых туркменов планируют остаться  

в России. Следовательно, почти половина опрошенных абитуриентов связы-

вает свое будущее с жизнью на территории Российской Федерации (рис. 2). 
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32
Да, стараюсь жить как 
раньше

Нет, стараюсь влиться в 
новую жизнь

 
Рис. 1. Ответ на вопрос: «Стараетесь ли вы сохранить  

привычный образ жизни, культуру и традиции?» 

 

51
44

6 Получить высшее 
образование и уехать из 
России

Получить высшее 
образование и остаться в 
России

Не решили

 
Рис. 2. Ответ на вопрос: «Что вы планируете делать  

после окончания обучения?» 

 

Опрос показал, что Республика Татарстан является наиболее привлека-

тельной для жизни туркменов. 70 % респондентов ответили, что решили 

приехать в Россию на территорию Республики Татарстан по своему собст-

венному решению, 12 % респондентов решили сделать это по желанию ро-

дителей. 8 % респондентов решили приехать по совету друзей. Эти резуль-

таты послужат почвой для будущих исследований в части выявления при-

чин, по которым миграционный поток туркменов в Российскую Федерацию 

нарастает с каждым годом. Татарстан – это многоконфессиональная респуб-

лика, но большая часть этнического населения, все-таки, исповедует Ислам. 

Также анализ полученных данных при опросе показал, что 91 % респонден-

тов проповедуют Ислам. Может быть, этим и объясняется наплыв мигран-

тов именно в Татарстан (Кhusainova, Gazizulina 2017). 
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Опрос показал, что 61 % респондентов чувствуют себя в Татарстане хо-

рошо и не испытывают никаких трудностей в чем-либо; 9 % участвующих  

в опросе мигрантов высказались за то, что им трудно привыкнуть к новой 

жизни; 13 % респондентов показали, что испытывают сложности привыка-

ния к климатическим условиям. 

Вопрос адаптации туркменских студентов в образовательной среде Ка-

занского национального исследовательского технологического университета 

решался через серию вопросов о кураторстве, сопровождении и контроле 

туркменов, через отношение к ним кураторов, администрации и препода-

вателей университета. 

Общаясь с иностранными студентами, невольно замечаешь, что они 

всегда пытаются решить свой вопрос через третье лицо. Поэтому в универ-

ситете очень часто сталкиваешься с представителями студентов больше, не-

жели чем с самими студентами. Институт представительства для туркменов 

не дешевый, они, как правило, оплачивают эти услуги. Приезжая сюда на 

учебу, к студентам приходит понимание того, что в российском обществе 

устроено все иначе. Здесь они испытывают определенные трудности, свое-

образный культурный шок, связанный с межкультурной коммуникацией. 

Анализируя полученные данные, было выявлено следующее: 76 % респон-

дентов ответили, что нуждаются в особой поддержке со стороны вуза в обя-

зательном порядке. 85 % опрошенных туркменских студентов считают, что 

нужно закреплять за иностранным студентом опытных студентов-курато-

ров, которые будут помогать им в первое время при адаптации их к быто-

вым и образовательным условиям. 

Интересны обнаруженные при опросе данные, касающиеся отношения 

российских преподавателей и кураторов к туркменским студентам. 67 % 

респондентов ответили, что чувствуют положительное отношение к себе со 

стороны преподавателей, 74 % респондентов отметили доброжелательное 

отношение к себе со стороны кураторов учебных групп. 

Подводя итоги данному исследованию, можно сказать, что поставленные 

задачи решены. Была установлена одна важнейшая причина, которая тормо-

зит социальную адаптацию студентов-мигрантов из Туркменистана и мешает 

социальной интеграции – знание языка. Не владение или слабое владение 

русским языком является ключевым сдерживающим фактором, препятст-

вующим интеграции мигрантов в российском обществе. Студенты, которые 

владеют русским языком на достаточно хорошем уровне, имеют друзей среди 

граждан РФ. Однако выявлена настораживающая тенденция, что подавляю-

щее большинство студентов-мигрантов из Туркменистана (около 68 % рес-

пондентов) стараются сохранять свои традиции и обычаи и стремятся жить 

как раньше, не вливаясь в новую жизнь и не социализируясь в российском 

обществе, проживая на территории РФ или в Республике Татарстан. Такое не 

контролируемое развитие событий может привести к образованию нацио-

нальных анклавов, как в мегаполисах, так и в малых городах России.  

На VIII Восточном экономическом форуме, который проходил в сен-

тябре 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного 
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федерального университета, президент РФ В. В. Путин, также подчеркнул 

важность вопроса по адаптации и интеграции мигрантов (2023). Важность 

понимания этого момента наиболее важна сейчас как никогда, поскольку 

неадаптированность и неинтегрированность мигрантов всегда служит поч-

вой для фундаменталистских течений, идеологии, направленной на экстре-

мистские и радикальные действия в обществе. 
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Аннотация. Исследованы процессы организации 
культурно-досуговой работы с курсантами. Обосно-
вано, что кризис на Украине не только затормозил 
интеграционные процессы в мире, но и определил ак-
тивизацию гибридной информационной войны стран 
Запада против России. Усиление противостояния с За-
падом в условиях военной операции на Украине опреде-
ляет рост социальной напряженности в российском 
обществе, создает необходимость усиления идеологиче-
ской направленности культурно-досуговой работы в 
целом и с курсантами военных институтов в частно-
сти. Важнейшая составляющая совершенствования 
культурно-досуговой работы с курсантами связана с 
идеологизацией данных мероприятий. В новых услови-
ях организация культурно-досуговой работы курсантов 
должна быть направлена, с одной стороны, на проти-
востояние западной пропаганде, с другой – ориентиро-
вана на формирование традиционных российских цен-
ностей, норм, принципов поведенческого взаимодейст-
вия, развитие аналитических творческих способностей 
обучающихся. Достижение данных целей предполагает 
централизацию управления данным видом воспита-
тельной деятельности, ужесточение государственного 
контроля всех направлений воспитательной работы с 
курсантами, а также интеграцию общей системы 
управления военными институтами и подсистем 
управления культурно-досуговой работы. 

Ключевые слова: культурно-досуговая работа, 
курсанты, социальная напряженность, военный ин-
ститут, ценности, патриотизм. 

Abstract. The processes of organizational and lei-
sure work with cadets during the period of aggravation of 
social contradictions in the Russian cultural society were 
studied. It is substantiated that the crisis in Ukraine not 
only completely rejected the integration processes in the 
world, but also determined the intensification of the hybrid 
information war of Western countries against Russia. The 
intensifying confrontation with the West during the mili-
tary operation in the United States determines not only the 
growth of social instability in Russian society, but also 
calls for the need to strengthen the ideological orientation 
of cultural and leisure work in general and with cadets of 
military institutes in the kingdom. The most important 
component with the expected cultural and leisure work 
with cadets who are concerned about the ideologization of 
these events. In the new conditions of organizational and 
leisure work for cadets, one side should be aimed at oppos-
ing Western propaganda, and the other side should be fo-
cused on preserving traditional Russian cultural values, 
norms aimed at behavioral interaction, and the develop-
ment of students’ analytical creative abilities. Achieving 
data involves centralizing the management of this type of 
educational activity, tightening state control over all ob-
served educational work with cadets, as well as integrating 
the management system of military institutes, as well as a 
system for managing cultural and leisure work. 

 
Keywords: cultural and leisure work, cadets, social ten-
sion, military institute, values, patriotism. 

 

Введение 

В современных условиях обостряются отношения России и стран запад-

ного сообщества. Это приводит к усилению идеологического противостоя-

ния, формированию рассогласованных, а порой и ложных информацион-

ных потоков, активизации негативной пропагандистской деятельности жур-
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налистких структур недружественных стран. Обострение отношений между 

странами приводит, с одной стороны, к разрушению социокультурого един-

ства, с другой стороны, к политическому и идеологическому соперничеству 

России и стран Запада. В результате формируются информационные про-

тиворечия, проектируется идеологическое противоборство, извращается 

информация, что в целом превращает недавних партнеров в заклятых вра-

гов. Разжигается гибридная война Запада против России. В данном контек-

сте не только активизируется деятельность по организации и реализации 

агрессивных действий по втягиванию России в конфликты с третьими стра-

нами, но и игнорируются российские национальные интересы, предприни-

маются попытки разрушения традиционных ценностей, норм, конструиру-

ются скрытые идеологические и информационные операции, направленные 

на разжигание социальных противоречий, формирование оппозиционных 

групп, проведение неприкрытых информационных диверсий. 

Таким образом, в современных условиях западные страны активизи-

ровали практики информационной кибервойны с Россией. Формируются 

механизмы, направленные на трансформацию массового сознания россиян 

в целом, военнослужащих и курсантов военных институтов в частности. 

Расширенно воспроизводятся дезинформационные механизмы, оказывается 

непосредственное информационное влияние на группы военнослужащих, 

осуществляются попытки внешнего идеологического травматического дей-

ствия на курсантское сообщество России. В данных условиях необходимо со-

вершенствование воспитательной культурно-досуговой работы с курсанта-

ми, формирование у последних устойчивого культурного информационно-

го капитала.   

Теоретическое обоснование исследования 

Воспитательная, культурно-досуговая работа с курсантами представ-

ляются в научных работах как механизм формирования устойчивого состо-

яния военных акторов (Быченко, Егоров 2021). Данная работа призвана не 

только обеспечить стабильное удовлетворение духовных потребностей субъ-

ектов, но и создать условия формирования необходимого духовного созна-

ния, понимания интеграционных основ интересов общества, государства  

и личности, становления устойчивого интеллектуального потенциала (Пле-

щенко, Беликова, Дулина 2022) противостояния информационным атакам  

в процессе осуществления военно-служебной деятельности (Наумов, Дули-

на, Шарапов 2021). Осуществление культурно-досуговой работы на практике 

представляется в общей системе воспитательной работы. Данные практики 

ограничиваются мероприятиями досуга, то есть деятельности в рамках сво-

бодного время обучающихся вне сферы образовательной, а также служебно-

трудовой деятельности  (Ахмедова, Мурадова, Абакарова 2019). Культурно-

досуговая работа нацелена, с одной стороны, на создание условий восстанов-

ления интеллектуальных способностей к службе, с другой стороны, на по-

лучение интеллектуальной устойчивости, способности анализировать ин-

формационные потоки, распознавать ложь. Благодаря данной деятельности 
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курсант развивает аналитические компетенции, а также способности вне-

служебной деятельности. Последние невозможно формировать в процессе 

реализации служебно-трудовой деятельности. Воспитательная, культурно-

досуговая работа осуществляются в рамках реализации механизма образо-

вательного военного управления. Данный механизм функционирует как 

сложная система, включающая в себя следующий набор взаимосвязанных 

действий: 1) воспитательный комплекс в процессе организации отдыха и об-

щего досуга; 2) проведение развлекательных вечеров; 3) включение образова-

тельных проектов в общие военно-организационные мероприятия; 4) созда-

ние условий и стимулирование воплощения патриотических предпочтений 

при занятиях хобби военных субъектов (в свободное время от военной службы).  

Традиционно воспитание, культурно-досуговая работа с курсантами  

никогда не имела и не имеет целевой направленности на получение дохода, 

а также прибыли. При этом в условиях стабильной внешней и внутренней 

социальной среды воспитательная, культурно-досуговая работа с курсанта-

ми имели несколько форм проявления. С одной стороны, данный воспита-

тельный процесс был преимущественно самоуправляемым. Жесткого конт-

роля и регламентации воспитательной деятельности культурно-досуговых 

учреждений военная администрация не осуществляла. С другой стороны, 

данное воспитание всегда было ориентировано на развитие культурного  

и информационного потенциала личности, что определяло задачу создания 

возможности субъектам относительно свободной интеллектуальной, духов-

ной, а также образовательной эволюции. При разработке планов воспита-

тельной деятельности акцент делался на организацию прикладного творче-

ства, познание различных культурных традиций общества, организации 

военно-профессиональных и светских вечеров, создание условий полноцен-

ного, а также рационального отдыха курсантов. С третьей стороны, плани-

рование культурного развития отрывалось от военно-профессиональных 

задач военных организаций, патриотическое воспитание рассматривалось 

как одна из плановых функций не стратегического значения.   

Начало специальной военной операции на Украине в корне меняет 

служебные и бытовые отношения в современном военном институте. На-

пряженная обстановка в мире, во внешней среде военного института резко 

увеличивает состав дезинформации, усиливаются антироссийские настрое-

ния в западных средствах массовой информации (Баландина, Кузнецов 

2018). Растут социальная напряженность, информационное давление на 

представителей государственных служб, неопределенность, формируются 

деструктивные практики внешнего воздействия на сознание курсантов.  

В современных условиях именно воспитательная, культурно-досуговая 

работа в военных институтах – это деятельность, которая направлена на 

противодействие западной пропаганды и становится, с одной стороны, 

систематической, включающей ряд компонентов (самостоятельных под-

систем), а, с другой стороны, приобретает аналитический творческий харак-

тер. В ее деятельности  важным становится не только предотвращение риска 

формирования духовной неустойчивости акторов, но и колебания основ 
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идеологической составляющей профессионального потенциала военных 

(Баландина, Михайлов 2021). В рамках организации культурно-досуговой 

работы в новых условиях необходимо формировать инструменты противо-

действия западным идеологическим атакам, а также конструировать куль-

турный капитал курсантов, реализовывать проекты целевого развития 

социально значимых понятий и представлений, становления ценностей 

противодействия западной лжи и росту способностей к диагностике 

объективной реальности (Быченко, Передумов 2022).  

Таким образом, организация культурно-досуговой работы курсантов се-

годня должна представлять собой фактор развития личного культурного 

капитала, обеспечения обновления его культурных ценностей, норм, прин-

ципов взаимодействия с окружающей средой. Совершенствование культур-

но-досуговой работы с курсантами определяет, с одной стороны, достиже-

ние цели противопоставления западной пропагандистской войны, с другой – 

ориентирована на модернизацию форм и методов ее реализации. Данная 

модернизации определяет: 1) добровольный выбор мероприятий, видов 

культурных действий, усиление эмоционального насыщения досуговых 

отношений; 2) расширение демократических принципов взаимодействия 

курсантов в процессе реализации культурных мероприятий; 3) включение 

современных информационных ресурсов, интеграцию культурно-познава-

тельной и культурно-творческой деятельности акторов. 

Эмпирическая база данного научного микроисследования включает  

в себя анализ данных результатов полуформализованного интервью специа-

листов по организации культурно-досуговой работы курсантов. Состав об-

следованных: эксперты по развитию культуры воинских частей (старший 

офицерский состав Саратовского военного ордена Жукова Краснознамен-

ного института войск национальной гвардии Российской Федерации). Ис-

следование проведено в 2022 году, n = 17.  

Анализ результатов эмпирического социологического исследования 

подтверждает выстроенную гипотезу о том, что в условиях проведения 

специальной военной операции на Украине резко возрастает социальная 

напряженность в формальной и неформальной среде курсантских воинских 

коллективов. Последнее и определяет необходимость модернизации про-

цесса организации культурно-досуговой работы с обучающимися. Так, 

респондент (эксперт) Х.С. (46 лет, полковник) констатирует, что «...в условиях 

обострения отношений России и Запада резко возрастает риск идеологических 

ударов со стороны зарубежных средств массовой информации. Последнее может 

привести к разрушению культурного профессионального потенциала курсантов, 

а также других групп военнослужащих. Формируется угроза становления меха-

низмов разрушения устойчивости патриотических целей, ценностей, принципов 

взаимодействия военнослужащих». Несложно заметить, что эксперт опреде-

ляет необходимость трансформации роли и места культурно-досуговой ра-

боты с курсантами в условиях специальной военной операции на Украине. 

Сегодня необходимо формирование устойчивого духовного потенциала 

военнослужащих, обновление их культурно-патриотических профессио-
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нальных качеств. Конкретизирует данный подход второй опрошенный рес-

пондент (эксперт) К.В. (50 лет, полковник). Он настаивает на том, что в про-

цессе планирования культурно-досуговой работы с курсантами необходимо 

закладывать важнейшую управленческую цель, связанную с формирова-

нием способностей к объективной информационной оценке, становлением 

жизненных ценностей и позиции курсантов, активного развития их твор-

ческого профессионального потенциала. Он указывает, что «...в рамках куль-

турно-досуговой работы важно противопоставление западной лживой идеологиче-

ской пропаганде. Это и есть мощный способ противодействия идеологической 

войне с Россией». Данные эксперты представляют аргументы и обосновывают 

необходимость совершенствования воспитательной, культурно-досуговой 

работы с курсантами в условиях роста социальной напряженности в обще-

стве. Подчеркивается, что достижение целей идеологического противодей-

ствия возможно в условиях повышения общего интереса к культурно-досу-

говым мероприятиям, свободы выбора мероприятий, возможности курсан-

тов проявлять творчество и инициативу. Здесь же важно обратить внимание 

на необходимость слияния культурных интересов учебных групп, личности 

и российского общества в целом, целевое стимулирование совместной куль-

турной деятельности курсантов (определяемой заранее разработанными 

социально важными целями и задачами).  

Ряд экспертов представляет пути совершенствования воспитательной, 

культурно-досуговой работы с курсантами в условиях роста социальной на-

пряженности в обществе. Так, респондент С. А. (45 лет, полковник) конста-

тирует, что «... в новых условиях важно, чтобы отдых курсанта позволял конкре-

тизировать место субъекта в военно-профессиональной группе воинского коллек-

тива в соответствии с собственными его интересами, индивидуальными потреб-

ностями, особенностями целей и предпочтений. Все это и должно быть вклю-

чено в воспитательные, педагогические проекты конструирования культурного 

капитала курсантов». Эксперт предлагает отказаться от практик неконтро-

лируемых культурно-досуговых мероприятий. Он отмечает, что в условиях 

идеологической войны Запада неконтролируемое самоуправление в систе-

ме культурно-досуговой работы с курсантами является недопустимым. При 

этом административное управление культурно-досуговой работой должно 

быть ориентировано и нацелено на формирование патриотических ценно-

стей, предпочтений, убеждений курсантов. Респондент (эксперт) К.Н. (43 го-

да, полковник) отмечает, что сегодня в организации  культурно-досуговой 

работы важно сочетать два принципа: «1) ориентация на целевое формиро-

вание патриотических ценностей; 2) повышение интереса к проводимым 

социальным, культурным мероприятиям военного института». Он добавляет, 

что негативная направленность идеологической деятельности Запада ведет  

к необходимости существенно централизовать процессы организации до-

суга курсантов. Важно осуществлять планирование и контроль, а также 

административно управлять деятельностью всех культурно-досуговых орга-

низаций военных институтов.  

Таким образом, исходя из анализа позиций экспертов несложно заме-

тить, что рост социальной напряженности в российском обществе, повыше-
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ние противостояния в процессе реализации специальной военной опера-

ции на Украине определяет необходимость, с одной стороны, усилить на-

правленность культурно-досуговой работы с курсантами на формирование 

устойчивого культурного капитала, становление патриотических убежде-

ний акторов, с другой стороны, ужесточить административный контроль,  

а так-же целевое проектирование деятельности, направленной на противо-

стояние идеологической пропаганде Запада. При этом важно, чтобы каж-

дый курсант имел возможность заниматься в свободное от службы и обуче-

ния интересным для него и коллектива института делом, а также выполнять 

социальные действия, которые отвечают его основным интересам, потреб-

ностям и возможностям.  

Общие выводы 

Пути совершенствования воспитательной, культурно-досуговой работы 

с курсантами в условиях роста социальной напряженности в обществе 

определяют следующие трансформационные изменения.  

1) Цели и задачи организации культурно-досуговой работы с курсан-

тами должны быть ориентированы на формирование государственных цен-

ностей, норм, принципов поведенческого взаимодействия, развитие анали-

тических творческих способностей акторов. Базовой стратегической целью 

культурно-досуговой работы с курсантами должно быть воспитание, а так-

же целевое образовательное конструирование устойчивых патриотических 

норм и ценностей обучающихся. Все другие цели нужно рассматривать как 

дополнительные к основной.   

2) Необходимо усиление централизации управления данным видом 

воспитательной деятельности, ужесточение государственного контроля всех 

направлений воспитательной работы с курсантами. Задачи управления  

культурно-досуговой работой с курсантами важно связывать с моральным 

разоблачением лжи, идеологическим восстановлением истинных фактов 

окружающей действительности, предотвращением новых форм демарша 

западных средств массовой информации, ведущих лживую антироссийскую 

пропаганду, а также целевым формированием  культурного потенциала 

будущих офицеров.    

3) Необходимо жестко интегрировать общую систему управления воин-

скими институтами и систему управления культурно-досуговой работы  

с курсантами. Важно адаптировать данные системы, централизовать управ-

ленческие процессы, нацеленные на разработку и реализацию меропри-

ятий культурно-досуговой направленности с курсантами. Необходимо со-

здать специальный обязательный комплекс проектов, направленных на про-

тивостояние враждебных России средств массовой информации, системати-

чески осуществлять работу по противостоянию идеологической пропаган-

ды стран Запада.  
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Аннотация. В статье рассматривается дестина-
ция в контексте регионального развития. Приведены фак-
торы, определяющие притягательность дестинации для 
туриста. Отмечается, что параметры оценки определя-
ют целевые количественные и качественные показатели, 

Abstract. The article examines the destination 
in the context of regional development. The factors that 
determine the attractiveness of a destination for tour-
ists are given. It is noted that the assessment parame-
ters determine target quantitative and qualitative indi-
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свидетельствующие об удовлетворении запросов туристов, 
но при этом туристские ожидания, связанные с доступ-
ностью и инфраструктурой дестинации, будут неодно-
родны среди потенциальных туристов, как и восприятие 
уровня цен, безопасности и комфортности пребывания. 
Авторы демонстрируют на примерах, что цели путеше-
ствия и туристский интерес к одной и той же дестина-
ции могут различаться для представителей с разными 
демографическими характеристиками. Разность интере-
сов и туристских целей необходимо учитывать при обсу-
ждении и формировании стратегии регионального разви-
тия, которая должна учитывать сформировавшийся 
имидж территории и бренд, при этом имидж может не 
только со временем меняться, но и для различных целевых 
групп обладать своей спецификой. Для Волгоградской дес-
тинации образовательно-туристская привлекательность 
обозначена как востребованная среди иностранных сту-
дентов. Развивая сеть необходимых учреждений, организа-
ций, средств размещения, обслуживания и инфраструкту-
ру развлечений, можно способствовать повышению инте-
реса, прежде всего, молодежной аудитории не только к пу-
тешествию, но и к постоянному проживанию на терри-
тории Волгоградской области. 

Ключевые слова: привлекательность дестинации; 
демографические характеристики; образовательный ту-
ризм; высшее образование; ВолгГТУ. 

cators that indicate the satisfaction of tourists’ re-
quests, but at the same time, tourist expectations asso-
ciated with the accessibility and infrastructure of the 
destination will be heterogeneous among potential 
tourists, as well as the perception of price levels, safety 
and comfort of stay. The authors demonstrate with ex-
amples that travel goals and tourist interest in the same 
destination can differ for representatives with different 
demographic characteristics. The difference in interests 
and tourist goals must be taken into account when dis-
cussing and forming a regional development strategy, 
which should take into account the formed image of the 
territory and the brand, while the image can not only 
change over time, but also have its own specifics for dif-
ferent target groups. For the Volgograd destination, 
educational and tourist attraction is designated as in 
demand among foreign students. By developing a net-
work of necessary institutions, organizations, accom-
modation facilities, services and entertainment infra-
structure, it is possible to increase the interest, first of 
all, of the youth audience not only in traveling, but also 
in permanent residence in the Volgograd region. 

 
Keywords: attractiveness of destination; demo-

graphic characteristics; educational tourism; higher ed-
ucation; Volgograd State Technical University. 

 

Чаще всего термин «дестинация» применяется к отдельно взятому ре-

гиону, городу, сельской местности или какой-либо территории, обладаю-
щей исключительными характеристиками. Именно особенность либо уни-

кальность становятся притяжением для туристов, желающих ознакомиться 

с достопримечательностями и погрузиться в особую атмосферу.  
Помимо отдельных населенных пунктов дестинацией являются целые 

государства (Италия, Испания, Франция, Англия), а иногда их совокупность 

(Европа, скандинавские страны), где отмечается целостность и комплексное 
развитие во всех сферах общественной жизни: политике, экономике, науке, 

здравоохранении, образовании, а культурно-историческое наследие стано-

вится не только предметом изучения узкого профессионального сообщест-
ва, но и обеспечивает приток как внутренних, так и зарубежных туристов.  

Конкретный турист или целый сегмент туристского спроса выбирает  

в качестве цели поездки социально-географическую местность (место, реги-
он, город, деревня, парк аттракционов), которая располагает всеми необхо-

димыми учреждениями, организациями, средствами размещения, обслу-

живания и инфраструктурой развлечений (Павлова 2010). 
А. И. Зорин рассматривает дестинацию как объект регионального 

проектирования в представлении территориальных, рекреационных сис-

тем разных уровней: «страна–регион–ландшафт–центр–предприятие–марш-
рут» (2011).  

Развитие туризма в условиях региона ориентируется, прежде всего, на 

региональные ценности, системным выражением которых выступает тури-
стская дестинация как многокомпонентная составляющая любого турист-

ского путешествия, характеризующая его географические, социально-куль-

турные, регионально-этнографические и сервисные ценности, значимость 
которых определяется условиями изменившейся эпохи, общественного строя, 

социально-экономической ситуации (Павлова 2010). 
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В зависимости от стадии и степени зрелости развития А. А. Рябцев вы-

деляет потенциальные, развивающиеся и сформировавшиеся дестинации. 

Отмечая комбинированное воздействие внешних, внутренних и сдержива-

ющих факторов, автор различает сбалансировано развивающиеся и дефор-

мировано развивающиеся территории. Степень и качество изменения дес-

тинации позволяют выделить интенсивно-развивающиеся, экстенсивно-раз-

вивающиеся и депрессивные (2012). 

В то же время динамика развития дестинации предопределяется влия-

нием факторов, определяющих ее привлекательность. Согласно Методиче-

ским рекомендациям по оценке эффективности деятельности органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма,  

к факторам, определяющим привлекательность туристской дестинации от-

носятся: наличие туристско-рекреационных ресурсов, обладающих привле-

кательностью для потенциального туриста, формирующих туристский ин-

терес, определяющих цель путешествия и туристские ожидания; доступ-

ность туристской дестинации; инфраструктура туристской дестинации; 

уровень цен в дестинации (соотношение «цена–качество»); природные усло-

вия туристской дестинации; безопасность пребывания в дестинации; ком-

фортность пребывания туриста в дестинации (2015). 

По всем факторам можно выделить параметры оценки (культурные, 

событийные мероприятия; визовая, ценовая, инфраструктурная доступ-

ность и т. д.) с целью формирования дальнейших планов по достижению 

заданных показателей. Обеспечение количественных и качественных резуль-

татов, отвечающих удовлетворению предъявляемых туристами запросов во 

многом будет зависеть от таких демографических характеристик, как пол, 

возраст, семейное положение. 

Цели путешествия и туристский интерес для одной и той же дестина-

ции могут различаться: Москва часто становится центром притяжения для 

молодых людей, желающих получить высшее профессиональное образова-

ние; для семейных пар столица с хорошей инфраструктурой и множеством 

культурно-развлекательных объектов является привлекательным местом 

проведения праздников, каникул и отпуска; для пожилых – это сосредото-

чение медицинских центров, дающих возможность поправить здоровье.  

Разность интересов и туристских целей необходимо учитывать при об-

суждении и формировании стратегии регионального развития, которая 

должна учитывать сформировавшийся имидж территории и бренд. 

Бренд дестинации – это имя, логотип, символ, слово, знак и другие ви-

зуальные элементы, которые одновременно идентифицируют и дифферен-

цируют дестинацию. Это эмоциональный символ дестинации (Анхолт 2004). 

Так, для Волгограда брендом является скульптура «Родина-мать зовет!». 

Продвижение бренда способствует созданию некой ценности для жи-

телей и туристов, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций, 

развитию смежных отраслей экономики и новых институтов управления. 

Бренд города формируется через постановку целей, налаживание ком-

муникаций и пропаганду определенных ценностей (Котлер, Асплунд, Рейн, 
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Хайдер 2005). При этом целью брендинга становится формирование опре-

деленного узнаваемого образа через все доступные каналы, покрывающее то 

информационное пространство, которое взаимодействует с целевым сег-

ментом.  

Для молодежи наиболее эффективными каналами взаимодействия бу-

дут соцсети, контекстная реклама, электронные мессенджеры, сайты  

и платформы, обеспечивающие обратную связь в режиме онлайн. Старшее 

поколение отдает предпочтение привычным средствам массовой информа-

ции: радио и телевидению. Наружная реклама может стать актуальной для 

людей средней возрастной категории, часто использующей автомобили  

и общественный транспорт. 

Создание бренда территории связано с ее имиджем. Имидж террито-

рии – это совокупность убеждений, представлений, идей и впечатлений, ко-

торые люди связывают с территорией. Имидж представляет упрощение 

значительного объема информации и ассоциаций, связанных с территори-

ей (Котлер, Асплунд, Рейн, Хайдер 2005). 

Имидж может не только со временем меняться, но и для различных це-

левых групп обладать своей спецификой. Так, Санкт-Петербургская дести-

нация привлекательна как для российских, так и для зарубежных туристов, 

прежде всего, как «культурная столица»; для бизнеса и власти – как один из 

центров политической и экономической жизни. 

Волгоградский регион, являясь частью Поволжской дестинации, при-

влекателен для рыбалки, любителей речных круизов, а также как один из 

городов-героев, известный на весь мир памятником-ансамблем на Мамае-

вом кургане, посвященным участникам Сталинградской битвы. 

В 2022 году Волгоградскую область посетили более 1,5 млн человек, что 

на 40 % выше в сравнении с 2021 годом (Турпоток в Волгоградскую область… 

web). Рост турпотока продолжается и в 2023 году: за неполные 10 месяцев  

в регионе побывало более 1 360 000 гостей, что на 10 % превышает показате-

ли аналогичного периода прошлого года. Наиболее востребованные виды 

туризма традиционно патриотический и событийный (Более … web). 

Учитывая то, что в Волгограде сложилась довольно тревожная демо-

графическая ситуация, свидетельствующая об усиливающихся миграцион-

ных настроениях среди молодежи (Мельникова, Казанова, Штыров 2021), 

важно, что в 2023 году в рамках проекта Москвы «Город открытий», Волго-

градская область в числе четырех российских регионов подготовилась к реа-

лизации успешной образовательно-туристской практики, и предлагает два 

образовательных маршрута с посещением школьниками высокотехноло-

гичных компаний, производств, профильных вузов и культурных объектов 

(В Волгоградской … web). 

Образовательно-туристская привлекательность региона может стать 

еще одной составляющей в развитии дестинации, а кроме того, способство-

вать повышению интереса, прежде всего, молодежной аудитории не только 

к путешествию, но и к постоянному проживанию на территории Волгоград-

ской области.  
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Популяризация регионального образования важна и для привлечения 

молодежи из зарубежных стран. Волгоградским государственным техниче-

ским университетом, начиная с 1972 года, подготовлены специалисты из бо-

лее 90 стран мира (Гаджиев, Годенко, Тюменцева, Филимонова 2022), в на-

стоящее время обучается около 1,5 тысяч иностранных студентов из 58 стран – 

это государства Ближнего зарубежья, СНГ, Средней Азии, Африки и даже 

из США (В Волгограде … web). Всего за 60 лет вузом подготовлено более  

3 тысяч иностранных студентов по программам высшего образования, более 

6,6 тысяч – по программам педвузовской подготовки, более 100 иностран-

ных граждан – по научным специальностям (на соискание ученой степени 

кандидата наук) (Гаджиев, Годенко, Тюменцева, Филимонова 2022), при 

этом вуз ведет активную работу по формированию электронной информа-

ционно-образовательной среды, которая позволяет в дистанционном ре-

жиме полностью, включая итоговую аттестацию, освоить учебную про-

грамму (Мельникова, Морозова, Тарасова 2022). 

Возвращаясь на родину, молодые люди пропагандируют вуз и регион, 

где они получили свое образование, что важно для формирования имиджа 

дестинации. 

Таким образом, дестинация обладает исключительными характеристи-

ками, которые становятся притяжением для туристов, желающих ознако-

миться с достопримечательностями и погрузиться в особую атмосферу, при 

этом она располагает всеми необходимыми учреждениями, организациями, 

средствами размещения, обслуживания и инфраструктурой развлечений. 

Цели путешествия и туристский интерес и для одной и той же дести-

нации могут различаться для представителей с разными демографически-

ми характеристиками. При обсуждении и формировании стратегии регио-

нального развития следует ориентироваться на сформировавшийся имидж 

территории и бренд, при этом имидж может не только со временем ме-

няться, но и для различных целевых групп обладать своей спецификой. 

В Волгоградской области традиционно востребован патриотический и 

событийный туризм. Образовательно-туристская привлекательность регио-

на, с одной стороны, подтверждается привлекательностью высшего образо-

вания для зарубежной молодежи, с другой стороны, может способствовать 

развитию дестинации. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу социо-
культурной ориентированности нарратива как способа 
трансляции общекультурных норм и ценностей, меха-
низма организации социального взаимодействия. Автор 
обосновывает взаимосвязь структурно-содержательных 
характеристик нарративного текста с соответствую-
щим социокультурным контекстом. Предлагается ме-
тодика исследования нарративного текста, включающая 
изучение событийной структуры повествования и отра-
женных в ней ценностно-ролевых моделей организации со-
циальных отношений, прослеживается соответствие ос-
новного сюжета повествования традиционным архетипи-
ческим сюжетам и наличие нарративных трансформаций 

Abstract. The article considers the issue of 
narra-tive sociocultural orientation as a way of trans-
lating general cultural norms and values, mechanism 
of social interaction organization. The author substan-
tiates relationship between narrative texts structural-
content characteristics and the corresponding sociocul-
tural context. A method of researching a narrative text 
is proposed. It involves study of narration event struc-
ture and reflected value and role models in social rela-
tions organization, correspondence of the narration 
main plot to traditional archetypical plots and presence 
of the storyline narrative transformations is revealed. 
Empirical material of the study is the Victorian era 
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сюжетной линии. Эмпирическим материа-лом исследова-
ния выступают повествовательные тексты Викторианской 
эпохи. Анализируя повествовательные формы того времени, 
автор выявляет влияние социокультурных изменений на 
текстовые характеристики. Композиционное и сюжетное 
построение нарративов представляет неоднородность Вик-
торианской эпохи. В повествовании отражаются социальные 
противоречия между прививаемой церковью и государством 
консервативной системой ценностей и поиском актуальных 
духовных ориентиров прогрессивно мыслящими личностями. 
В условиях стремительного роста науки и новых промыш-
ленных отношений подрывается вера в устойчивость библей-
ских истин, безупречность викторианской системы ценно-
стей. Эти социокультурные тенденции находят выражение 
в моти-вах открытой или завуалированной сатирической 
критики лицемерной морали викторианского общества, ут-
верждения прав человека на смелое выражение собственной 
оценки социальных вопросов с помощью инверсии событий-
ных блоков сюжетной линии повествования. 

Ключевые слова: социокультурный контекст, 
нарратив, архетипический сюжет, структурно-собы-
тийный анализ, нарративные трансформации. 

narrative texts. Analyzing narrative forms of that time, 
the author reveals sociocultural changes influence on 
textual characteristics. Compositional and plot con-
struction of narratives represents the Victorian era het-
erogeneity. The narration reflects social contradictions 
between conservative system of values inculcated by 
church and the state and search for relevant spiritual 
guidelines by progressively thinking individuals. Rapid 
growth of science and new industrial relations under-
mined faith in the biblical truths stability, the Victorian 
system of values impeccability. These sociocultural 
tendencies find expression in the motifs of open or 
veiled satirical criticism of the Victorian society hypo-
critical morality, assertion of human rights to boldly 
express their own assessment of social issues through 
narrative storyline event blocks inversion. 

 

 
Keywords: sociocultural context, narrative, ar-

chetypal plot, structural-event analysis, narrative 
transforma-tions. 

 

Социокультурный контекст – сложное сочетание множества факторов, 

определяющих формы развития систем, групп, общностей в социальной 

реальности. Основными составляющими социокультурного контекста вы-

ступают внешние (условия функционирования социума и культуры в окру-

жающем мире) и внутренние (субъективная интерпретация действительно-

сти в соответствии с социально-ролевым окружением личности на институ-

циональном и бытовом уровне) характеристики.  

Цель данной работы состоит в определении взаимосвязи глубинного 

социокультурного контекста содержания нарратива с социокультурными 

тенденциями в социуме. Изучение социокультурного контекста на опреде-

ленном временном этапе, механизмов его влияния на создание нарративно-

го текста является актуальной проблемой современной социологии, фило-

софии, культурологии, лингвистики. Тема социокультурной ориентирован-

ности нарратива как универсального способа поддержания социального 

взаимодействия, трансляции опыта и системы смыслов приобретает осо-

бенную актуальность в периоды трансформации социальной, политической 

и ценностной структуры общества (Лебедева 2021). 

Традиционные методы социологического исследования, дополненные  

и расширенные применением нарративного анализа, позволяют взглянуть 

на проблему под несколько иным углом зрения. Очевидно, что исследова-

ние подобного рода приобретает междисциплинарный характер. Нарра-

тивный анализ как способ конструирования общекультурного и субъектив-

ного опыта способен помочь достаточно глубоко понять богатую палитру 

социокультурных смыслов, аккумулированных в нарративах, более детально 

изучить хронологически вариативные социокультурные контексты. Учиты-

вая существование различных приемов нарративного анализа, в данной ра-

боте используется интегрированный метод исследования образцов повест-

вовательной прозы, объединяющий элементы различных подходов к пони-

манию природы нарратива: структурно-содержательного подхода (ван Дейк 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

32 

1989), структурно-событийного подхода (Гриффин 2010), структурного под-

хода (Барт 1987; Пропп 1998). 

Эмпирической базой исследования послужила малая прозаическая 

форма – рассказ, активное становление которой приходится на вторую по-

ловину девятнадцатого века. Рассказ предполагает краткое последователь-

ное изложение событий и продолжает традиции фольклорного жанра ска-

зания, картина мира которого предполагает определенную ценностно-роле-

вую модель поведения героя, обусловленную долгом или жизненной неиз-

бежностью (Тюпа 2001: 12-14). 

В процессе обработки эмпирического материала на основе предложен-

ного метода были выделены четыре стадии в изучении структурно-

смыслового содержания повествований: 

1. Рассмотрение события как центральной категории нарративного тек-

ста, дифференциация собственно событийного и языкового планов инфор-

мации, определение повествовательных конструкций, свободных от модус-

ной рамки – аксиологических комментариев, рассуждений и описаний.  

На данном этапе сначала проводится исследовательская субъективная ин-

терпретацией действий истории, закладывающей событийную «макро-

структуру». Фокусом повествования здесь является социальный конфликт 

(главное событие), вокруг которого группируются предшествующие и по-

следующие события, а также фон (исторический, политический, социаль-

ный контекст) (ван Дейк 1987: 255–258). Затем в результате редукции второ-

степенной информации определяется хронотоп и участники событий в по-

вествовании, осуществляется выборка и генерализация пропозиций, их 

группирование в укрупненные тематические блоки текста, соответствующие 

ключевым событиям. Данные тематические блоки описывают функции или 

действия персонажей в нарративе и представлены предикатами (Барт 1987).  

2. На основе методики структурно-событийного анализа (далее – ССА) 

выявляется причинно-следственная последовательность событий. Структур-

но-событийный анализ предусматривает аналитическую казуальную ин-

терпретацию связи действий в событиях, логики развертывания событий 

для изучения универсальных культурных моделей и субъективной репре-

зентации реальности (Гриффин 2010).  

3. Выявляется архетипическая сюжетная линия (Пропп 1998), ее основ-

ные составляющие, присущие традиционным архетипическим сюжетам, оп-

ределяется присутствие инверсий основного сюжета, выделяются роли ге-

роя/героини в соответствии с универсальной мифологической космогониче-

ской моделью социального порядка и теорией архетипов. Данные типы затем 

обобщаются в архетипические ролевые модели, актуализируемые в рассказе.  

4. Рассмотрение общих и специфических характеристик внешней со-

циокультурной ситуации, так как нарративная структура проявляет пря-

мую зависимость от социокультурных обстоятельств порождения наррати-

ва и задействованных в нем участников. 

Обоснование непосредственной связи нарративной структуры и социо-

культурного контекста проводилось на материале рассказа британского пи-
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сателя Г. Г. Манро «Потерянная душа» (1891). Главным критерием для отбо-

ра событий послужил отраженный в повествовательных формах набор ос-

новных параметров или архетипических символов, составленных в соответ-

ствии с понятием мифопоэтической модели мира (Василькова 1999). Дан-

ные показатели позволяют выделить основные компоненты нарратива.  

Тогда нарративная последовательность рассказа, составленная на основе 

ключевых событий и их казуальных связей, может быть представлена, со-

гласно методике ССА, следующим образом: состояние обособленности – 

встреча с другом/состояние равновесия – обретение смысла жизни, духовное 

возрождение/столкновение с роковыми обстоятельствами – попытка проти-

востоять силам зла/гибель героини – погружение героя в хаос (духовное  

и физическое уничтожение).   

В социокультурном аспекте при классификации архетипических сюже-

тов можно выделить универсальные сюжеты и их нарративные трансфор-

мации. По мнению исследователей, инверсии событийных блоков мирового 

археосюжета сформировали модифицированную модель матрицы ини-

циации, которая складывается из четырех фаз – обособления, партнерства, 

лиминального испытания смертью, преображения (Тюпа 2001). Следует от-

метить соответствие сюжетной линии рассказа вышеуказанной модели,  

в которой последняя фаза подвергается нарративной трансформации: глав-

ное действующее лицо выполняет роль героя, нисходящего в хаос, а пози-

ция героини символизирует традиционную женскую роль, выступающую 

катализатором положительных духовных изменений.  

Событийный фон рассказа основан на религиозной тематике. Это от-

ражает существенное значение религии в Викторианскую эпоху. Местом 

действия выступает кафедральный собор, однако строгая возвышенная ат-

мосфера очень быстро превращается в рутинную с введением в повествова-

ние основных субъектов действия из концептуально-тематических областей 

«Человек», «Животный мир», «Артефакты». Именно подобный способ ком-

бинирования событий истории позволяет выявить внешний и внутренний 

социокультурный контекст произведения.  

Основным принципом построения текста является контраст, противо-

поставление различных миров – характеров, соответствующих социальным 

стереотипам, догматам пуританства, и мира героев, выбивающихся из сис-

темы навязанных ценностей. Викторианская эпоха являлась периодом про-

тиворечий, вызванных интенсивным развитием науки, с одной стороны,  

и достаточно сильным влиянием церкви – с другой. Данная тенденция сни-

жала веру в надежность библейских истин, способствовала зарождению ате-

изма, который на тот период оставался неприемлемой для общества и церк-

ви системой взглядов.  

Для социального облика эпохи характерен строгий свод моральных 

правил, закрепивший консервативные ценности и классовые различия, что 

способствовало развитию таких течений в искусстве, как романтизм и мис-

тицизм. В рассказе смешное и абсурдное сочетается с мрачным и зловещим, 

добавляя в сюжетную линию элементы мистицизма как способа выражения 
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сдерживаемых эмоций по отношению к закрепленной социальными нор-

мами лицемерной сущности английского общества. Реакция основных дей-

ствующих лиц на появление нового персонажа с противоположной систе-

мой ценностей подчеркивает оппозицию «свой-чужой» и направлена на са-

тирическую критику викторианских нравов. Кроме того, в этом событии  

отчетливо просматривается типичное восприятие положения женщины  

в обществе. Роль женщины считалась второстепенной, сводилась к полному 

подчинению и отстраненности от участия в важных социальных сферах. 

Изменение финальной фазы сюжетной линии подчеркивает невозможность 

для инакомыслящих личностей существовать в условиях слепого следования 

догмам: рассказ заканчивается гибелью главных героев, символизирующей 

самопожертвование как социальный протест. 

Таким образом, сочетание социологического метода и нарративного 

анализа дает возможность проследить отражение знаков и символов куль-

туры через повествовательные стратегии в тесном контакте с изучением до-

минирующих социально-культурных тенденций Викторианского периода  

в истории Великобритании. Кроме того, нарративные тексты способны по-

мочь достаточно глубоко понять тенденции развития социума и культуры 

каждой эпохи.  
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Обучение иностранных студентов в Волгоградском государственном 

техническом университете имеет свои традиции и является очень важной 

частью сложной системы развития образования и продвижения позиций 

как университета, так и всего российского образования на международном 

рынке образовательных услуг. 2023 год является юбилейным для факультета 

подготовки иностранных специалистов ВолгГТУ. 

Обучение иностранных студентов в Волгоградском политехническом 

институте началось в 1962 г. Первая группа из 15 студентов-иностранцев 

прибыла в Волгоградский политехнический институт для получения выс-

шего образования после обучения на различных подготовительных факуль-

тетах Советского Союза. Первым наставником преподавателей, работавших 

с иностранными студентами, был В. В. Малов, который сплотил вокруг себя 

единомышленников.  

В течение первого десятилетия росла численность обучающихся ино-

странных студентов, поэтому возникла необходимость организации подго-

товительного факультета для иностранных студентов. В 1973 г. факультет  

с кафедрой русского языка довузовского этапа обучения оформился как са-

мостоятельная структура, руководителем кафедры русского языка довузов-

ской подготовки была Н. П. Решетова. Создание в вузе подготовительного 

факультета явилось знаковым событием в практике обучения иностранных 

граждан. Обучение стало массовым, систематичным, профессионально на-

правленным. Первым деканом факультета стал А. С. Краев. В этот период 

происходило становления педагогического коллектива кафедры. Высокий про-

фессионализм, энтузиазм и преданность любимому делу отличала Э. А. Мар-

тиросову, Л. А. Мамонтову, И. В. Ионкину, Т. Н. Кожину, Л. В. Кузнецову,  

Л. В. Савельеву, В. М. Федоренко, Н. М. Лукьянову, А. И. Батову, Ю. Ю. Пет-

рову, Л. Ф. Косович, З. С. Исаеву. 

Первые шаги подготовительный 

факультет Волгоградского политехни-

ческого института (ВПИ) сделал вместе 

с Санкт-Петербургским политехниче-

ским университетом. В методическом 

становлении преподавателей политех-

нического института (ВПИ) большую 

роль сыграл установочный семинар, 

который провели методисты Санкт-

Петербургского политехнического уни-

верситета (в настоящее время – Санкт-

Петербургский политехнический уни-

верситет Петра Великого). В свою оче-

редь, факультет подготовки иностран-

ных специалистов ВолгГТУ принимал 

участие в организации довузовского 

обучения иностранных граждан в го-

родах Калинине (ныне – Тверь), Май-

копе и Нальчике. 

 
 

Рис. 1. Диплом Министерства высшего  

и среднего образования СССР, 1979 г. 
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Середина 1970-х – начало 1980-х годов – период значительного увеличе-

ния контингента иностранных учащихся в России. 

В конце 1970-х – начале 1980-х годов был расширен и штат преподава-

телей. На факультет пришли Н. Ю. Филимонова, В. Д. Горьковская и О. В. Ко-

това, В. В. Еремина и С. И. Еремин, чуть позже – Е. С. Романюк.  

Факультет подготовки иностранных специалистов (подфак) ВолгГТУ 

был одним из 30 государственных подготовительных факультетов Минобр-

науки. По количеству учащихся он являлся одним из многочисленных под-

готовительных факультетах для иностранных граждан, наряду с аналогич-

ными факультетами МГУ, РУДН, СПбГПУ; уровень организации подготовки 

учащихся подготовительного факультета был отмечен Министерством выс-

шего и среднего образования (рис. 1). Ежегодно здесь обучалось от 150 до 

220 студентов из более чем 85 стран мира (рис. 2). После окончания подгото-

вительного факультета студенты продолжали обучение как в ВолгГТУ, так  

и в других вузах СССР. 

Руководители подготовительного факультета внесли весомый вклад  

в его становление и развитие. В разные годы факультетом руководили  

Б. И. Клочков, А. А. Чугунов (позже – проректор по международным свя-

зям), Н. Н. Смирнов, с 1999 г. по настоящее время – А. А. Годенко. С 1983 го-

да кафедру русского языка возглавила Н. Ю. Филимонова. 

Поскольку Волгоградский политехнический институт являлся техниче-

ским вузом, подготовительный факультет долгие годы занимался подготов-

кой иностранных граждан инженерно-технической направленности. Это 

период становления новой модели обучения иностранных студентов-нефи-

лологов.  

 

 
 

Рис. 2. География контингента студентов  

подготовительного факультета ВолгГТУ 
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В 80–90-е годы ХХ в. кафедра русского языка активно участвовала в боль-

шинстве мероприятий Международной ассоциации преподавателей русско-

го языка и литературы (МАПРЯЛ). Преподаватели кафедры обучали ино-

странных студентов за рубежом. География стран, в которых работали пре-

подаватели кафедры обширна: Афганистан, Вьетнам, Кампучия (ныне – Кам-

боджа), Куба, Китай, Индия, Чехия, Сирия, Швеция, Австрия, страны 

Африки (Того, Мали, Сенегал, Алжир, Мадагаскар) Франция, Япония, США. 

С 1990 года открылась возможность предоставления образовательных 

услуг на коммерческой основе. Это расширило возможности обучения для 

иностранных специалистов экономического, гуманитарного, медико-

биологического профилей. Подготовка учебников, пособий и другой мето-

дической литературы для иностранцев стала первоочередной задачей для 

преподавателей кафедры русского языка. Поставленную задачу они реши-

ли, обеспечив высокий уровень обучения иностранных граждан на подгото-

вительном факультете уже в ВолгГТУ. Это также потребовало адаптации 

учебных программ дисциплин для разного уровня подготовленности обу-

чающихся, обусловленного разностью национальных систем образования  

в странах. 

С 1998 / 1999 учебного года существует единая кафедра русского языка 

для иностранных обучающихся со следующими секциями: секция РКИ для 

обучающихся на подготовительном факультете для иностранных специали-

стов, секция общеобразовательных дисциплин (ООД), секция РКИ для ино-

странных студентов, обучающихся по основным образовательным програм-

мам высшего образования. 

«Начиная с 2000-х гг. произошли серьезные изменения в процессе обу-

чения иностранных учащихся. Главным “изменением“ стало разрушение 

методико-дидактической системы обучения иностранцев русскому языку, 

сложившейся в период с 1960-х по 2000 гг.» (Анохина, Панин 2014 : 138). Так, 

основополагающей в обучении русскому языку иностранных студентов бы-

ла комплексная цель, которая включала в себя практический (коммуника-

тивный) аспект, а также образовательный и воспитательный аспекты (Про-

грамма … 1985). Согласно коммуникативному аспекту, при обучении рус-

скому языку ведущей была учебно-профессиональная сфера с опорой на 

лингвострановедческую информацию (то есть расширение коммуникатив-

ных компетенций за счет элементов страноведения). Методика преподава-

ния русского языка как иностранного акцентирует внимание на формиро-

вании способности понимания русской культуры, традиций русского наро-

да. «В конечном счете преследуется цель не только языковой подготовки 

студентов-иностранцев, а подразумевается улучшение межличностных кон-

тактов у представителей разных культур, лучшая адаптация к конфликто-

генным моментам в поведении людей и более успешное выполнение своих 

функций, в том числе и профессиональных, в общении с представителями 

другой культуры» (Анохина, Панин, 2014: 141). 

Преобразование цели обучения неминуемо влечет за собой изменение 

содержания (материалов, визуального ряда, лексического наполнения и т. п.), 
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методических приемов, средств и форм организации обучения иностран-

ных учащихся. Преподаватели подготовительного факультета накопили 

большой теоретический и практический опыт советской школы и реализо-

вали его в новых условиях. В настоящее время они включают в учебный 

процесс демонстрационные материалы в мультимедийных лабораториях, 

используют возможности лингафонного кабинета, имеют опыт создания 

курсов на образовательных платформах.  

В начале XXI века началось увеличение контингента иностранных сту-

дентов. Это привело и к увеличению штата преподавателей: на факультет 

пришли молодые преподаватели – выпускники Волгоградского государст-

венного педагогического университета и Волгоградского государственного 

университета. Это Е. В. Тюменцева, Н. В., Харламова, Е. С. Ионкина,  

Л. А. Батурина, Г. В. Воробьева, Н. А. Вострякова, Е. С. Еремина, Е. А. Пти-

цына, М. С. Поспелова, А. А. Соплякова, Е. А. Мухина, Е. П. Панова,  

Е. В. Хрипунова, Н. В. Церковникова, чуть позже Е. В. Огаркова, Л. Т. Кондо, 

Н. В. Лепихов, Л. С. Панченко, О. С. Харламов, А. Р. Ингеманссон стали ча-

стью коллектива. 

В эти годы преподавательский состав кафедры русского языка составля-

ет 30 человек. Необходимо отметить, что в период 2000–2010 гг. на кафедре 

произошли не только количественные, но и качественные изменения: 70 % 

ППС защитили кандидатские диссертации. В этот период 8 преподавателей 

стали кандидатами филологических, педагогических, исторических наук. 

Преподаватели кафедры публикуют свои работы в высокорейтинговых 

журналах, индексируемых в ведущих международных наукометрических 

базах данных (например, Scopus и WOS). Десятые годы ХХI века – десятиле-

тие интенсивной научной, публикационной, просветительской, грантовской 

деятельности. Преподаватели и сотрудники ФПИС ВолгГТУ работают, ста-

жируются, выступают с докладами, участвуют в международных образова-

тельных и культурных проектах.   

Научно-исследовательская и практико-ориентированная деятельность 

преподавателей факультета обращена к теории и практике лингводидакти-

ки, современным образовательным технологиям (в том числе дистанцион-

ным), содержанию новых учебных материалов, формированию профессио-

нальной компетенции студентов-иностранцев и новым формам и методам 

их адаптации, а также методике преподавания предметов общенаучного 

цикла. Научно-исследовательская работа ведется в следующих направлени-

ях: компетентностный подход в обучении иностранных предмагистрантов 

(Н. В. Харламова), особенности адаптации иностранных студентов в услови-

ях регионального вуза (Е. В. Тюменцева); развитие коммуникативных навы-

ков у иностранных студентов (Е. А. Птицына); профессионально направлен-

ное обучение РКИ иностранных студентов на подготовительном факультет 

российского вуза (Н. А. Вострякова); организация проектной деятельности 

на начальном этапе (Н. Ю. Филимонова, Е. С. Романюк), обучение устной  

и письменной речи российских и иностранных студентов (Л. А. Батурина); 

особенности противоправного поведения молодежи в современных услови-
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ях (Г. В. Воробьева, А. Р. Ингеманссон), исследование социальной функции 

имен собственных в русской литературе (Е. В. Хрипунова); функции професси-

онально-языковой компетентности иностранного предмагистранта (Е. С. Ион-

кина); региональная история как ресурс для учебной и воспитательной рабо-

ты на подготовительном факультете (Е. В. Огаркова); возможности примене-

ния когнитивно-визуального подхода при изучении иностранных студентов 

подготовительных факультетов технических вузов темы «Функция» (Ю. О. Губ-

ская); особенности обучения иностранных студентов на краткосрочных курсах 

(Н. В. Лепихов); изучение темы «Типы химической связи» с иностранными 

студентами подготовительного факультета» (Л. С. Панченко). 

За долгую жизнь факультетом был накоплен огромный научный и прак-

тический опыт. Он нашел свое отражение в многочисленных публикациях 

как в российской, так и в международной печати. Доклады сотрудников фа-

культета представлены на многих российских и зарубежных конференциях. 

За последние 20 лет преподавателями факультета опубликовано свыше 1200 

научных и учебно-методических работ, включая монографии, учебные посо-

бия, статьи в журналах, входящих в базы РИНЦ, WebofScience и Scopus. 

Факультет активно участвует в конкурсах и получает гранты для реали-

зации своих планов: 2011 г. – Летняя языковая школа «Волго-Донской край: 

экология и природопользование (традиции, современность и перспективы 

развития)», грант DAAD (Германия); 2012 г. – интернациональный фести-

валь студентов «Давайте познакомимся!» (проект-победитель конкурса про-

грамм развития деятельности объединений иностранных студентов образо-

вательных организаций Министерства образования и науки РФ); 2014 г. – 

реализация программы по социальной адаптации иностранных студентов 

(грант Комитета печати и информации Волгоградской области); 2022 г. –  

VII Международный фестиваль русской речи иностранных студентов «Бере-

га» (грант Президентского фонда культурных инициатив). 

За 50-летнюю историю существования (1973–2023 гг.) на факультете подго-

товки иностранных специалистов ВолгГТУ прошли обучение более 7280 

студентов из 87 стран мира. Это были представители стран Африки, Ближ-

него Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Вместе с тем гео-

графия иностранных студентов, обучающихся в университете, постоянно 

меняется в соответствии с геополитической обстановкой: например, в пери-

од 2000–2006 гг. подавляющее большинство иностранных студентов универ-

ситета составляли студенты из КНР, в 2007–2015 гг. – студенты из Вьетнама, 

позже – африканские студенты; в настоящее время большинство составляют 

граждане из стран СНГ (Туркменистан, Таджикистан). И в соответствии  

с запросами и особенностями представителей каждой из стран преподава-

тели кафедры готовили и адаптировали учебные материалы, ориентиро-

ванные на каждый контингент студентов. Поэтому профессорско-препода-

вательский состав кафедры и факультета имеет большой опыт работы  

с представителями разных стран, культур и религиозных конфессий. 

Для подготовки будущих иностранных специалистов факультет реали-

зует современные образовательные технологии. Преподавателями факуль-
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тета Н. В. Харламовой, О. А. Михайлушкиной, А. В. Поповой создан интер-

активный курс для обучения языку общего владения «Учим русский вместе» 

и размещен в информационно-образовательной среде ВолгГТУ, а также на 

образовательной платформе Stepik.  

Особым направлением в работе подготовительного факультета является 

предмагистерская подготовка иностранных граждан на довузовском этапе 

обучения, предполагающая личностно ориентированный подход к каждому 

слушателю, создание предмагистерской программы подготовки молодых 

ученых, корректировку учебных планов, разработку учебно-методических 

материалов для данной категории учащихся. Данная работа направлена на 

совершенствование профессионально-языковой компетенции предмагии-

странтов (Ионкина, Харламова 2023). 

В настоящее время на факультете работает 13 кандидатов наук. Это де-

кан факультета доцент А. Е. Годенко, зав. кафедрой русского языка Н. В. Хар-

ламова, доценты Н. Ю. Филимонова, Е. В. Тюменцева, Е. С. Ионкина, Е. В. Хри-

пунова, Г. В. Воробьева, Е. А. Птицына, Л. А. Батурина, Е. В. Огаркова,  

Н. А. Вострякова, О. А. Михайлушкина. Студентов обучают как опытные 

преподаватели (Л. С. Панченко), так и молодые педагоги (Ю. О. Губская,  

В. Ю. Орлова, С. В. Зотова). 

На протяжении пяти десятилетий факультет подготовки иностранных 

специалистов продолжает расти и развиваться. Залогом успехов  в препода-

вании русского языка как иностранного и общеобразовательных предметов, 

а также  новых научно-методических достижений является 50-летний прак-

тический опыт обучения иностранных специалистов. Связи со многими ве-

дущими российскими вузами, учебно-методическая и техническая осна-

щенность, а главное, неизменно высокое качество образовательных услуг де-

лают факультет и университет привлекательным для иностранных студен-

тов (Годенко, Бойко, Гаджиев, Филимонова 2021). Факультет подготовки 

иностранных специалистов  с уверенностью смотрит в будущее. 
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тимизации процессов обучения и улучшения качества по-
лучаемого образования. Представленные в статье мате-
риалы являются обобщенным опытом работы кураторов 
групп иностранных студентов Волгоградского государст-
венного технического университета. 

Ключевые слова: иностранные студенты, про-
блемы обучения, языковой барьер, культурные различия, 
финансовые затраты, социальная адаптация, документы 
и визы, поддержка иностранных студентов, образование и 
развитие. 

Abstract. Teaching foreign students is an im-
portant and complex task that requires a serious ap-
proach and constant work to improve the quality of 
adaptation of foreign students, optimize learning pro-
cesses and improve the quality of the education re-
ceived. The materials presented in the article are a 
generalized experience of the work of curators of 
groups of foreign students at Volgograd State Tech-
nical University. 

Keywords: foreign students, learning prob-
lems, language barrier, cultural differences, financial 
costs, social adaptation, documents and visas, support 
for foreign students, education and development. 
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Обучение иностранных студентов в России является широко распро-

страненной практикой, имеющей глубокий исторический контекст. Россия – 

это одна из ведущих стран в области образования и науки, имеющая бога-

тое культурное и историческое наследие. Именно эти факторы привлекают 

иностранных студентов со всего мира. При этом обучение иностранных сту-

дентов представляет собой важную и сложную задачу, требующую серьез-

ного подхода и постоянной работы по улучшению качества адаптации ино-

странных студентов, оптимизации процессов обучения и улучшения качест-

ва получаемого образования. Однако несмотря на это, на данный момент 

существует ряд проблем, которые могут возникнуть (и возникают) в процес-

се обучения иностранных студентов в России. Представленный ниже мате-

риал является суммированным опытом работы кураторов групп иностран-

ных студентов Волгоградского государственного технического университета 

на протяжении последних пяти лет. 

Первая, важнейшая, на взгляд авторов, проблема связана с языковым 

барьером. Русский язык – это один из наиболее сложных языков мира, его 

изучение требует много времени и усилий. Общеизвестно, что иностранные 

студенты испытывают трудности в понимании учебных материалов, в об-

щении с преподавателями и сокурсниками. Усугубляет проблему то, что 

студенты являются гражданами различных стран мира и не имеют общего 

языка для общения, поскольку английский язык чаще всего не является их 

этническим языком. Обучающиеся в российских вузах иностранные студен-

ты могут быть дифференцированы по этническому, страноведческому,  

региональному или аксиологическому признакам (Котов, Глух, Прокубов-

ская 2021). 

Выстроенная в российских вузах система адаптации иностранных сту-

дентов, должна включать на первом своем этапе – предвузовской подготов-

ке – входные мониторинговые опросы на иностранных языках, закрепление 

тьютора, владеющего иностранным языком обучающихся, организацию 

мониторинговой работы преподавателей на подготовительных курсах и по-

степенное вовлечение иностранных студентов в социокультурные меро-

приятия.  

Необходимо учитывать, что по результатам опроса кураторами ино-

странных студентов Волгоградского государственного технического универ-

ситета более 85 процентов респондентов признались, что испытывает про-

блемы по освоению информации, получаемой на лекциях. Практически все 

иностранные студенты (более 95 % опрошенных) отметили, что просят чи-

тать лекции медленнее, при этом затрачивая большее время на запись, сту-

денты 1-2 курсов часто признаются, что им сложно выделять новую инфор-

мацию и понимать новые термины. Примерно четверть иностранных сту-

дентов хотела бы получать конспекты лекций заранее, так как новые поня-

тия и термины тормозят процесс слушания лектора и фиксации его слов. 

Лекционные материалы обязательно должны содержать ссылки и сноски, 

объясняющие новые термины более подробно. Примерно половина (57 %) 

иностранных студентов хотела бы проведения лекций в утренние часы, объ-
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емом не более 2 лекций в день. Кроме того, иностранные студенты отмеча-

ют низкую значимость академических часов, выделяемых на самостоятель-

ное обучение, поскольку недостаточное владение русским языком снижает 

эффективность данного способа изучения профессиональной дисциплины. 

Представленные данные важны с точки зрения того, как можно модер-

низировать и оптимизировать электронную информационно-образователь-

ную среду вуза. С точки зрения авторов, необходима модернизация лекци-

онных курсов с использованием дополнительных материалов, объясняющих 

новые для иностранных студентов термины и понятия, создание сопутст-

вующих материалов для более углубленной теоретической подготовки, на-

личие системы обратной связи, когда по просьбе иностранного студента те 

или иные термины могут быть объяснены более подробно. Создателям та-

ких материалов необходимо учитывать социокультурные, исторические, 

географические и прочие факторы стран, где в последующем будут рабо-

тать их выпускники (Гринько, Омельченко 2019). 

В дальнейшем рекомендуется прикрепление российских студентов  

к группам иностранных студентов в рамках внеучебных мероприятий, под-

ключение к ним землячеств и студенческих объединений иностранных сту-

дентов, реализацию медийных проектов, активное взаимодействие с адми-

нистрацией вуза и профессорско-преподавательского состава в социальных 

сетях университета. Необходимо создавать условия для совместной работы 

местных и иностранных студентов, это может привести к более эффектив-

ному обучению и расширению культурных горизонтов студентов. Админи-

страция вуза может организовать дополнительные занятия или тренинги по 

культурным различиям, чтобы помочь иностранным студентам лучше по-

нять российскую культуру и обычаи. Также важно учитывать различия  

в учебных подходах и методах обучения, чтобы помочь иностранным сту-

дентам адаптироваться к российской учебной системе (Валеева, Спиридо-

нова 2020). 

Необходимо отметить, что вопрос о формировании групп иностранных 

студентов по принципу национальности или региональности остается 

спорным. Да, с такими группами легче работать с точки зрения простоты 

подготовки материалов и организации учебного процесса, упрощается кон-

троль поведения студентов, с другой стороны, интернациональность групп 

стимулирует процесс изучения русского языка, превращая его в базовый 

язык общения. С точки зрения авторов, данный вопрос требует более глубо-

кого изучения на базе накопления и обработки материалов наблюдения за 

адаптацией иностранных студентов в вузе. 

В заключение следует отметить, что основной целью решения пробле-

мы языкового барьера должна стать гармонизация отношений «Я» ино-

странного студента и коллектива его сокурсников, преподавателей и пред-

ставителей административного аппарата вуза. 

Вторая важная проблема связана с различиями в культурных и образо-

вательных системах. Иностранные студенты испытывают трудности в адап-

тации к новой культуре и образовательной системе. Например, по оценке 
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самих иностранных студентов (63 % опрошенных), значительные трудности 

вызывает вопрос гендерных особенностей социального поведения. Женщи-

ны-студентки из стран традиционных культур Востока и Азии могут иметь 

более низкий уровень образования и испытывают больше сложностей  

в процессе социальной адаптации нежели их соотечественники-мужчины. 

Возможное решение здесь – как можно более широкое вовлечение таких 

студентов в социокультурное пространство вуза. 

В некоторых странах, особенно в азиатских, учебный процесс может 

быть более формализованным и иерархическим, чем в России, где препода-

ватель и студенты могут иметь более свободное общение. Данная проблема 

особенно актуальна на 1–2 курсе обучения, когда происходит адаптация к 

вузовской системе обучения, способам и системам контроля успеваемости.  

Здесь же еще существует и проблема неопределившихся иностранных 

студентов, которые в частных беседах честно признаются, что приехали 

учиться в Россию по желаю родителей или влиятельных родственников. 

Главная цель таких студентов – получение диплома, который даст им необ-

ходимое положение в обществе и чувство социальной защищенности. 

Такие студенты имеют очень низкий уровень мотивации, малоактивны 

и чаще всего это именно те студенты, с которыми постоянно приходится 

работать сотрудникам деканата иностранных студентов.  Решение этой про-

блемы, на взгляд авторов, состоит в создании и воспитании в таких студен-

тах позитивных внутренних мотивов, например, через систему воспитания  

в студенте профессионального интереса к своей будущей специальности. 

На данном этапе особо важна работа кураторов групп иностранных 

студентов, которая реализуется, в основном, в виде наставничества. Именно 

они должны координировать и сопровождать процесс взаимодействия ба-

зовой триады процесса обучения: иностранным студентом – преподавате-

лем – администрацией вуза, быть своеобразным «демпфером», гасящим 

возникающие противоречия. Куратор должен стремиться к созданию пози-

тивной, комфортной среды обучения, которая создаст условия для профес-

сионального и личностного развития иностранного студента. На данном 

этапе интересна также практика пиртьюторинга, когда статус тьютора не-

намного выше, чем у студента (Шерайзина, Мигунова 2018). 

Такой подход к наставничеству позволяет повысить эффективность про-

цесса аккомодации, когда иностранный студент признает систему ценност-

ных ориентаций и взглядов организационной культуры вуза, а в дальней-

шем – адаптации к социально-профессиональной ориентации, активному 

вхождению в свою будущую профессию и, наконец, осознанию себя как 

специалиста в выбранной сфере профессиональной деятельности (Макаров, 

Потаев, Субанаков 2021). 

Среди прочих проблем иностранные студенты также упоминают про-

блемы с финансовыми затратами, поскольку длительное проживание в Рос-

сии может потребовать дополнительных затрат на проживание, питание, 

страхование и другие расходы. Здесь необходимо отметить более низкий 

уровень финансовой грамотности многих иностранных студентов по срав-

нению со своими российскими сверстниками (Абраменко, Ситникова, 2022). 
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Еще одна проблема связана с оформлением визы и получением разре-

шения на пребывание в России или выезд из нее. Оформление визы и полу-

чение разрешения на пребывание занимает много времени и часто требует 

значительных усилий со стороны иностранных студентов. Кроме того, неко-

торые страны могут иметь сложную и долгую процедуру оформления визы, 

что может создать дополнительные трудности для иностранных студентов. 

Многие иностранные студенты отмечают, что сталкиваются с трудно-

стями в поиске работы после окончания университета в России, особенно 

если они не имеют соответствующих связей и контактов в сфере своей про-

фессиональной деятельности. 

В заключение следует сказать, что обучение иностранных студентов в 

России представляет собой важную и сложную задачу, которая требует 

серьезного подхода и постоянной работы над улучшением качества обуче-

ния и социальной адаптации иностранных студентов.  
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Аннотация. В статье анализируются основные 
барьеры и способы поддержки адаптации иностранных 
обучающихся с высшим образованием, полученным на ро-
дине. Это выпускники зарубежных вузов, которые, получив 
диплом на родине, проходят подготовку к обучению в маги-
стратуре или аспирантуре в Российской Федерации. Автор 
детализирует факторы, которые ускоряют или замедля-
ют адаптационные процессы выделенного контингента 
обучающихся. Главными тормозящими факторами явля-
ются возраст обучающихся и необходимость подготовки к 
освоению учебного материала особой сложности. В то же 
время опыт получения предшествующего высшего образова-
ния на родине смягчает трудности академической адап-
тации. Основой деятельности по поддержке адаптации 
иностранных студентов в Санкт-Петербургском поли-
техническом университете Петра Великого является раз-
работанная и внедренная инновационная модель, основан-
ная на принципах самоуправления и саморазвития. Важное 
место в этой модели отводится волонтерским инициати-
вам. В настоящее время волонтерство рассматривается 
как деятельность, несущая существенный образователь-
ный потенциал, который реализуется методами нефор-
мального образования и информального обучения, например, 
наставничества. Другим важнейшим аспектом поддержки 
академической адаптации на постдипломном этапе явля-
ется подготовка иностранных обучающихся к научно-
исследова-тельской работе в условиях проектно-командной 
деятельности в русскоязычном окружении. Автор приво-
дит статистику, которая демонстрирует эффектив-
ность предлагаемой модели поддержки адаптации. В тра-
диционных моделях поддержки адаптации иностранный 
студент выступает в роли относительного пассивного уча-
стника адаптационных мероприятий, подготовленных 
университетом. Предлагаемая модель делает иностранца 
не только активным участником адаптационных процес-
сов, но и способствует формированию таких качеств, ко-
торые позволяют ему самому стать адаптером для новых 
генераций студентов. 

Ключевые слова: иностранные студенты, со-
циокультурная адаптация, академическая адаптация, 
предмагистранты, наставничество, программы нефор-
мального образования. 

Abstract. The article analyzes the main barriers 

and ways to support the adaptation of foreign students 

with higher education. These are graduates of foreign 

universities who are preparing for master's or post-

graduate studies in the Russian Federation. The author 

details the factors that accelerate or slow down the adap-

tation processes of the selected student population. The 

main inhibitory factors are the age of students and the 

need to prepare for mastering educational material of 

particular complexity. At the same time, the experience 

of receiving previous higher education at home mitigates 

the difficulties of academic adaptation. The basis of ac-

tivities to support the adaptation of foreign students at 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University is 

the developed and implemented innovative model based 

on the principles of self-control and self-development. 

Volunteer initiatives occupy an important place in this 

model. The educational components of volunteering 

consist primarily of student participation in non-formal 

education programs, as well as mentoring, which is typ-

ical for informal education. Another important aspect of 

supporting academic adaptation at the postgraduate 

stage is the preparation of foreign students for research 

work in the context of project-team activities in a Rus-

sian-speaking environment. The author provides statis-

tics that demonstrate the effectiveness of the proposed 

adaptation support model. In traditional models of adap-

tation support, a foreign student acts as a relative pas-

sive participant in adaptation activities prepared by the 

university. The proposed model makes a foreigner not 

only an active participant in adaptation processes, but 

also it contributes to the formation of such qualities that 

allow student to become an adapter for new generations 

of students. 

Keywords: foreign students, sociocultural adap-

tation, academic adaptation, pre-master's students, 

mentoring, non-formal education programs. 

                                                                 
1 © Краснощеков В. В., 2023. 

mailto:krasvv@mail.ru
mailto:krasvv@mail.ru


ПЕДАГОГИКА 
 

 

48 

Вопросы адаптации иностранных студентов остаются в центре внима-

ния научных исследований уже более пятидесяти лет, с тех пор как после 

существенной трансформации миропорядка, которое было обусловлено так 

называемым «крушением системы колониализма», массовым явлением ста-

ла образовательная миграция. Далее университеты мира захватила пара-

дигма интернационализации, которая привела к интенсификации образо-

вательных обменов, начиная с 1990-х годов. В настоящее время наблюдается 

«третья волна» нарастания численности иностранных студентов в вузах Рос-

сии, которая связана с усилением трудовой и образовательной миграции. 

Отечественные авторы посвятили немало работ исследованию различ-

ных аспектов адаптации иностранных обучающихся, результаты которых 

были успешно внедрены в практику работы советских и российских универ-

ситетов. Это наследие сейчас и творчески развивается, и в то же время кри-

тически переосмысливается. Примерами могут служить публикации, пред-

ставляющие новые инструменты поддержки адаптации иностранных обу-

чающихся в русле как учебной (Абраменко, Абраменко 2023), так и внеучеб-

ной деятельности (Воробьева, Птицына 2022). Можно назвать две наиболее 

важных причины для изменений в системе адаптации иностранных обу-

чающихся в вузах России. Во-первых, по сравнению с реалиями ХХ века  

и даже начала ХХI века существенно изменилась и геополитическая обста-

новка, и роль нашего государства в мировых процессах. Во-вторых, измени-

лась и система образования, что нашло отражение, в частности, в измене-

нии структуры контингента иностранных обучающихся подготовительного 

этапа. Прежде всего, существенно возросла доля студентов из Китая, по 

адаптации которых в России исследования в 1970-80-е годы не проводились. 

Далее, появилось множество студентов из республик Центральной Азии, 

которые в прежние годы представлялись частью единого советского народа, 

что снимало вопросы о проблемах адаптации этой группы студентов. На-

конец, постоянно увеличивается доля обучающихся с высшим образовани-

ем – предмагистрантов (ПМ) и предаспирантов (ПА), в то время как основ-

ные механизмы поддержки адаптации были разработаны для предбакалав-

ров (ПБ). Даже если отечественная высшая школа возьмет курс на редукцию 

магистратуры, потребности иностранных бакалавров в продолжении каче-

ственного высшего образования в России останутся неизменными либо воз-

растут. Это подтверждает актуальность настоящей работы. Тем более, что 

именно иностранные обучающиеся на постдипломном этапе составляют 

наиболее эффективную группу проводников «мягкой силы», действующую 

в интересах нашего отечества. 

Согласно наиболее общему междисциплинарному подходу к адапта-

ции студентов, она может быть разделена на биолого-физиологическую  

и социально-психологическую (Polat, Arslan 2022). Это разделение является 

дискуссионным, как собственно дискуссионным остается и само понятие 

адаптации, тем не менее, именно это разделение было принято за основу  

в настоящей работе. Социально-психологическая адаптация также пред-

ставляется многокомпонентным феноменом (Гаврилов 2021), для целей на-
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стоящего исследования уместно выбрать социокультурный и академиче-

ский аспекты, невзирая на то, что второй из них иногда рассматривают как 

часть первого. 

Прежде, чем приступить к анализу механизмов поддержки адаптации 

предмагистрантов и предаспирантов, реализуемых в Санкт-Петербургском 

политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), следует предста-

вить данные по факторам, способствующим и препятствующим успешному 

протеканию адаптационных процессов для различного контингента ино-

странных обучающихся (см. таблицу). 

 
Факторы, способствующие и препятствующие адаптации 

иностранных обучающихся в российских вузах 
 

Компонент  

адаптации 

Фактор  

адаптации 

Действие фактора 

для контингента ПМ и ПА 

по сравнению с контингентом ПБ 

Биолого-
физиологический 

Возраст обучающихся С возрастом состояние здоровья и спо-
собности организма к биологической 
адаптации снижаются, но это снижение 
не играет большой роли при нахожде-
нии ПБ, ПМ и ПА в возрастной группе 
до 40 лет 

Социокультурный Когнитивные  
способности 

После 30 лет когнитивные способности 
индивида начинают снижаться (Alenius, 
Koskhinen, Hallikainen, Ngandau, Lipsa-
nen, Sainio, Tuulico–Henrikhsson, Hänni-
nen 2019), что замедляет адаптацию ПМ 
и ПА по сравнению с ПБ 

Предшествующий опыт 
межкультурной комму-
никации 

Обычно ПМ и ПА имеют некоторый 
опыт межкультурной коммуникации, 
особенно в крупных зарубежных вузах. 
Это ускоряет их адаптацию по сравне-
нию с ПБ, которые обычно такого опыта 
не имеют 

Академический Предшествующий опыт 
обучения в вузе 

Упрощает адаптацию ПМ и ПА по 
сравнению с ПБ, поскольку вузовская 
учебная деятельность существенно от-
личается от школьной 

Специфика учебных 
программ 

Учебные программы бакалавриата дос-
таточно стандартизированы, что упро-
щает адаптацию ПБ, хотя бы на уровне 
помощи земляков. Учебные программы 
магистратуры предельно диверсифи-
цированы, кроме того в магистратуре и 
аспирантуре основу составляет научно-
исследовательская деятельность, что ос-
ложняет адаптацию ПМ и ПА 

 

Информация, приведенная в таблице, показывает, что в биолого-

физиологическом аспекте адаптационные процессы ПБ и ПМ/ПА не разли-

чаются кардинально, за исключением случаев возрастных (сорокалетних  

и старше) предаспирантов. В отношении же социокультурных и академиче-
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ских аспектов адаптации следует отметить, что существует специфика воз-

действия адаптационных факторов на контингент ПБ и ПМ/ПА. Это означа-

ет, что поддержка адаптации ПМ/ПА должна строиться с учетом этой спе-

цифики на сочетании традиционных и инновационных механизмов. 

Система поддержки иностранных обучающихся СПбПУ построена на 

взаимодействии преподавателей, администрации и волонтерской студенче-

ской организации TutorForces (Неделько 2021). Тьюторами являются студен-

ты университета, которые имеют стойкую мотивацию к межкультурной 

коммуникации. Способность и готовность к тьюторской деятельности оце-

нивается опытными тьюторами прежде, чем новички приступают к испол-

нению тьюторских обязанностей. Тьюторы проводят адаптационную ори-

ентацию иностранных обучающихся, а также традиционные мероприятия, 

такие как фестивали, заседания клубов по интересам, спортивные состяза-

ния и тому подобное с участием российских и иностранных студентов.  

Отличительной особенностью деятельности TutorForces является регуляр-

ное проведение пользующихся огромной популярностью языковых разго-

ворных клубов в тесном сотрудничестве с преподавателями СПбПУ. Сами 

иностранные обучающиеся постепенно вовлекаются в деятельность 

TutorForces, и многие из них со временем становятся активными тьюторами. 

Среди таковых значительна доля предмагистрантов, которые отчетливо 

осознают необходимость усиления работы по поддержке адаптации ино-

странных студентов. 

Обучение тьюторов происходит в двух организационных формах. Во-

первых, это наставничество, которое развито во всех волонтерских органи-

зациях и характерно для информального обучения. Наставничество играет 

все более значительную роль в современном образовании (Гукаленко 2023) 

как один из ярких примеров интеграции типов образования – формального, 

неформального и информального. Во-вторых, один раз в семестр проходят 

Школы тьюторов, которые представляют собой образовательные програм-

мы, относящиеся к сфере неформального образования. Они реализуются 

совместными усилиями администрации, преподавателей и TutorForces с це-

лью формирования и развития тьюторских компетенций, которые можно 

отнести к категории надпрофессиональных навыков (Soft Skills). 

С целью поддержки академической адаптации ПМ/ПА необходима 

подготовка этого контингента иностранных обучающихся к научно-исследо-

вательской деятельности. Эта задача является особенно трудной для препо-

давателей подготовительных отделений для иностранных граждан, как пра-

вило, не обладающих компетенциями в предметных областях исследований 

будущих магистрантов и аспирантов. В то же время повышение научно-

исследовательской культуры студентов в целом является важнейшей зада-

чей высшей школы (Амбарова, Шабров, Кеммет 2023), отвечающей вызовам 

4-й промышленной революции (Livny 2023). Это обстоятельство порождает 

необходимость тесного взаимодействия подготовительных отделений с об-

разовательными подразделениями, реализующими программы магистра-

туры и аспирантуры.  
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В СПбПУ поддержка адаптации иностранных ПМ/ПА построена на со-

четании возможностей формального образования (в аспектах учебной и вне-

учебной работы) и информального обучения (Arseniev, Gorbenko, Krasno-

shchekov, Rud′ 2019).  

Во-первых, на подготовительном отделении группы ПМ/ПА вычленя-

ются преимущественно со второго семестра. Разработаны специальные 

учебные планы для этих групп, ведется разработка и издание специальных 

учебных пособий. 

Во-вторых, разработан специальный курс русского языка, сфокусиро-

ванный на научном стиле речи. Число аудиторных часов русского языка 

увеличено по сравнению с учебными планами ПБ. 

В-третьих, в учебном плане предмагистрантов во втором семестре вве-

дена дисциплина «Подготовка в магистратуру». Квалифицированные пре-

подаватели основных образовательных программ учат студентов готовить 

научные презентации на русском и английском языках, совместно с руси-

стами готовят выступления на научных конференциях и совместные науч-

ные публикации (Харламова, Ионкина, Тюменцева 2022), в том числе индек-

сируемые ВАК и базой данных Скопус. Эти преподаватели выступают, та-

ким образом, в роли научных наставников предмагистрантов. 

В-четвертых, в июне 2023 г. прошла уже пятая межвузовская конферен-

ция «Предмагистерская подготовка в вузах России», в которой традиционно 

участвовали иностранные предмагистранты Национального исследователь-

ского Томского политехнического университета (ТПУ) и Волгоградского го-

сударственного технического университета, а также других крупных вузов. 

Кроме того, в рамках ежегодной Недели науки Высшей школы междуна-

родных образовательных программ СПбПУ проводится секция «Предмаги-

стерская подготовка». По материалам обеих конференций издаются сбор-

ники статей с присвоением номера DOI, индексируемые в РИНЦ. Также по-

ощряется и поддерживается методически, организационно и финансово 

участие лучших предмагистрантов в научных мероприятиях других вузов, 

например, Международной научно-практической конференции «Научная 

инициатива иностранных студентов и аспирантов», проводимой ТПУ (Ша-

хова. Шерина 2021). 

В-пятых, события, связанные с развитием программы предмагистер-

ской подготовки, регулярно появляются на новостных лентах СПбПУ. Руко-

водители программы поддерживают связь с выпускниками прошлых лет, 

приглашают их для участия в научных мероприятиях и карьерных семина-

рах для ПМ/ПА. 

Таким образом, можно констатировать, что в СПбПУ разработана  

и внедрена эффективная система поддержки адаптации иностранных обу-

чающихся, имеющих дипломы о высшем образовании зарубежных вузов. 

Основными компонентами этой системы является вовлечение обучающихся 

в работу тьюторской студенческой организации, функционирующей на 

принципах волонтерства, и преподавательско-наставническая деятельность 

по формированию научно-исследовательских компетенций иностранных 

обучающихся. 
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Аннотация. Статья посвящена одному из важ-
нейших аспектов обучения русскому языку как ино-
странному – научному стилю речи. Рассматривается 
один из подходов к изучению научного стиля речи. Осо-
бое внимание уделено моделированию профессионально-
ориентированных текстов медико-биологического про-
филя. Статья раскрывает этапы моделирования репро-
дуктивного  научного текста, а также особенности  
самого процесса моделирования. В статье анализиру-
ются различные типы конспектов, их результатив-
ность и особенности восприятия  иностранными сту-
дентами дальнего и ближнего зарубежья. 

Ключевые слова: моделирование научных тек-
стов, схема-конспект, ментальная карта, синтаксиче-
ские конструкции. 

Abstract. The article is devoted to one of the 
most important aspects of teaching Russian as a for-
eign language – the scientific style of speech. One of 
the approaches to the study of the scientific style of 
speech is considered. Special attention is paid to the 
modeling of professionally-oriented texts of the medical 
and biological profile. The article reveals the stages of 
modeling the reproductive scientific text, as well as the 
features of the modeling process itself. The article ana-
lyzes various types of abstracts, their effectiveness and 
peculiarities of perception by foreign students from far 
and near abroad. 

Keywords: modeling of scientific texts, outline 
diagram, mental map, syntactic constructions. 

 

Современный мир стремительно интегрируется в киберпространство  

и цифровые технологии, которые диктуют новые подходы и методы в сфере 

образования. Мировое студенчество привыкло к онлайн-обучению и он-

лайн-курсам, несмотря на целый ряд негативных последствий, являющихся 

частью такого обучения. Преподаватели активно используют электронно-

образовательную среду и осваивают новые технологии в век всеобщей циф-

ровизации. Само киберпространство стало привычным для современного 

общества, а разумное сотрудничество искусственного интеллекта с человече-

ским мозгом дает поразительные результаты и открытия в разных областях 

науки. Темп жизни, стремление успеть многое за небольшой промежуток 

времени заставляют человека максимально  упорядочивать не только свою 

жизнь, но и мысли, свое мировосприятие в глобальном понимании этого 

слова. Все это обусловливает потребность молодых людей, студентов в но-

вых подходах и методиках. Российские вузы, обучение в которых выбирают 

иностранные студенты, усовершенствуют свои методики, учитывая запросы 

современности. Многие иностранные студенты выбирают обучение при по-
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мощи языка-посредника, но немало и таких, которые стремятся овладеть 

русским языком для получения знаний именно на русском, поэтому одним 

из важнейших аспектов в обучении РКИ остается научный стиль речи, 

обеспечивающий общение в профессионально-ориентированной сфере. 

Владение научным стилем речи позволяет объективно передать получен-

ную научную информацию, провести ее анализ, аргументировать, обоб-

щить и сформулировать выводы. Можно сказать, что научный стиль речи 

является речевым оформлением научного познания мира, которое включа-

ет в себя различные методы, например, классификацию, сравнение, анало-

гию, моделирование и др. Процесс моделирования в целом, как и модели-

рование научных текстов в РКИ, достаточно хорошо изучен, однако остают-

ся некоторые элементы, на которые стоит обратить внимание. Процесс мо-

делирования подразумевает описание изучаемого объекта, процесса, его 

функций, свойств и параметров. Модели позволяют изучить тенденции  

и динамику развития явлений и процессов, дать анализ текущего состояния 

объекта, составить прогноз на будущее. Выделяют две основные формы мо-

делирования: предметное моделирование и знаковое моделирование. Про-

блемы моделирования текстов, особенности моделей и схем изучались мно-

гими учеными. Особо значимым для смысловой интерпретации текста яв-

ляется метод моделирования текстовых и ассоциативно-смысловых полей, 

ключевых слов. Сначала выделяются номинант концепта, затем текстовые 

смыслы, а потом текстовые ассоциации (Жеребило 2011).  Различные подхо-

ды к анализу текста рассматривали в своих работах О. Д. Митрофанова,  

И. А. Зимняя, Т. М. Дридзе и др. Большое внимание проблемам и принци-

пам моделирования текстов было уделено в работах Н. Г. Большаковой  

и Г. А. Усачевой. Способы, особенности, теоретические основы моделирова-

ния научных текстов на занятиях РКИ изложены в работах С. А. Вишняко-

вой. Обучение моделированию, по мнению С. А. Вишняковой, необходимо 

строить, опираясь на алгоритмы речевых действий, среди которых исследо-

ватель выделяет «алгоритмы-ориентиры в поиске тех или иных текстообра-

зующих элементов; алгоритмы-доказательства определенного речевого яв-

ления; алгоритмы-ориентиры в конструировании речевого текста» (2001). 

Признавая текст базовой коммуникативной единицей, необходимо отме-

тить, что моделирование научного текста и его воспроизведение при помо-

щи определенных алгоритмов остается одним из  сложнейших видов дея-

тельности для иностранных студентов, обучающихся в вузах России. Для 

развития у студентов алгоритмического изучения языка необходимо ис-

пользовать когнитивные методы обучения. Признаками такого обучения 

являются высокая значимость алгоритмов овладения иноязычным материа-

лом, опора на когнитивные маркеры и ментальные опоры, моделирование 

языковых структур (Астафурова, Бганцева 2023). 

Для формирования у студентов профессиональной коммуникативной 

компетенции на занятиях по русскому языку используются, как правило, 

учебные, научно-учебные тексты, содержащие информацию, необходимую 

для получения специальности, например, тексты лекций. Научно-учебный 
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текст сложен для запоминания и воспроизведения, он использует опреде-

ленные синтаксические модели, включает специальные термины и лексиче-

ские единицы, пассивные и активные причастия и конструкции, поэтому 

для обучения восприятию таких текстов на начальном этапе проводится ра-

бота с учебными текстами.  

Одним из результатов процесса мыслительной переработки текста яв-

ляется конспект. Конспект представляет собой сложный вид речевой дея-

тельности. При составлении конспекта происходит отбор и переработка 

информации, которые становятся средством запоминания, если такие мыс-

лительные операции, как анализ, синтез, обобщение информации сформи-

рованы на достаточном уровне. Известно, что психологические механизмы, 

к которым относятся механизмы оперативной, кратковременной и долго-

временной памяти, механизм вероятностного прогнозирования и осмысле-

ния, влияют на успешность обучения конспектированию (Мотина 1988). Со-

ставление граф-схем, схем, таблиц, ментальных карт для современных сту-

дентов оказалось более понятным и привычным способом работы с инфор-

мацией, чем, например, текстуальные конспекты. При создании учебного 

пособия по русскому языку как иностранному (научному стилю речи) осо-

бое внимание авторами статьи было уделено моделированию научно-

учебных текстов медицинского профиля. Так, например, информацию о 

признаках и свойствах вещества или об изменении агрегатного состояния 

вещества можно представить в виде таблицы. Задания, которые выполняют 

студенты, подготавливают их к выделению главной информации, ее анали-

зу, обработке  и составлению конспекта-таблицы. Для такого вида конспекта 

можно выделить опорные слова-сигналы, например, названия веществ,  

о которых говорится, название признака, свойств данного вещества или 

процесса, происходящего с этим веществом. Можно внести сведения об ис-

ходном агрегатном состоянии вещества и состоянии, полученном в резуль-

тате происходящего процесса. Информация записывается в таблицу в про-

цессе чтения текста и работы с ним. В результате студент воспроизводит 

информацию с опорой на  конспект-таблицу, используя необходимые син-

таксические  конструкции и лексические единицы.  

Одним из вариантов конспектирования информации является по-

строение схемы или создание ментальной карты. Построение и работа  

с ментальными картами или интеллект-картами, картами памяти может 

быть востребованной в РКИ, так как позволяет сжать достаточный объем 

информации за счет высокой степени визуализации. Ментальные карты 

способствуют активизации логического и образного мышления студентов, 

развивают аналитические навыки и умения обобщать, анализировать, 

структурировать информацию путем создания целостной картины процес-

са, явления и т. д. Ментальная карта представляет собой радиальную форму 

записи информации, где в центре размещается ключевая информация, а по 

радиусам – ключевые производные слова-ассоциации (Сазанова 2016). 

Например, для моделирования и воспроизведения текста «Строение  

и функции опорно-двигательного аппарата человека» можно предложить 
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создание конспекта в виде ментальной карты. Информация будет записы-

ваться радиально. В такой карте ключевым центральным понятием станет 

целостный скелет человека, а радиусами могут быть слова-сигналы, акцен-

тирующие внимание на верхних, нижних конечностях, позвоночнике, их со-

ставе, строении и функциях. Для лучшей визуализации и запоминания ин-

формации можно использовать выделение радиальных понятий цветом.  

В процессе апробации учебного пособия в группах студентов, обучаю-

щихся при помощи языка-посредника, и слушателей подготовительного 

отделения был проведен сравнительный анализ результатов репродукции 

информации научно-учебных текстов. В эксперименте участвовали более  

60 студентов 1 курса и слушателей подготовительного отделения из 7 стран. 

Преподаватели, работавшие в группах, оценивали умение студентов и слу-

шателей наиболее полно зафиксировать информацию научно-учебных тек-

стов и изложить ее с опорой на созданный студентами конспект. Студенты  

и слушатели, участвовавшие в эксперименте, имели приблизительно рав-

ный уровень сформированности необходимых навыков и умений. Экспери-

мент показал, что, во-первых, фиксация научно-учебной информации в ви-

де таблиц, схем была более предпочтительна для студентов и слушателей, 

чем линейная запись в виде текстуального конспекта. Из 60 студентов более 

50 выбрали запись важной информации в виде таблиц, схем, ментальных 

карт; около 10 – предпочли текстуальный линейный конспект.  

Во-вторых, большинство участников эксперимента проанализировали, 

обобщили, интеллектуально переработали и воспроизвели информацию 

текста на  «хорошо» или «отлично». Почти все они выбрали составление 

конспекта в виде таблицы или схемы.  

В-третьих, участники, составлявшие конспекты на основе знакового мо-

делирования, проявили большую активность, уверенность и ориентацию  

в научно-учебном материале в ходе дискуссии на темы, раскрытые в текстах. 

Таким образом, подводя некоторые итоги, необходимо отметить, что 

знаковое моделирование становится привычным и органичным для совре-

менных студентов-иностранцев. Конспекты, созданные на базе знакового 

моделирования, позволяют лучше воспринимать и усваивать научно-учеб-

ный материал, а также более уверенно и свободно вступать в дискуссии на 

профессионально-ориентированные темы.  
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Аннотация. В статье впервые обобщается 
опыт работы по преподаванию РКИ на подготови-
тельном факультете по методике, основанной на 
УМК «Живая речь», в экспериментальной группе 
студентов. Анализируется порядок подачи материа-
ла и его влияние на усвоение информации. Характери-
зуются особенности методики преподавания РКИ, 
сочетающей в себе коммуникативный подход и опору 
на грамматику. Делается вывод о результативности 
методики и о необходимости поиска новых эффек-
тивных подходов в преподавании русского языка как 
иностранного на начальном этапе обучения. 

Ключевые слова: русский язык как ино-
странный, методика обучения, грамматика русского 
языка, коммуникативный подход, коммуникативная 
компетенция. 

Abstract. The article summarizes for the first time the 
experience of teaching Russian as a foreign language at the 
preparatory faculty according to the methodology based on the 
educational and methodological complex "Live Speech" in an 
experimental group of students. The order of presentation of 
the material and its impact on the assimilation of information 
is analyzed. The article characterizes the peculiarities of the 
methodology of teaching Russian as a foreign language, com-
bining a communicative approach and reliance on grammar. 
The conclusion is made about the effectiveness of the methodol-
ogy and the need to find new effective approaches in teaching 
Russian as a foreign language at the initial stage of training. 

Keywords: Russian as a foreign language, teaching 
methodology, Russian grammar, communicative approach, 
communicative competence. 

 

Методика обучения русскому языку как иностранному прошла в своем 

становлении долгий путь развития. Исследователи предлагали различные 

подходы к изучению языка: грамматико-переводной, прямой, аудиолин-

гвальный, сознательно-сопоставительный, структурно-функциональный, 

сознательно-практический, аудиовизуальный (Колобкова 2019). Современ-

ная методика признала коммуникативный подход наиболее эффективным 

методом освоения языка как средства общения (Белякова, Сидорова, Петру-

нева 2021; Ролик 2023; Московкин 2020; Бойченко, Шиндряева 2022). 

В настоящее время среди методистов и преподавателей русского языка 

как иностранного продолжается поиск методики, которая бы позволяла 

изучать русский язык еще более эффективно и быстро. Каждый год в дан-

ной сфере появляются новые учебные и методические пособия, рассчитан-

ные, в том числе, на начальный этап обучения. Это объясняется тем, что 
                                                                 

1 © Белоконева К. А., Белоус Е. С., 2023. 
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большая часть грамматики русского языка осваивается еще до уровня В 1. 

От того, какая методика выбрана при обучении с нуля, зависит и результат: 

без базовых знаний невозможно дальнейшее освоение языка, обучающийся 

не сможет сдать ТРКИ, учиться и работать в языковой среде. Необходимость 

поиска новых эффективных подходов в преподавании русского языка как 

иностранного на начальном этапе обучения определяет актуальность наше-

го исследования. 

По сложившейся традиции на подготовительных факультетах россий-

ских вузов используют учебно-методический комплекс (далее – УМК) «До-

рога в Россию» (Антонова 2022). В связи с этим в научной литературе пред-

ставлено большое количество работ, посвященных данному УМК (Слонь, 

Исаева 2022; Карпец, Петрова 2021; Овсий 2019 и др.), однако исследований, 

анализирующих опыт работы с другими учебно-методическими комплек-

сами, недостаточно. В данной статье впервые представлен опыт применения 

УМК «Живая речь» (Андреева 2014) на начальном этапе обучения русскому 

языку как иностранному. 

Согласно ч. 3 ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ка-

ждый преподаватель имеет право на свободу выбора форм, средств и мето-

дов обучения (Федеральный… 2012). Так, в 2021–2022 учебном году на ка-

федре русского языка Волгоградской академии МВД России была апробиро-

вана методика, представленная в учебно-методическом комплексе «Живая 

речь». Сами авторы УМК характеризуют методику как изначально разрабо-

танную для европейцев, которым необходимо было за короткий срок освоить 

разговорный русский язык для последующей государственной сертифика-

ции. Однако было принято решение применить данную методику в работе  

с африканскими студентами. Фокус-группой в Волгоградской академии МВД 

России выступили представители Габона, Замбии, Бурунди, Мали, Сомали, 

которые проходили обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе, обеспечивающей подготовку иностранных граждан к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке. 

Анализ УМК показал, что содержание комплекса отвечает требованиям 

государственных стандартов по русскому языку как иностранному (Влади-

мирова … 2001; Нахабина … 2001, Требования… 2009).  

Ниже представлены некоторые особенности, отличающие учебно-мето-

дический комплекс «Живая речь» от других методик и подходов. 

Спецификой УМК является формат самоучителя: к каждой граммати-

ческой теме в учебнике даны подробные комментарии, поэтому он может 

быть использован не только для работы в аудитории с преподавателем, но 

также для повторения и закрепления теоретического материала дома. При 

необходимости каждый студент мог переводить грамматические коммента-

рии самостоятельно после занятий. Таким образом, материал учебника 

применим для обучения без языка-посредника и подходит не только для 

европейской аудитории. 

Обучение началось с вводно-фонетического курса, который в УМК 

«Живая речь» дан отдельным блоком. Он не сопровождается грамматиче-
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скими комментариями, как во многих других учебниках. Студенты изучили 

сначала все звуки и буквы, научились читать, а потом уже перешли к пер-

вым грамматическим темам. Такая последовательность подачи материала 

обусловлена тем, что вводно-фонетический курс закладывает основу для 

изучения грамматики. Выделение отдельного вводно-фонетического блока 

решает ряд важных задач: постановка артикуляции; постановка произно-

шения; обучение чтению. 

Несмотря на то что звуки в других языках могут быть похожи на рус-

ские, они не являются тождественными. В самом начале преподавателю не-

обходимо было поставить произношение и подготовить артикуляционный 

аппарат студента к произнесению русских звуков. Данная работа помогла 

студенту не только правильно произносить звуки, но и правильно слышать 

их, тем самым закладывая основы как для говорения, так и для аудирования. 

Сначала отрабатывались слоги, а затем уже начиналось чтение слов, что по-

зволило быстро освоить русский алфавит и научиться читать. При изучении 

отдельного вводно-фонетического блока студенты развивали навыки чтения 

и не отвлекались на изучение грамматических тем. Далее, при переходе  

к освоению грамматики, происходило не изучение звуков, а развитие фоно-

логической компетенции. 

Перед первыми грамматическими темами был дан список базовой лек-

сики, необходимой для освоения следующих уроков и соответствующей 

лексическому минимуму данного уровня (Андрюшина, Козлова … 2015). 

Уже на второй неделе занятий началось изучение глаголов (второй урок 

учебника). Это позволило студентам существенно расширить словарный за-

пас. На этом этапе преподаватель при формулировании задания использо-

вал уже понятные студенту глаголы в форме настоящего времени множест-

венного числа (например, делаем задание, пишем предложение, читаем диалог). 

С самого начала все уроки строились только на том материале, который 

был освоен в аудитории, студенты на занятиях использовали русский язык  

и как средство обучения, и как средство общения, что полностью отвечает 

принципу коммуникативной методики (Бодаг, Захраи, Джоландан … 2022). 

Последние темы первого учебника УМК, соответствующего уровню А 1, 

посвящены изучению глаголов движения. Особенностью методики является 

то, что глаголы движения с префиксами и без префиксов изучаются отдель-

но на разных этапах. Для отработки глаголов движения в УМК есть допол-

нительный сборник упражнений. Освоение глаголов движения началось  

с пары идти / ходить (без прошедшего времени глагола «идти», эту форму 

изучили позже), затем продолжилось при отработке пары ездить / ехать. 

Изучение глаголов движения с префиксами началось после освоения видов 

глагола и всех падежей. Такой подход помог закрепить базовые ситуации 

использования глаголов движения и свести к минимуму ошибки при их 

употреблении в речи. 

Особое внимание в УМК «Живая речь» уделяется одной из самых слож-

ных для освоения иностранцами тем – видам глагола. Этому материалу 

практически полностью посвящен учебник А 1+. У авторов методики осо-

бый подход к объяснению этой темы.  
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Виды глагола вводятся через базовые контексты для несовершенного  

и совершенного вида. В самом начале студенты отрабатывали контексты 

глаголов несовершенного вида, для того чтобы понимать, в каких ситуациях 

общения носитель русского языка использует глаголы только этого вида. 

После закрепления и вывода в речь данного материала студенты перешли  

к изучению базовых контекстов совершенного вида.  

В методике подробно рассмотрен каждый из шести контекстов для не-

совершенного вида и каждый из шести контекстов для совершенного вида. 

На уровне А 2+ рассматривались ситуации, в которых возможен выбор как 

глаголов совершенного вида, так и глаголов несовершенного вида в зависи-

мости от того, на что делает акцент говорящий. Как показал опыт использо-

вания такого подхода, студенты практически не делают ошибок в выборе 

вида глагола, при этом они могут объяснить, почему выбрали именно этот 

вид в данной ситуации. 

В основе методики лежит концентрический принцип подачи материа-

ла: каждая новая грамматическая тема дополняет и расширяет уже изучен-

ный ранее материал, а освоенные лексико-грамматические конструкции по-

стоянно используются в заданиях, текстах и диалогах.  

Особенностью УМК является наличие рабочей тетради с дополнитель-

ными упражнениями. Материал ее более сложный по сравнению с задания-

ми в учебнике, в текстах присутствует также лексика для устного опережения. 

Преподаватель использовал задания из рабочей тетради для занятий в ауди-

тории, чтобы расширить и углубить изученный материал. Также рабочая 

тетрадь применялась в ситуациях, когда более слабые студенты нуждались  

в повторном объяснении или отработке знакомого материала, в то время как 

более сильные студенты могли выполнять дополнительные задания. 

В УМК представлен также и региональный компонент. Однако авторы 

методики живут в Санкт-Петербурге, поэтому некоторые реалии, на кото-

рых построены примеры в учебнике и рабочей тетради, волгоградским сту-

дентам были непонятны. Поскольку все студенты группы собирались оста-

ваться в Волгоградской академии МВД России для дальнейшего получения 

образования, изучение Волгограда для обучающихся было гораздо важнее 

получения теоретических знаний о Санкт-Петербурге. Некоторые топони-

мы в заданиях заменялись на местные (например, Невский проспект на Ал-

лею героев, Павловск на Волжский), однако более наглядным методом развития 

лингвокультурологической компетенции авторы считают экскурсионный 

метод (Белоус, Белоконева 2022). Регионально-культурный материал данно-

го метода успешно дополнил аудиторные занятия по русскому языку как 

иностранному. 

УМК «Живая речь» построен на диалогах, моделирующих различные 

социально-коммуникативные ситуации. Освоение языка обусловлено не 

лексикой и грамматикой определенной разговорной темы, а реальной си-

туацией повседневного речевого общения. Именно поэтому студенты смог-

ли раскрыть коммуникативный потенциал каждой лексико-грамматичес-

кой конструкции, развить речевую компетенцию и выйти за рамки стан-

дартных разговорных тем в говорении. 
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Результативность применения методики: 

– 100 % студентов группы освоили дополнительную общеобразователь-

ную программу, обеспечивающую подготовку иностранных граждан к ос-

воению профессиональных образовательных программ на русском языке, 

что подтверждено сертификатами; 

– 60 % группы получили на экзамене оценку «отлично»; 

– двое студентов участвовали в научно-представительских мероприяти-

ях уже во время обучения на подготовительном факультете; 

– двое студентов получили почетные грамоты Волгоградской академии 

МВД России за отличную учебу; 

– двое студентов получили серебряный знак Волгоградской академии 

МВД России за отличную учебу; 

– студент группы назначен спикером от выпускников подготовительно-

го факультета для произнесения торжественной речи на вручении сертифи-

катов об освоении дополнительной общеобразовательной программы, 

обеспечивающей подготовку иностранных граждан к освоению профессио-

нальных образовательных программ на русском языке; 

– студент группы дал интервью для российского телевидения на рус-

ском языке уже во время обучения на подготовительном факультете. 

Опыт использования учебно-методического комплекса «Живая речь» 

показал свою эффективность при работе на подготовительном факультете 

вуза. В центре внимания УМК – ориентация не на разговорные темы, а на 

развитие грамматической компетенции, однако это не оторванный от ком-

муникации традиционный грамматический подход, а методика, при кото-

рой последовательность лексико-грамматических тем обусловлена логикой 

русского языка. Сочетание коммуникативного и грамматического подхода 

позволило обучающимся достичь высоких результатов при освоении рус-

ского языка как иностранного. 
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Аннотация. В статье рассматривается воз-
можность использования стихотворных текстов рус-
ских поэтов второй половины XX века на занятиях по 
русскому языку как иностранному в целях расширения 
представления студентов-иностранцев о выразительных 
возможностях неполных предложений. Практическая 
значимость статьи заключается в том, что ее положе-
ния могут быть использованы при разработке и проведе-
нии занятий по синтаксису русского языка, в частности, 
для организации работы по формированию готовности к 
пониманию речи на синтаксическом уровне. 

Ключевые слова: неполное предложение, сти-
хотворный текст, языковые средства выразительности, 
синтаксис, понимание, русский язык как иностранный. 

Abstract. The article examines the possibility of 
using poetic texts by Russian poets of the second half 
of the 20th century in classes on Russian as a foreign 
language in order to expand the understanding of for-
eign students about the expressive capabilities of in-
complete sentences. The practical significance of the ar-
ticle lies in the fact that its provisions can be used in 
the development and conduct of classes on the syntax 
of the Russian language, in particular for organizing 
work on developing readiness to understand speech at 
the syntactic level. 

Keywords: incomplete sentence, poetic text, lin-
guistic means of expression, syntax, understanding, 
Russian as a foreign language. 
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Особую сложность при изучении иностранцами русского языка пред-

ставляет собой освоение синтаксиса. Часто в предложении слова могут сво-

бодно перемещаться по воле говорящего или пишущего или пропускаться, 

давая возможность продуценту точнее выразить мысль или оттенки чувств. 

Грамматическая гибкость ведет к множественности синтаксических конст-

рукций и определяет своеобразие русского синтаксиса, которое закономер-

но находит отражение в практике преподавания русского языка как ино-

странного. Однако даже в условиях качественно организованного учебного 

процесса трудно дать иностранным студентам полное представление о вы-

разительных возможностях русского синтаксиса, учитывая, что на совре-

менном этапе развития языка грамматические нормы не только расширя-

ются, но часто и отменяются. На взгляд автора, детальная работа с непол-

ными предложениями может быть сегодня особенно полезна, потому что 

именно они демонстрируют варианты словесной компрессии в пределах 

грамматической нормы (порой при неполноте грамматической структуры).    

В определении места неполных предложений в системе русского син-

таксиса ученые идут разными путями. Например, Е. М. Виноградова счита-

ет, что структурная неполнота предложения может рассматриваться только 

при сопоставлении с его полным вариантом. Такой подход, по мнению уче-

ного, позволяет с опорой на внутреннюю логику предложения определить 

семантическую и структурную необходимость его пропущенных членов 

(2012). Практика преподавания РКИ чаще всего и опирается именно на 

полные варианты предложений, даже когда речь идет об ответах на непол-

ные вопросительные предложения с союзом «а».  

Определение понятия «неполное предложение» содержится в «Слова-

ре-справочнике лингвистических терминов» Д. Э. Розенталя: «Предложе-

ние, характеризующееся неполнотой грамматической структуры или не-

полнотой состава, вследствие того что в нем отсутствует один или несколько 

членов (главных или второстепенных), ясных из контекста или из ситуации» 

(1976:132). Специалистами в области РКИ создан и создается отражающий 

это качественный дидактический материал, позволяющий формировать 

коммуникативные компетенции в рамках работы с разными функциональ-

ными стилями речи. 

Однако учебно-познавательная компетенция студентов требует особого 

внимания преподавателей (Леушина 2018). Нельзя не заметить, что ино-

странные студенты, обучающиеся в России на русском языке, погружаясь  

в языковую среду, активно осваивают молодежную субкультуру, и неготов-

ность к пониманию речи на синтаксическом уровне многократно затрудняет 

это. Например, заставляет задуматься рассказ магистранта-филолога из 

Индонезии, который стал поклонником творчества российской группы 

«PIZZA». Его любимая песня называется «Романс». Легко предположить, 

что понять смысл песни при прослушивании для него было проблематич-

но, и студент нашел в интернете ее текст, фрагменты которого без измене-

ния авторского правописания приведены ниже: «Она на шелке, я на игол-

ках/ Вдребезги мост. Осколки Сколково», «Танцую листья на ветру/ Я без нее 
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не тру – я без нее умру…», «В тебе тепло, как пластинках Боба!/ (I wanna love 

one)…», «Стали листать вместе страницы, лица, места/ Вереницы стран, 

вместе в астрал…», «…честно плаваем в бездне/ Было бы пресно без, с тобой 

интересней!». Работать с текстом трудно, если не принять условий совре-

менного искусства. Наследие модернизма и постмодернизма (снятие «оков» 

синтаксиса, нарушение грамматических норм, отказ от пунктуации – все во 

имя «подлинной» свободы поэтического творчества) с его недосказанностью 

и условностями живо. Неполные предложения играют в этом важную роль. 

Чтобы объективно анализировать подобные тексты, нужен опыт работы  

с произведениями, например, кубофутуристов, но тогда неизбежно столк-

новение с трудностями понимания на фонетическом и лексическом уров-

нях. Решая одну проблему, мы рискуем получить новые.  

Обращение ко всему разнообразию неполных предложений, на взгляд 

автора, поможет избежать этого. Они обладают яркой экспрессией, делают 

речь лаконичной, непринужденной, отражают напряжение чувств, иногда – 

их противоречивость, способствуют формированию фрагментарной карти-

ны действия и стилизации живой разговорной речи. Работать в этом на-

правлении вполне можно с использованием стихотворных текстов русскоя-

зычных поэтов второй половины XX века. 

Ситуативно-неполные предложения как специальное языковое средст-

во выразительности усиливают экспрессивность текста (в том числе и стихо-

творного), внося спонтанность, усиливая смысловую нагрузку отдельных 

слов, важных для понимания целого текста. Контекстуально-неполные 

предложения способствуют словесной компрессии, помогают избежать по-

вторения одного и того же слова, делают речь более лаконичной, что повы-

шает динамику текста. Осмысление семантики таких предложений осуще-

ствляется с опорой на ближайшее контекстуальное окружение. 

Основными критериями отбора стихотворного материала для исполь-

зования на занятиях по синтаксису стало сочетание разнородных художест-

венных традиций, подчеркнутый субъективизм и повышенная эмоциональ-

ность лирических стихотворных текстов 1960–80-х годов, времени ренессанса 

русской поэзии. Были отобраны тексты Б. А. Ахмадулиной, И. А. Бродского, 

А. А. Тарковского, В. С. Высоцкого. Талант каждого из поэтов позволяет 

увидеть выразительные возможности неполных предложений, понять их 

многофункциональное назначение и тем самым расширить представления 

студентов-иностранцев об этих синтаксических единицах.  

Предлагается рассмотреть конкретные тексты. Стихотворение В. С. Вы-

соцкого «07» представляет собой живой диалог лирического героя с работ-

ницей телефонной станции. Именно в диалоге велика роль неполных пред-

ложений: сама ситуация живого общения предполагает удержание смысла 

в условиях словесной компрессии. «… здравствуйте! Как вас звать? " – "То-

ма". // "Семьдесят вторая!"», «"Девушка, милая! Снова я". – "Да что вам?"», 

«"Да, меня!.. Конечно, я!.. Да, я!.. Конечно, дома!"» – эти и другие примеры, 

содержащиеся в тексте стихотворения, позволяют ощутить нетерпение ли-

рического героя, оценить силу его чувств. Работа с данным текстом интерес-
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на и потому, что в диалоге встречаются односоставные полные и неполные 

предложения, неполные предложения с пропуском как главных, так и вто-

ростепенных членов. Размышляя, что остается и почему, мы приходим  

к пониманию ситуации и связанных с ней переживаний. 

Среди ситуативно-неполные предложений встречаются конструкции  

с неназванным подлежащим. Структура таких предложений позволяет ак-

туализировать информацию, необходимую для понимания идеи произве-

дения. Вот как расставлены смысловые акценты в философском стихотворе-

нии А. А. Тарковского «Река Сугаклея уходит в камыш…»: «А где стрекоза? 

Улетела. А где / Кораблик? Уплыл. Где река? Утекла». Идея бренности  

бытия, быстротечности жизни человека передается именно с помощью не-

полных конструкций с неназванным подлежащим. На первое место выхо-

дит состав сказуемого. Интересно, что при этом вопросы – эллиптические 

предложения, предполагающие в ответе указания на место предмета, а не 

производимое им действие. Так утверждается свобода автора в выборе вы-

разительных средств и подчеркивается грамматическая гибкость русского 

синтаксиса.  

Отобранные стихотворные тексты позволяют наблюдать и за контексту-

ально-неполными предложениями, которые, на первый взгляд, уступают 

ситуативно-неполным в выразительном потенциале, однако это не так. 

Примером может быть стихотворение Б. А. Ахмадулиной «Молитва»: «За-

чем с разбега бесприютства/ влюбилась я в ее черты/ всем разумом – до без-

рассудства, всем зрением – до слепоты». Инверсия затрудняет определение 

свойств неполноты данного предложения. Сначала замечается, что тире го-

ворят о двух пропущенных сказуемых, но при восстановлении прямого по-

рядка слов (… я всем разумом влюбилась… до безрассудства …) оказывает-

ся, что пропущено только второе сказуемое, а первое вынесено ближе к на-

чалу, чтобы усилить экспрессию предложения в целом. Оба сказуемых вы-

ражены повторяющимся глаголом «влюбилась», и повтор этот разрушил 

бы драматизм противопоставлений двух крайностей: разум – безрассудство, 

зрение – слепота.   

Для сравнения следует обратиться к фрагменту текста В. С. Высоцкого 

«Люблю тебя сейчас…»: «Смотрю французский сон с обилием времен, / Где  

в будущем – не так, и в прошлом – по-другому».  Здесь пропуск слова «вре-

мени» не играет такой важной роли, как в предыдущем примере, потому что 

читатель воспринимает прилагательное в словосочетании «будущее время» 

как субстантив «будущее». То же самое относится и к слову «прошлое».  

И только контекст («обилие времен») указывает на неполноту конструкции.  

Интересные примеры находятся и в произведениях И. А. Бродского: 

«Мы полюбим всех, и в ответ – они нас. …/ Нам не нравится время, но чаще – 

место» («Песня невинности, она же – опыта»); «Сначала в бездну свалился 

стул, потом – упала кровать, потом – мой стол. / Потом – учебник "Родная 

речь", фото, где вся моя семья. / Потом четыре стены и печь» («Сначала  

в бездну»). Во втором примере представлена картина гибели всего того, что 

составляет внутренний мир лирического героя, что наполняло смыслом его 
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жизнь. Синтаксический параллелизм с использованием контекстуально-

неполных предложений выводит на первое место именно наименования 

предметов, что заставляет читателей обратить на них особое внимание. 

Содержат тексты и множество эллиптических предложений с разными 

категориальными значениями. Вопрос о статусе таких предложений в науке 

остается открытым. Поскольку есть мнение, что они могут быть отнесены к не-

полным предложениям, ниже приведен пример из стихотворения В. С. Вы-

соцкого «Моя цыганская»: «В сон мне – желтые огни», «В кабаках – зеленый 

штоф, / Белые салфетки», «В церкви – смрад и полумрак», «Я – на гору впопы-

хах», «Я тогда по полю, вдоль реки»,  «А в чистом поле васильки, / Дальняя до-

рога», «Вдоль дороги – лес густой / С Бабами-Ягами», «А в конце дороги той – / 

Плаха с топорами». Эллиптические предложения (со значением движения и 

бытия) здесь позволяют создать фрагментарную картину событий, передать 

напряжение действия, тем самым они дают почувствовать одиночество лири-

ческого героя, его усталость от жизни, постоянную внутреннюю тревогу. Зна-

комство с подобными текстами полезно и потому, что на страницах пособий 

по РКИ эллиптические предложения присутствуют в вариантах «А в поне-

дельник утром – опять институт» или «А тогда – первая церковь». Первый 

пример взят из пособия «Наше время» (элементарный уровень), а второй 

пример – из пособия «Наше время» (первый сертификационный уровень).  

Обобщая сказанное о выразительном потенциале неполных предложе-

ний, следует обратиться к мнению М. П. Сенкевич, которая в книге «Прак-

тическая стилистика русского языка и литературное редактирование» среди 

синтактико-стилистических средств, делающих речь «краткой, отрывистой, 

что подчеркивает напряженность ситуации», на первое место поставила не-

полные предложения, на второе – эллиптические предложения, а уже на 

третье место – бессоюзные предложения (1980:254).  Детальная работа с не-

полными предложениями, по мнению автора статьи, особенно полезна, по-

тому что, как следует из приведенной выше цитаты, именно они демонст-

рируют пути словесной компрессии, востребованной сегодня самой прак-

тикой общения в условиях разнообразных коммуникативных ситуаций. 
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Аннотация В статье описывается процесс созда-
ния итоговой лекции для иностранных студентов инже-
нерного профиля обучения на этапе довузовской подготов-
ки. Анализируются программы по русскому языку как 
иностранному и профилирующим предметам с целью 
отбора материала для содержания лекции. Описываются 
принципы отбора материала, принципы создания тесто-
вых заданий к лекции, доказывается целесообразность 
презентационного представления материала при работе с 
иностранными учащимися с использованием ИКТ. 

Ключевые слова: русский язык как иностран-
ный, межпредметная координация, преподаватели ес-
тественно-научных и инженерных дисциплин, инфор-
мационные технологии. 

Abstract. The article describes the process of 
creating a final lecture for foreign engineering stu-
dents at the stage of pre-university training. The pro-
grams on Russian as a foreign language and core sub-
jects are analyzed in order to select material for the 
content of the lecture. The principles of material selec-
tion, the principles of creating test tasks for the lecture 
are described, the expediency of presentation of the 
material when working with foreign students using 
ICT is proved. 

Keywords: Russian as a foreign language, inter-
disciplinary coordination, teachers of natural sciences 
and engineering disciplines, information technology. 

 

Подготовительные факультеты призваны готовить иностранных граж-

дан к обучению в российских вузах. Овладение русским языком и общеоб-

разовательными дисциплинами будет успешным при условии сотрудниче-

ства преподавателя точных наук (математики, физики, химии и др.) и пре-

подавателя русского языка как иностранного. Под дидактическими основа-

ми сотрудничества предметника и русиста понимаются реальные шаги 

совместного обучения иностранных слушателей, приводящие к формиро-

ванию профессионально-языковой компетентности (Ионкина 2013). Вслед за 

Г. И. Кутузовой, описавшей дидактические основы принципа междисцип-

                                                                 
2 © Харламова Н. В., Ионкина Е. С., Харламов О. С., 2023. 
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линарных связей, авторы статьи считают, что таковыми являются законо-

мерности педагогической системы предвузовской подготовки иностранцев, 

методика обучения РКИ, «взаимосвязь общедидактических принципов 

фундаментальности, системности, активности и преемственности» (2008). 

Укрепление межпредметной координации между русистами и предметни-

ками приведет к взаимному проникновению в сферы преподавания русско-

го языка и общенаучных дисциплин и созданию единого языкового поля 

(Васильева, Левина 20015). 

Координация предметника и русиста начинается на этапе ввода пред-

метов. Учебным планом предусмотрено, что обучение математике начина-

ется после вводно-фонетического курса. Занятия по физике и химии вводят-

ся позже, когда понятийно-терминологический аппарат на русском языке 

уже начал формироваться, однако усвоения лексико-грамматических конст-

рукций, соответствующих профилю обучения, не произошло. Преподава-

тели-предметники испытывают ряд трудностей при обучении иностранных 

студентов: отсутствует так называемый «единый языковой режим» (Кутузова 

2008). Координация деятельности преподавателя русского языка и препода-

вателя общеобразовательных дисциплин происходит в течение всего учеб-

ного года. И итогом их совместной деятельности может стать контрольная 

лекция, объединяющая знания по русскому языку на Первом сертификаци-

онном уровне и знания по предмету. 

Проанализировав «Требования к первому сертификационному уровню 

владения русским языком как иностранным. Общее владение. Профессио-

нальный модуль» (Андрюшина и др. 2020), а также содержание коммуника-

тивной компетенции в учебно-профессиональной сфере (Есина и др. 2017), 

авторы статьи определили требования к содержанию контроля знаний ино-

странного слушателя подготовительного факультета.  

При создании итоговой лекции для иностранных студентов инженер-

ного профиля обучения на этапе довузовской подготовки они руководство-

вались следующими принципами: доступности, профессионализма, на-

глядности. 

Процесс обучения иностранных студентов зависит от внутренних воз-

можностей студентов: уровня сформированности профессиональных и язы-

ковых знаний, уровня интеллектуального развития. Принцип доступности 

учитывает данные особенности студента, а также сложности обучения на 

неродном языке. Данный принцип осуществляется при сокращении изу-

чаемого материала и при использовании лексического минимума по про-

филям обучения. Сокращение должно соответствовать необходимому и до-

статочному уровню языковой подготовки и знаний по предмету. Принцип 

профессионализма базируется на закономерной связи между содержанием 

предмета и науки, он зависит от уровня владения фоновыми знаниями по 

предмету. Принцип наглядности существенно облегчает обучение на ино-

странном языке, стимулирует интерес к изучаемому предмету.  

Авторы считают, что данные принципы способствуют эффективной 

подготовке иностранных граждан к обучению в российских вузах, а написа-
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ние лекции максимально адаптирует слушателей подготовительного фа-

культета к учебной деятельности на первом курсе. 

Базируясь на данных принципах, была подготовлена контрольная лек-

ция с презентацией и тестовые задания к ней. Были проанализированы ра-

бочие программы по предметам естественно-научного и технического цик-

лов для слушателей подготовительного факультета, а также учебные посо-

бия преподавателей-предметников подготовительного факультета. При оп-

ределении темы лекции, выносимой на контроль, было важно обнаружить 

яркие признаки научно-учебного текста, а именно: логичность изложения, 

ясность, аргументированность, однозначность выражения мыслей. На взгляд 

авторов, тексты по физике четко структурированы и легче поддаются лин-

гвометодической обработке, необходимой для текста на довузовском этапе. 

Понимание содержания лекции основывается на оригинальных текстах по 

общеобразовательным дисциплинам, то есть предполагает информацион-

ную подготовленность студента.  

Рабочая программа по физике на подготовительном факультете не 

подразумевает изучение темы «Деформация» в полном объеме. Однако по-

нятие деформации рассматривается при изучении темы «Сила упругости. 

Закон Гука». Таким образом, тема деформации не является для иностранных 

студентов принципиально новой, и  в то же время не дублирует тему лек-

ции по физике. Такой текст может быть использован для создания лекции,  

в котором возможно проконтролировать изученные на занятиях по русско-

му языку лексико-семантические конструкции. Итак, студентам была пред-

ложена лекция «Виды деформации». 

Структура лекции включает план лекции, определение понятия «де-

формация», классификацию видов и способов деформации, примеры де-

формации и практическое применение знаний о данном понятии, выводы. 

Данный лекционный материал дает возможность проконтролировать при-

менение широкого спектра лексико-семантических конструкций научного 

стиля речи научно-учебного текста (Харламова, Харламов 2021) 

В данной лекции продемонстрировано выражение научного понятия 

чем называют что (пример: Деформацией называют изменение формы, разме-

ров и объема тела). Причем в лекции предлагается сложный вариант лекси-

ко-семантической конструкции, и студент, понимая ее значение, может ис-

пользовать самый простой известный ему вариант: что – это что или что – 

есть что. 

Учащиеся знают, что в научно-учебных текстах мы сталкиваемся с необ-

ходимостью разделить предметы, явления или процессы на классы, типы, 

виды, то есть с понятием классификации предмета. В лекции студенты 

встречаются с уже известной им конструкцией что может быть каким 

(например: Деформация может быть упругой и пластической). Таких приме-

ров достаточно, чтобы учащийся мог продемонстрировать сформирован-

ность лексико-грамматических навыков на довузовском этапе обучения.  

В соответствии с планом лекции была создана презентация в програм-

ме Power Point. К объектам, размещенным на слайдах лекции «Виды де-
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формации» относятся текст, таблицы, графические изображения. В процес-

се создания и оформления презентации авторы придерживались общепри-

нятых правил оформления презентации, набора текста и компьютерного 

дизайна. Следуя вышеперечисленным принципам и для упрощения вос-

приятия иностранными студентами содержательной составляющей лекции, 

каждый слайд презентации демонстрировал одну мысль или понятие, или 

закон, или вывод.  

Для контроля усвоения знаний иностранных слушателей подготови-

тельного факультета были разработаны тестовые задания междисципли-

нарного характера. Вслед за В. С. Аванесовым (2002), под тестовым заданием 

авторы прежде всего понимают дидактически и технологически эффектив-

ное средство объективного контроля подготовленности студентов.  

Контролирующий тест содержит вопросы пяти видов: 

– задание на восстановление последовательности изложения лекции: 

Выберите вариант плана, соответствующий логике текста: 
 

План 
 

1. Упругие и пластические деформации 

2. Изучение деформации твердых тел, жидкостей, газов. 

3. Что представляет собой деформация на практике. 

4. Деформация и упругое напряжение. 

5. Способы деформирования: 

      а – изгиб; 

      б – кручение; 

      в – сдвиг; 

      г – растяжение / сжатие. 

6. Необходимость учета деформации тел. 

А.     4; 1; 5 г, а, в, б; 3; 2; 6 

Б.     6; 2; 1; 5 б, а, в, г; 3; 4;  

В.     1; 4; 6; 3; 2; 5 а, б, в, г. 

– задание на понимание содержания лекции:  

Выберите утверждения, соответствующие содержанию текста… 

А. При деформации расстояние между частицами остается неизменным. 

Б. При действии на тело внешней деформирующей силы расстояние между 

частицами не меняется. 

В. При действии на тело внешней деформирующей силы расстояние между 

частицами меняется. 

– задания на проверку правильности усвоения синтаксических конст-

рукций, глагольного управления путем выбора правильной грамматиче-

ской формы:  

Силу упругости можно вычислить ….: 

а – с помощью формулы Гука,  

б – в формуле Гука,  

в – формула Гука 
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Деформацией … изменение формы, размеров и объема тела  

а – называется,  

б – представляет собой,  

в – носит название. 

– задания на проверку уровня усвоения общенаучной лексики 

Силу упругости пружины …. по формуле: F = k • Δl, которая является зако-

ном Гука 

а – решают,  

б – находят,  

в – измеряют. 

– задания на восстановление важных информационных блоков текста 

лекции: 

Восстановите необходимую информацию: 

Деформацию необходимо учитывать … 

Можно выделить 4 вида деформирования тел: … 

Последний вид задания возвращает к привычной модели написания 

лекции. На данном этапе обучения сложно говорить о полноценном кон-

спектировании лекции. Коммуникативные потребности иностранного обу-

чающегося находятся в области аудирования и частичной записи услышан-

ного. На занятиях по предметам на этапе довузовской подготовки форми-

руются лишь элементы навыков написания лекции, и нельзя требовать пол-

ноценной передачи учебного материала. Однако понимание информации  

в виде вариантов ответа в тестовой форме (где работают знания по предмету 

и языковая догадка), а также восстановление лексико-семантических конст-

рукций на основе услышанного, возможно. 

Дидактические основы сотрудничества могут быть реализованы также с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Данная 

лекция применима как при очном обучении, так и при смешанном обуче-

нии, осуществляемом в Волгоградском государственном техническом уни-

верситете (Васильева, Петрунева, Беришева, Чудасова, Ситникова 2022). Для 

возможности смешанного формата обучения иностранных студентов данная 

лекция была записана с помощью видеоредактора Movavi. Тестовый кон-

троль знаний  иностранных учащихся может осуществляться в системе 

onlinetestpad  (https://onlinetestpad.com/tjtqzpctvyhf4). Описанные методиче-

ские материалы могут быть интегрированы в учебный процесс введением их 

в электронную информационно-образовательную систему (ЭИОС) вуза. Это 

дает более широкий спектр возможностей межпредметной координации 

предметника и русиста путем создания учебных материалов на основе про-

граммных средств, инструментов и ресурсов интернета. 

Таким образом, дидактические основы сотрудничества предметника и 

русиста способствуют повышению эффективности преподавания общена-

учных дисциплин на русском языке и плодотворности проведения занятий 

по обучению научному стилю речи. Такое постоянное взаимодействие 

предметника и русиста способствует формированию профессионально-

языковой  компетентности иностранных учащихся. 

https://onlinetestpad.com/tjtqzpctvyhf4
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Аннотация. Объектом исследования данной ста-
тьи являются национально-психологические особенности 
студентов из Латинской Америки, доля которых в общем 
количестве иностранцев в российских вузах не превышает 

Abstract. The object of study of this article is the 
national psychological characteristics of students from 
Latin America, whose percentage in the total number of 
foreigners in Russian universities does not exceed 2-3%. 
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2–3 %. Между тем Министерство науки и высшего образо-
вания РФ и Россотрудничество ставят перед вузами задачу 
активно привлекать в российские университеты студен-
тов из данного региона. Таким образом, знакомство препо-
давателей с характеристиками психологического облика 
народов Латинской Америки диктуется практической 
необходимостью продуктивно общаться с этим недоста-
точно исследованным контингентом. 

Новизна работы заключается в исследовании как 
национально-психологических особенностей студентов, 
представляющих разные страны Латинской Америки, 
так и в обобщении основных особенностей единого на-
ционального характера латиноамериканцев. 

Результатом исследования стали практические 
рекомендации преподавателям по учету национально-
психологических особенностей студентов из разных 
стран Латинской Америки для  организации учебной и 
внеаудиторной работы на начальном этапе обучения. 
Эти рекомендации помогают преподавателям при мо-
делировании педагогических ситуаций, позволяют им 
строить педагогическое межкультурное общение на ос-
нове диалога, развивают их межкультурную компе-
тентность, что способствует  успешной адаптации 
латиноамериканских студентов в поликультурном 
пространстве интернационального факультета. 

Ключевые слова: национально-психологические 
особенности, интернациональный факультет, социо-
культурная среда, национальный характер. 

Meanwhile, the Ministry of Science and Higher Educa-
tion of the Russian Federation and Rossotrudnichestvo 
set universities the task of actively attracting students 
from this region to Russian universities. Thus, teachers’ 
familiarity with the characteristics of the psychological 
makeup of the people of Latin America is dictated by the 
practical need to communicate productively with this 
insufficiently studied contingent. 

The novelty of the work lies in the study of both 
the national psychological characteristics of students 
representing different countries of Latin America, and 
in the generalization of the main features of the unified 
national character of Latin Americans. 

The result of the study was practical recom-
mendations for teachers on taking into account the na-
tional psychological characteristics of students from 
different countries of Latin America for organizing 
educational and extracurricular work at the initial 
stage of education. These recommendations help teach-
ers in modeling pedagogical situations, allow them to 
build pedagogical intercultural communication based 
on dialogue, develop their intercultural competence, 
which contributes to the successful adaptation of Latin 
American students in the multicultural space of the 
international faculty. 

Keywords: national psychological characteris-
tics, international faculty, sociocultural environment, 
national character. 

 

В первый год пребывания иностранных студентов в чужой стране в на-

чале их обучения русскому языку, когда иностранцы испытывают тяжелый 

для них период адаптации и аккультурации, наблюдается столкновение 

культур. Не допустить нарушений студентами нормальной коммуникации 

помогает знание преподавателями национальных особенностей иностран-

ного контингента.  

Наименее исследованными являются студенты из Латинской Америки, 

что объясняется тем, что среди общего количества иностранных студентов, 

приезжающих на учебу в Россию из разных стран мира, доля латиноамери-

канских студентов очень незначительна, причем из года в год их количество 

почти не увеличивается. Так, если в 2012 году  из стран Латинской Америки 

в российских вузах обучалось только 1,60 % от общего количества иностран-

ных студентов (Арефьев, Шереги 2013:22), то в последние годы доля латино-

американцев не превышает 2–3 % (Обучение … 2020). Сопоставление данных 

по доле студентов из Латинской Америки в общем количестве иностранцев, 

обучающихся в 2011/2012 учебном году и в настоящее время, показывает 

крайне незначительную динамику увеличения числа латиноамериканских 

студентов в вузах России. Неудивительно поэтому, что на данном этапе раз-

вития высшего образования отмечается интерес к изучению основных тен-

денций академической мобильности латиноамериканских студентов 

(Медина ГонзалесВинисиоКсавиер, Иванова  2023). 

Регулярно появляются статьи, посвященные отдельным странам регио-

на, но гораздо реже выходят исследования в целом о студентах из стран Ла-

тинской Америки. Большинство из этих исследований  относится не к педа-

гогической, а к психологической науке, поэтому их авторы изучают особен-

https://latamerica-journal.ru/index.php?dispatch=authors.details&author_id=50762
https://latamerica-journal.ru/index.php?dispatch=authors.details&author_id=75663
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ности психических процессов латиноамериканцев (Резников 2009), их пред-

ставления о справедливости в сравнении со студентами других стран 

(Крючкова, Аникеенок 2008), особенности преодоления ими стресса аккуль-

турации (Лыкова 2011) и другие психологические проблемы данного кон-

тингента. Отдельно хотелось бы отметить кандидатскую диссертацию по 

социальной психологии Е. Д. Максимчук «Межкультурная адаптация ино-

странных студентов из стран Азии, Африки и Южной Америки, обучаю-

щихся в России» (2018), которая доказывает, что успешность межкультурной 

адаптации «зависит от совокупности  внутренних и внешних факторов, к ко-

торым относятся социально-психологические характеристики иностранных 

студентов и новые социокультурные условия страны пребывания соответст-

венно» (Максимчук 2018:18).  

Не слишком большое количество латиноамериканцев требует тем не 

менее определенного подхода со стороны преподавателей, что невозможно 

без изучения национально-психологических особенностей студентов. Зна-

комство преподавателей с характеристиками психологического облика на-

родов Латинской Америки диктуется практической необходимостью про-

дуктивно общаться с этим недостаточно исследованным контингентом. 

Исследование проводилось в несколько этапов. Сначала были проана-

лизированы списки иностранцев, обучавшихся на подготовительном фа-

культете Волгоградского государственного технического университета в те-

чение пятидесяти лет. Оказалась, что в разное время на подготовительном 

факультете обучались студенты из девяти стран Латинской Америки: Ар-

гентины, Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Перу, Чи-

ли, Эквадора.  

На следующем этапе работы были изучены имеющиеся на сегодняш-

ний день материалы по данному региону; проведено анкетирование препо-

давателей, работающих с латиноамериканскими студентами, и студентов, 

обучающихся в Волгоградском государственном техническом университете; 

составлены национально-психологические характеристики латиноамери-

канских студентов. 

Заключительным этапом исследования национально-психологических 

качеств латиноамериканских студентов стали практические рекомендации 

преподавателям по организации учебной и внеаудиторной работы со сту-

дентами из разных стран Латинской Америки. К рекомендациям прилага-

лась информация для преподавателей о тех странах, представители кото-

рых приезжали/приезжают на обучение в ВолгГТУ.  

Перу и Эквадор, Мексика и Колумбия, Боливия и Венесуэла, Коста-

Рика и Чили – все эти страны отличаются друг от друга. Эти латиноамери-

канские государства не являются мононациональными, так как сочетание 

индейцев, белых и потомков африканских невольников в каждой стране бы-

ло различным. Веками коренное население смешивалось с переселенцами из 

Европы и африканскими невольниками, вывезенными из Западной Африки, 

причем смешивалось в разном процентном отношении. Метисы, мулаты, 

самбо и креолы имеются во всех странах, но если в Аргентине и Коста-Рике 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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преобладают европейские иммигранты, то в Боливии, Эквадоре и Перу велик 

процент коренного населения. Таким образом, в разных странах этнонацио-

нальные и расовые элементы представлены в различных пропорциях.  

Впрочем, при некоторых отличиях есть много общих особенностей, ко-

торые позволяют говорить о едином латиноамериканском национальном 

типе. Дружелюбные и доброжелательные, вежливые и общительные, жиз-

нерадостные и эмоциональные, латиноамериканцы естественны как в своей 

стране, так и в чужой. 

В Латинской Америке семья является главным центром всей местной 

жизни. Традиционно в родительском доме проживает три поколения лю-

дей. Уважение к пожилым людям, культ матери, обожание детей – все это 

характерно для латиноамериканской семьи. Поэтому логично на самом 

раннем этапе изучения русского языка предложить студентам написать рас-

сказ «Моя семья», проиллюстрировав его домашними фотографиями. Это 

задание не может не заинтересовать латиноамериканцев, для которых дом  

и семья – главные ценности.  

Помимо семьи важную роль в странах Латинской Америки играет цер-

ковь – центр политической, культурной и духовной жизни. Традиции по-

сещать церковь по воскресеньям, почитать святого покровителя своего го-

рода, воспринимать католического священника в качестве непререкаемого 

авторитета, соблюдать христианские нормы поведения – все это характерно 

для абсолютного большинства латиноамериканцев. При этом они не явля-

ются фанатиками, и для молодежи церковь – это скорее традиция. Не яв-

ляются они и пуританами: их жизнь невозможно представить без  карнава-

лов, праздничных шествий, кино и  искусства. Такая черта, как умение радо-

ваться жизни, свойственна большинству представителей этого континента. 

Преподаватели, которым довелось работать с латиноамериканскими сту-

дентами, отмечают, что они очень талантливы: прекрасно поют, танцуют  

и охотно выступают с концертными номерами.  

У себя на родине это очень приветливые и радушные люди, которые 

считают иностранцев гостями своей страны. При этом есть некоторое раз-

личие: одни дружелюбны и приветливы в силу своего характера (перуанцы), 

другие просто очень общительны (мексиканцы), третьи относятся к евро-

пейцам как к носителям культуры (аргентинцы). В любом случае не прихо-

дится удивляться такому отношению к иностранным гостям, потому что ко-

гда на континенте живет около 250 больших и малых народов, его жители  

с колыбели оказываются в интернациональной среде. Поэтому им свойст-

венно терпимое отношение к культурным и расовым различиям и поэтому 

чрезвычайно распространены смешанные браки, следствием чего явилось 

формирование самобытной многокультурной нации. 

Важно отметить, что в большинстве своем латиноамериканцы настоя-

щие патриоты своей родины: одни из них обожают свою маленькую страну 

(костариканцы), другие готовы поделиться восхищением от своей столицы 

(перуанцы), третьи из дальних краев всегда спешат домой (аргентинцы), 

четвертые, несмотря на трудности, которые испытывает их страна, не готовы 

ее покинуть (венесуэльцы).  
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В условиях начального этапа обучения в поликультурной среде россий-

ского вуза желательно дать возможность студентам из Латинской Америки, 

для которых чувство патриотизма является важной особенностью характера, 

рассказать о своей стране на вечере «Давайте познакомимся», на их нацио-

нальном вечере или в рамках лексической темы «Моя страна».  

Напомним, что множество общих традиций, под влиянием которых 

сформировался национальный характер латиноамериканцев, в разных 

странах имеют отличия. Так, например, преподавателям русского языка 

полезно знать о различии этикетных норм в таких странах, как  Мексика,  

с одной стороны, и Аргентина и Венесуэла – с другой: если аргентинцам  

и венесуэльцам нужно длительное время, чтобы перейти  на «ты»,  мекси-

канцы это делают практически сразу.  

Даже отрицательные качества (непунктуальность, необязательность, 

лень, забывчивость и невыполнение обещаний) дозированы в разных странах 

по-разному. Например, аргентинцы являются более обязательными, хотя и 

для них опоздание на полчаса считается приемлемым. Поэтому жесткие тре-

бования российского преподавателя они воспринимают с недоумением.  

Следует заметить, что латиноамериканцы обидчивы, хотя их нельзя на-

звать агрессивными, злопамятными и конфликтными. И на родине, и в чу-

жой социокультурной среде они относятся к людям уважительно и готовы 

погасить любой конфликт с помощью улыбки, что чрезвычайно важно в ус-

ловиях интернационального общежития. 

Благодаря сопоставлению представителей разных стран Латинской 

Америки, удалось выявить специфические черты национального портрета 

латиноамериканского студента.  

Качества личности: хорошая адаптируемость, легкомысленность, невы-

держанность, флегматичность, лень.  

Эмоциональная сфера: интроверты, имеют взрывной темперамент, 

склонны к изменчивости настроения, озабоченности, сентиментальности  

и огорчениям, подчиненности страстям. 

Учебная деятельность: имеют развитое творческое мышление, при этом 

знания усваивают медленно, предпочитают откладывать решение сложных 

дел и не стремятся к улучшению результата. 

Поведение в группе: разговорчивость, коммуникабельность, недисципли-

нированность. 

Основываясь на теоретическом и практическом знании данного контин-

гента, были разработаны и апробированы следующие практические реко-

мендации (фрагмент):  

а) в работе со студентами из Латинской Америки следует помнить, что 

их интересы обычно направлены на непосредственный и быстрый успех;  

б) учитывая необязательность и ненадежность студентов в работе, пре-

подавателям следует добиваться от них точности выполнения заданий;   

в) необходимо развивать такие качества, как усидчивость, добросовест-

ность, дисциплинированность и во время занятий, и во внеаудиторной  

работе; 
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г) важно знать, что легкость характера студентов из Латинской Америки 

сочетается с верностью традициям и консерватизмом (Филимонова, Рома-

нюк 2015: 153). 

Итак, были изучены традиции в разных странах Латинской Америки  

и выявлены некоторые различия в поведении латиноамериканцев, а также 

основные особенности, позволяющие говорить об их едином национальном 

характере. Безусловным преимуществом латиноамериканцев является то, 

что в их лице интернациональный факультет получает толерантных студен-

тов, готовых к межкультурной коммуникации.  

Непонимание преподавателем национальных особенностей латиноаме-

риканцев и незнание некоторых отличий представителей разных стран дан-

ного континента может привести к нарушениям нормальной коммуника-

ции в процессе организации как аудиторной, так и внеаудиторной работы. 

В свою очередь знание этих особенностей «дает преподавателю возмож-

ность успешно прогнозировать педагогические ситуации и помочь ино-

странным студентам легче пережить адаптационный период к новой социо-

культурной среде и к новой педагогической системе российского вуза» (Фи-

лимонова, Романюк, Годенко 2019: 40). 

Рекомендации по учету национально-психологических особенностей 

представителей разных стран Латинской Америки, предложенные препо-

давателям, работающим с ними на начальном этапе обучения, помогают 

при моделировании педагогических ситуаций, позволяют преподавателям 

строить педагогическое межкультурное общение на основе диалога, разви-

вают их межкультурную компетентность, что способствует успешной адап-

тации латиноамериканских студентов в поликультурном пространстве ин-

тернационального факультета.  
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Аннотация. В статье рассказывается о создании 
сетевого сообщества для иностранных обучающихся не-
филологических специальностей, которое расширяет 
пространство академической коммуникации на рус-
ском языке, способствует совершенствованию  языко-
вой, речевой, культурологической компетенций, эмо-
циональной сопричастности студентов событиям 
культуры и истории нашей страны, города, универси-
тета. Сетевое сообщество помогает формировать ин-
тернациональный коллектив и проявлять индивиду-
альные способности и интересы, тем самым создавая 
дополнительные мотивации изучения русского языка и 
обучения в российском вузе и привлекательный образ 
иностранного студента университета в цифровой среде. 

Ключевые слова: сетевое сообщество, функции 
социальной сети, иностранные студенты, русский 
язык,  эмоциональный интеллект. 

Abstract. The article deals with the role and 
functions of an account in the so-cial network 
Vkontakte, created for foreign non-philological faculties 
students. It helps to expand their communication space 
in Russian, to develop language, speech and cultural 
competencies and emotional involvement in cultural 
and historical events of our country, city and universi-
ty. The online community facilitates to form the inter-
national collective and creates additional motivations to 
communicate in Russian and study in Russian univer-
sities. All that pictures an attractive image of a foreign 
university student in the digital environment. 

 
Keywords: online community, functions of so-

cial media, foreign students, the Russian language, emo-
tional intellect. 

 

Пандемия резко изменила академическую сферу общения, приведя  

к моментальному облигаторному внедрению дистанционного образования 
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(Маев, Рублева, Хехтель 2021). В результате анализа особенностей учебного 

процесса в цифровой среде в весеннем семестре 2019–2020 учебного года, 

семестре, разделившем систему образования на до и после, и обобщения 

педагогического опыта секцией русского языка как иностранного (РКИ) фа-

культета подготовки иностранных специалистов была создана группа «Рус-

ский язык. Основные факультеты» в соцсети «В Контакте» (ВК). На основа-

нии трехлетней успешной деятельности аккаунта, объединяющего более  

800 подписчиков, появилась возможность сформулировать некоторые сооб-

ражения о функциях социальной сети в повседневной академической ком-

муникации студентов, магистрантов, аспирантов, выпускников, преподава-

телей и участников аккаунта, не относящихся непосредственно к целевому 

сообществу (преподавателей и студентов разных специальностей других 

кафедр и вузов, художников и режиссеров, родителей и друзей студентов, 

национальных объединений и др.).  

Создав сетевое сообщество, мы открыли одновременно пещеру Али-

Бабы и ящик Пандоры.  Его роль росла постепенно, как росток из зерна, так 

как увеличивалось количество функций аккаунта и их значение в компью-

терно-опосредованной коммуникации.     

Первоначальной функцией социальной сети была и остается прагмати-

ческая: официальная информация кафедры, факультета, университета, кон-

такты преподавателей и фактически круглосуточная доступность двусто-

роннего и многостороннего общения участников аккаунта с преподавателя-

ми и администратором.  

Диверсификацией этой функции явилось увеличение времени обще-

ния с преподавателями за пределами непосредственного учебного процесса: 

ответы на вопросы, обмен мнениями, участие в конкурсах видео, в мини-

опросах, блицах, коллективная работа в демократических жюри конкурсов 

чтения стихов и прозы, исполнения вокальных произведений.  Так проявля-

лись современные тенденции в общении, которые обсуждаются в среде 

преподавателей РКИ, особенно в нефилологических вузах: «<…> Если 

раньше преобладал авторитет роли преподавателя, то сейчас доминирует 

авторитет личности преподавателя, его яркая, неповторимая индивидуаль-

ность, оказывающая педагогическое и даже психотерапевтическое воздейст-

вие на студента. Как показывает практика, качество обучения РКИ напря-

мую зависит от качества взаимоотношений преподавателя и студента. От 

этого взаимоотношения зависит и мотивация студента <…>» (Тиханова 

2021). Преподаватель должен сам владеть искусством общения (Филатова, 

Фалеев 2023) и помогать студенту совершенствоваться в общении, преодоле-

вая языковой барьер.  

Дополнительные возможности общения, предоставляемые цифровой 

средой, повысили мотивацию не только овладения языком, так как вся ком-

муникация осуществляется на русском, но и более совершенного владения 

русским языком, повышения уровня языковой и речевой компетенций (хотя 

в этих терминах студенты не мыслят), в том числе понимания юмора в ком-

ментариях (что является признаком хорошего владения любым языком).  
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Для стимулирования лингвистической активности в ВК появились руб-

рики «Слово дня и смысл слова», «Студенческая лексика», «Размышление на 

вечер», языковые игры, ссылки на языковые сайты. В группе появилась ин-

формация о новых пособиях преподавателей кафедры – фактически анонс 

тех учебных книг, которые будут предлагаться студентам разных курсов  

и уровней для аудиторной и самостоятельной работы.    

Функция адаптации, в том числе ориентации в культуре, истории, обы-

чаях народа, страны, города, учебного заведения отражается в рубриках 

«Событие дня, года, века, русской и мировой культуры». В рубрике «Дата 

дня» представлены писатели, художники, композиторы, лексикографы, чьи 

имена на слуху у каждого более-менее образованного человека, интегриро-

ванного в русский этнос. Она дополняется ссылками на сайты региональных 

и федеральных музеев и библиотек, на собрания аудиозаписей.     

Информация, как известно, не воспринимается или плохо воспринима-

ется, если она не окрашена эмоциями, поэтому одной из функций ВК стало 

совершенствование, настройка эмоционального интеллекта. Современное 

поколение – поколение визуалов, и отношение к городу, к его достоприме-

чательностям, понимание красоты степной природы, нашей самой боль-

шой европейской реки формируется через фотографию – профессиональ-

ных фотографов и самих студентов. Фотографии на фоне достопримеча-

тельностей, на экскурсиях – это вписывание себя в современный и истори-

ческий контекст, это личная ассоциация, это формирование как минимум 

лояльности, а у кого-то привязанности, любви к городу твоей юности, к alma 

mater, впоследствии ностальгии по стране, которая приняла тебя в студен-

ческой молодости.  

Особенно важно в долгосрочной перспективе  формирование эмоцио-

нального отношения к Сталинградской битве, к военным мемориалам,  

к нашей уникальной топонимике – карте памяти, в которой живут и учатся 

студенты и которую многие могут не понять без помощи преподавателя 

(Аверьянова, Белякова, Сидорова 2023). Так формируются и сохраняются 

альбомы экскурсий студенческих поколений.   

Постепенно сформировалась функция престижности появления в акка-

унте со своим учебным роликом, со своей фотографией, со своей группой 

на занятии или в свободно время. Подготовка (в том числе предоставление  

в распоряжение конкурсантов текстового, аудио- и видеоматериалов), про-

ведение, подведение итогов  демократическим и экспертным жюри, анализ 

результатов масштабных учебных онлайн-конкурсов и вечеров (а их как ми-

нимум – 4 в год) – особый контент ВК, требующий совместных усилий ад-

министратора, преподавателей, студентов (Белоус, Ромашова 2021). Про-

смотры видеоматериалов (чтение стихов и прозаических отрывков, вокаль-

ных номеров, инсценировок классических произведений) исчисляются сот-

нями и тысячами. Многие материалы набирают более 500 просмотров  

в течение суток. Кураторы сети, объективно оценив количество просмотров, 

запустили в ролики рекламу.   

Отсутствие в аккаунте в числе участников мероприятий может вызвать 

неподдельное огорчение студента. Неожиданно появилась функция мони-
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торинга родителями,  родственниками, знакомыми деятельности и успехов 

студента: сколько раз он появился на фотографиях в группе на занятии, на 

экскурсии, представил ли ролик, есть ли его фотография с дипломом, с су-

вениром. Функция мониторинга тесно переплетается с функцией популяр-

ности (то есть с одной из ведущих функций социальных сетей).  

Включение в контекст отражения академической жизни помогает фор-

мированию интернационального студенческого сообщества (Рублева 2022), 

созданию чувства академической общности, единства, сопричастностности 

успехам другого – выступлению на конференции, победе на конкурсе, полу-

чению диплома – и осознанию этих успехов как стимула к собственному со-

вершенствованию.   

Эффективность деятельности аккаунта поддерживается в том числе его 

постоянным функционированием: ни дня без информации, так как у сту-

дентов выработалась привычка заходить в ВК ежедневно. Для этого были 

введены каникулярные рубрики, а также большие фотопроекты «Летняя га-

лерея» и «Зимняя каникулярная галерея»: каждый день кто-нибудь из сту-

дентов на фотографии в своих повседневных делах, на практике, в лаборато-

рии, на экскурсиях, в поездках, на родине с домашними, с друзьями, даже  

в магазинах и торговых центрах. В начале семестра специальными награда-

ми отмечаются активисты нашего ВК. Разделы «Файлы» и «Обсуждения» 

постоянно пополняются сканами наград студентов и преподавателей, мате-

риалами о нас в медиа, создается глубокий архив. Коллекция видеозаписей 

студентов к настоящему времени насчитывает более 300 роликов.    

Таким образом, будущее и уже настоящее интернационального образо-

вания и воспитания, которому в ВолгГТУ в сентябре 2022 года исполнилось 

60 лет (и рубрика к 60-летию интернационализации университета регуляр-

но пополнялась в течение юбилейного года), – в продуманной интеграции 

очного формата и создания площадок для академического общения в циф-

ровой среде.  
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Аннотация. Статья посвящена роли конкурс-
ных этапов фестиваля русской речи «Берега» в развитии 
коммуникативных способностей, совершенствовании 
речевых умений и навыков иностранных студентов, 
проходящих обучение в российских вузах. Авторы отме-
чают, что, в полном соответствии со своим названием, 
фестиваль «Берега» объединяет людей, предоставляя 
участникам хорошие возможности для общения, инте-
ракции. В работе подчеркивается важность на совре-
менном этапе комплексного образовательного процесса, 
который складывается как из учебных занятий, так из 
внеаудиторной деятельности. Такой подход стимули-
рует личностное развитие, повышает мотивацию сту-
дентов к глубокому изучению русского языка, способст-
вует развитию творческой активности. 

Особое внимание авторы статьи обращают на 
мнение о фестивале его непосредственных участников. 
Такой подход является актуальным, поскольку в науч-
ной литературе, посвященной подобной проблематике, 
прежде всего уделяется внимание точке зрения педагогов-
организаторов мероприятий. 

В статье подводятся итоги девятилетней рабо-
ты фестиваля русской речи «Берега», намечаются пер-
спективы развития этого проекта ФПИС ВолгГТУ. 
Принципиально важной авторам работы представляет-
ся организация межкультурного взаимодействия рос-
сийских и иностранных студентов. 

Ключевые слова: фестиваль, русский язык как 
иностранный, языковая среда, мотивация, коммуникация. 

Abstract. The article is devoted to the role of 
the competitive stages of the festival of Russian lan-
guage «Berega» in the development of communicative 
abilities, improving the speech skills of foreign stu-
dents studying at Russian universities. The authors 
note that, in full accordance with its name, the festival 
«Berega» unites people, providing participants with 
good opportunities for communication and interac-
tion. The article emphasizes the importance in the 
modern world of a comprehensive educational process, 
which consists of both academic classes and extracur-
ricular activities. This approach stimulates personal 
development, increases students' motivation to study 
the Russian language in depth, and promotes the de-
velopment of creative activity. 

The authors of the article pay special attention to 
the opinion of its direct participants about the festival. 
This approach is relevant, because in the special litera-
ture devoted to such problems, first of all attention is 
paid to the point of view of teachers-organizers of 
events. 

The article summarizes the results of the nine-
year work of the festival of Russian language «Berega», 
outlines the prospects for the development of this project 
of the VSTU. Fundamentally important to the authors 
of the work is the organization of intercultural interac-
tion between Russian and foreign students. 

Keywords: festival, Russian as a foreign language, 
language environment, motivation, communication. 
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Как известно, эффективное освоение иностранного языка невозможно 

без полноценного погружения в соответствующую языковую среду. Воз-

можности коммуникации в современном мире представляются практиче-

ски безграничными; человек получает информацию быстро, в значительном 

объеме, по самым разным каналам. «В современном социокультурном про-

странстве объективно сосуществуют амбивалентные тенденции: глобализа-

ция, интеграция языков и культур и стремление к национальной самоиден-

тификации, сохранению культурной идентичности. Обозначенное положе-

ние предполагает необходимость определения личностных ориентиров, ду-

ховно-нравственных координат» (Шаталова 2022: 107). В этой ситуации 

обучение иностранному языку, без сомнения, выступает сложным процес-

сом, составляющие которого – и непосредственно аудиторные традицион-

ные занятия, и огромный пласт того, что вне расписания, – оказываются 

равноценно значимыми. «Анализ применения воспитательной работы  

в процессе обучения иностранных учащихся русскому языку демонстрирует 

значимую роль внеаудиторных воспитательных мероприятий в повышении 

мотивации к более глубокому изучению русского языка и культуры России. 

Таким образом, они эффективнее подготавливаются к общению на русском 

языке с выражением собственных мыслей и чувств» (Дмитриева 2022: 12). 

Одной из важных форм погружения в языковую среду являются конкурсы  

и олимпиады. «The Olympiads are an excellent form of extracurricular work 

with foreign students, which allows not only to test the creativity of students, the 

level of formation of their language and professional competence, but also to in-

crease significantly the motivation to study Russian» (Sergeeva, Ukhnalyova 

2022: 91). 

В течение последних девяти лет Волгоградский государственный техни-

ческий университет проводит фестиваль русской речи иностранных студен-

тов «Берега», в котором принимают участие не только представители волго-

градского региона, но и граждане зарубежных государств, обучающиеся  

в вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Калмыкии, Пензы, Уфы, Тамбова, Том-

ска и других российских городов. Студенты соревнуются в письменном  

и устных конкурсах, представляют на сцене свои вузы, посещают экскурсии, 

мастер-классы, «круглые столы». Формат участия в фестивале может быть и 

заочным.  

В полном соответствии со своим названием, фестиваль русской речи 

«Берега» объединяет людей, предоставляя участникам хорошие возможно-

сти для общения, совместной творческой деятельности, саморазвития. 

«Особенно актуально проведение таких мероприятий для иностранных сту-

дентов, так как у них появляется дополнительная возможность включиться  

в коммуникационный процесс на русском языке. Фестивали русской речи, 

олимпиады по русскому языку, разнообразные творческие языковые кон-

курсы стали неотъемлемой частью учебного процесса во многих вузах Рос-

сии» (Белоус 2019: 49). Интересным и актуальным представляется взгляд на 

фестиваль его непосредственных участников, так как зачастую при анализе 

результативности и преимуществ подобных мероприятий преобладает точ-
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ка зрения организаторов, обусловленная педагогическим мастерством и на-

копленным опытом, но все же достаточно односторонняя.  

Непосредственным материалом для данной статьи послужило анкети-

рование участников фестиваля разных лет из 30 стран мира (Азербайджан, 

Афганистан, Вьетнам, Гана, Гвинея-Бисау, Египет, Замбия, Зимбабве, Ин-

дия, Индонезия, Иордания, Ирак, Йемен, Кения, Китай, Конго, Коста-Рика, 

Кот-д´Ивуар, Куба, Ливан, Мали, Нигерия, Палестина, Сенегал, Сербия, 

Сирия, Туркменистан, Узбекистан, Чад, Эфиопия). Им было предложено 

оценить подготовленность мероприятия, проанализировать собственные 

впечатления от участия в конкурсах, сформулировать пожелания к органи-

заторам.  

Абсолютно все опрошенные отметили, что участие в Фестивале русской 

речи «Берега» запомнилось им: атмосфера мероприятия была познаватель-

ной, «незабываемой и чудесной», в памяти останутся экскурсии, моменты 

общения с новыми друзьями, «огонь в глазах». Конкуренция и «соревнова-

ние в знаниях» мотивировали к изучению русского языка, способствовали 

разрушению психологических барьеров, препятствующих свободной ком-

муникации. Здесь студенты солидарны с мнением преподавателей РКИ: 

«Использование различных языковых и речевых игр позволяет снять психо-

логический барьер, стимулирует коммуникативные и познавательные  

потребности обучаемых» (Коломейцева, Шмалько-Затинацкая 2021: 124). 

Практика мультикультурного общения, использование русского как языка-

посредника помогали самовыражению, презентации своей личности на 

русском языке. 

Студенты, участвующие в фестивале, прошли отбор в предварительных 

конкурсах, показав свои знания. Они, как правило, имеют определенный 

языковой багаж: большинство опрошенных указывают владение тремя язы-

ками, но некоторые называют большее количество – и шесть, и семь языков. 

Анкетирование показало, что многие уже принимали участие в подобных 

мероприятиях, в числе которых называют и всероссийские фестивали, про-

ходящие в Астрахани, Воронеже и т. д., и университетские олимпиады по 

русскому языку, и языковые конкурсы на родине. Этим студентам присущ 

потенциал, есть мотивация для личностного развития как в плане познания 

языка, так и в аспекте социализации в инокультурной среде.  

Анализируя трудности, с которыми им пришлось столкнуться во время 

фестиваля, студенты не забывают и о том, что принесло пользу. 

Говоря о проблемах, участники фестиваля чаще всего упоминают труд-

ности и языкового плана (борьбу с фонетикой, грамматикой, орфоэпией  

и т. п.), и психологического плана (стресс и боязнь сцены; страх быть непо-

нятым, поскольку выступать приходится на русском, изучаемом зачастую 

совсем недолго, языке; незнакомые ранее оппоненты).  

Нельзя не отметить респондентов, которые не испытали каких-либо за-

труднений. Как правило, это студенты с хорошей языковой подготовкой, 

занявшие призовые места: «Я не могу сказать, что что-то было трудным или 

нет, я просто получал удовольствие от процесса подготовки» (Рейнальдо 
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Эскобар, Куба); «для меня ничего не было очень сложно» (Алекс Агнимел, 

Кот-д´Ивуар).  

Говоря о пользе, которую принесло им участие в фестивале, студенты 

или обобщают («Все было очень полезным» (Ами Маулана, Индонезия), 

или останавливаются на конкретных моментах. «Участие в фестивале по-

могло мне узнать новые слова и улучшить мою манеру говорить» (Дадо 

Сангарэ, Мали). Как можно видеть, студентка решила конкретные языковые 

задачи, что положительно повлияло на владение русским языком в целом. 

Многие студенты обращают внимание на социальные аспекты, говорят 

о приятных эмоциях, общении, что имеет большое значение и положи-

тельно влияет на процесс культурной адаптации. «Участие в фестивале дало 

мне очень хорошие эмоции и волнение. Я оказался успешным, получил 

мир воодушевления и многому научился» (Джейхун Захин, Афганистан).  

Говоря о влиянии участия в фестивале на отношения с преподавателя-

ми и другими студентами, анкетируемые на редкость единодушны. Они от-

мечают лучшее взаимопонимание, многие благодарны преподавателям за 

подготовку и поддержку. Очевидно, что внеаудиторная деятельность помо-

гает студентам лучше узнать друг друга, а также дает им осознанное пони-

мание механизма работы модели «наставник-ученик» в ее вузовском вари-

анте. «Я открыл свой разум для разных восприятий мира и культур» (Алек-

сандр Шаров, Коста-Рика). 

Студентам было предложено оценить, было ли важным для них срав-

нение своего языкового уровня с возможностями других. Здесь мнения рес-

пондентов разошлись. Кто-то счел такое сравнение неважным, исходя из по-

стулата об уникальности каждого индивидуума: «Все учатся по-разному  

и у каждого свои методы» (Архад Суалех, Кения). Кто-то указывает, в какой 

области это сопоставление важно: «Для меня сравнение заключалось в том, 

насколько хорошо я понимаю русских людей и насколько хорошо они по-

нимают меня» (Мохамед Гуда, Египет). Для других же сравнение – инстру-

мент для анализа собственных языковых способностей и мотивации рабо-

тать дальше: «хотелось узнать, каков мой уровень по сравнению с другими, 

чтобы стать лучше», сообщили Бону Азатбаева из Туркменистана и Майя 

Ибрахим из Сирии.  

Один из вопросов анкеты позволял предложить организаторам новые 

программы в рамках фестиваля. На этот вопрос были получены разверну-

тые ответы, что показывает живой отклик респондентов. Большинство 

предложили конкурсы, не требующие предварительной подготовки, но 

предполагающие знание языка на достаточно высоком уровне: «определен-

ные игры непосредственно на сцене», «блиц-опросы, не по грамматике,  

а жизненные», «конкурс рифмованных стихов, когда тема выбрана случай-

ным образом». Интересными были также идеи «написать рассказы для де-

тей», «разнообразить мероприятие просмотрами фильмов и после писать 

рецензии» (Жасурбек Хакимов, Узбекистан), проводить «больше мероприя-

тий для знакомства и веселого времяпрепровождения». Поступили пред-

ложения задействовать в программе фестиваля не только иностранцев: «хо-
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телось бы, чтобы русские студенты больше принимали участие в таких фес-

тивалях». Привлечение российских студентов для совместных мероприятий – 

действительно важный аспект. «Во внеаудиторное время у студентов-ино-

странцев появляется возможность сотрудничества и общения в непринуж-

денной обстановке с русскими студентами, что, в свою очередь, способствует 

формированию у них истинной внутренней мотивации к изучению русско-

го языка, а также их аккультурации» (Дмитриева 2022: 10). 

На вопрос, нужны ли такие фестивали иностранным студентам, абсо-

лютно все участники анкетирования ответили положительно. Многие аргу-

ментировали свой ответ: «Это способ помочь нам совершенствоваться  

и учиться в более интерактивной и интересной форме», «организация таких 

научных и культурных программ вызовет интерес к изучению русского язы-

ка, знакомству с культурой русского народа», «такие фестивали могут стать 

мотивацией для дальнейшего обучения». 

Таким образом, репрезентативный опрос, проведенный среди участни-

ков фестиваля русской речи «Берега» из 30 стран мира, показал, что сами 

студенты поддерживают проведение мероприятий подобного формата для 

иностранных учащихся. Фестиваль «Берега» вызывает у них неподдельный 

интерес; участие в этом внеаудиторном мероприятии положительно влияет 

на личностный рост студентов, развитие их языковых и коммуникативных 

навыков. Студенты-иностранцы получают стимул для решения различных 

учебных задач, глубже погружаются в мир русского языка, культуры, что 

способствует их успешной интеграции в жизнь российского общества.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной пе-
дагогической проблеме – вопросам адаптации иностран-
ных студентов российских вузов. Анализируется опыт 
адаптации иностранных учащихся, изучающих русский 
язык на факультете международного образования Там-
бовского государственного технического университета. 
Обозначены особенности внеаудиторной работы в фор-
мате праздничных мероприятий, направленных на пре-
одоление барьеров межкультурной коммуникации. 

Рассказано об особенностях организации праздно-
вания Масленицы, Международного женского дня, Нового 
года, дней национальных культур, о комплексе меро-
приятий, посвященных Дню Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

Авторы приходят к выводу, что организация празд-
ничных мероприятий способствует диалогу культур, 
формирующему лингвострановедческую и коммуника-
тивную компетенцию учащихся, уважительное отно-
шение к русской истории и культуре, что способствует 
успешной адаптации инофонов к новой социокультур-
ной и образовательной среде. 

Ключевые слова: адаптация иностранных сту-
дентов, межкультурная коммуникация, праздник, вне-
уадиторная работа, социокультурная среда. 

Abstract. The article is dedicated to the topical 
pedagogical problem of adaptation of foreign students in 
Russian universities. Authors analyze the experience of 
adaptation of foreign students who study Russian at the 
International Education Faculty of Tambov State Tech-
nical University. Peculiarities of extracurricular work 
in the form of festive events aimed at overcoming the 
boundaries of intercultural communication are revealed. 

The article touches upon some peculiarities of or-
ganizing the celebration of Maslenitsa (Pancake Weak), 
International Women’s Day, New Year, National Cul-
ture Days as well as the complex of events dedicated to 
the Day of the Victory of Soviet people in the Great Pat-
riotic War. 

Authors come to the conclusion that the organi-
sation of festive events promotes intercultural dialogue 
that develops the linguistic-cultural and communicative 
competence of students, respectful attitude to Russian 
history and culture. It contributes to the successful ad-
aptation of inofon students to a new sociocultural and 
educational environment. 

Keywords: adaptation of foreign students, cross-
cultural communication, festive event, extracurricular 
work, sociocultural environment. 

 

Среди приоритетных направлений государственной политики подго-

товки национальных кадров для зарубежных стран в российских образова-

тельных учреждениях обозначена подготовка интеллектуальной элиты за-

рубежных государств в целях обеспечения долговременных политических  

и экономических интересов России в регионах мира. В связи с этим актуа-

лизируется работа по адаптации иностранных граждан к условиям обуче-

ния и проживания в РФ, поскольку воспитательная работа с инофонами яв-

ляется мощнейшим инструментом формирования позитивного образа Рос-

сии, российского образования в мире. 
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В Тамбовском государственном техническом университете (ТГТУ) обу-

чается более 800 иностранных студентов из пятидесяти стран мира. Практи-

ка работы с иностранными обучающими показывает, что большинство сту-

дентов, прибывающих для обучения в РФ, владеют минимальным количест-

вом информации о принимающей стране, ее культуре, обычаях и традици-

ях. Задача университета – создать условия, позволяющие решать проблемы 

социокультурной адаптации, знакомить с национально-культурными реа-

лиями России, формировать интерес к ее истории и культуре. 

Иностранные граждане, приезжающие в Россию с целью получения 

образования на русском языке, как правило, начинают этот путь с изучения 

русского языка на подготовительных факультетах вузов. Приезд в другую 

страну сопровождается явлением социокультурного шока, поскольку неиз-

бежно возникают сложности, обусловленные не только языковым барьером, 

но и различием в вероисповедании, обычаях и традициях, национальных 

особенностях характера, культурных установках и ценностях. Кроме того, 

необходимо адаптироваться к образовательному пространству российского 

вуза. Педагоги отмечают, что даже вчерашние российские школьники, пе-

решагнув порог университета, сталкиваются с неготовностью к новому этапу 

образовательной системы (Ермилова 2016; Волкова, Оспанова, Жапарова 

2020). Что же говорить об инофонах, проблема адаптивного перехода кото-

рых многократно усилена неизбежным вовлечением в межкультурный диа-

лог не только с россиянами, но и с одногруппниками? Обучение на подгото-

вительных факультетах чаще всего ведется в поликультурных группах,  

и иностранному учащемуся следует быть готовым к тому, что в течение мно-

гих месяцев ему придется общаться с представителями других культур, но-

сителями разных языков, жить в чужой среде: разница в климате, укладе 

жизни, нормах, правилах, обычаях вызывает необходимость адаптации  

к новому культурному и образовательному пространству.  

Вопросы адаптации иностранных студентов – актуальная педагогиче-

ская проблема. Исследователи отмечают, что эффективности межкультур-

ной коммуникации мешают языковые (семантические, стилистические, фо-

нетические), этнокультурные и психолого-педагогические барьеры (Горских 

2022: 20), обосновывают необходимость их преодоления и обозначают соот-

ветствующие пути решения обозначенной задачи (Гаврилов 2021; Власова, 

Полякова 2018; Воробьева, Батурина 2018; Иконникова, Тужикова 2019). 

На базе факультета международного образования (ФМО) ТГТУ, где обу-

чение иностранных граждан ведется с 1994 года, для иностранных учащихся 

организуются мероприятия социокультурного и профориентационного ха-

рактера, мероприятия по адаптации и интегрированию в российское граж-

данское общество, а также спортивно-массовые мероприятия. Все они на-

правлены на вовлечение иностранных обучающихся ТГТУ в систему соци-

альных коммуникаций, освоение основ адаптации к социуму и саморегуля-

ции, развитие интеллектуальной сферы личности, на профориентационную 

поддержку в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей про-

фессиональной деятельности.  
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Во внеаудиторной работе с иностранными гражданами ФМО ТГТУ 

важное место уделяется организации праздничных мероприятий, которые 

не только знакомят учащихся с историей и культурой России, но и позво-

ляют им рассказать о социально-культурных атрибутах своей родной стра-

ны. Такой подход направлен на устранение барьеров в межкультурной 

коммуникации.  

Праздники – один из источников познания жизни народа (Снегирев 

1990:78). Как отмечает И.Ю. Рыбникова, «в ситуации праздника человек <…> 

переживает сакральное эмоционально и переводит на уровень собственного 

сознания», «праздник утверждает общественно значимые культурные цен-

ности и приобщает к ним человека» (2023:188-189).  

Во время обучения на подготовительном факультете иностранные уча-

щиеся вместе с россиянами встречают День дружбы народов Тамбовской 

области, День российского студенчества, Новый год, Рождество, 8 Марта, 

участвуют в масленичных гуляниях, отмечают День космонавтики, День По-

беды, День Славянской письменности и культуры, День русского языка и др. 

Праздничные мероприятия предваряются уроками страноведения, где 

учащиеся получают представление о празднике, знакомятся с его культур-

но-историческими и символическими аспектами, изучают соответствую-

щую лексику. 

Следует остановиться подробнее на некоторых традициях ФМО ТГТУ, 

связанных с организацией праздничных мероприятий для иностранных 

обучающихся подготовительного отделения.  

Празднование Широкой Масленицы ежегодно проводится факульте-

том на протяжении более 20 лет. Веселые проводы зимы и встреча весны – 

неотъемлемая часть картины мира русского народа, поэтому в рамках пла-

на внеучебной работы ФМО предусмотрено знакомство иностранных обу-

чающихся с феноменом этого праздника, что дает им возможность почувст-

вовать себя частью окружающего социума. 

Масленица – один из любимых народных праздников, традиции кото-

рого на протяжении многих лет не теряют своей актуальности. Это один из 

ключевых русских концептов, отражающих мировосприятие нашего наро-

да. Согласно «Словарю русской ментальности», это «ритуал проводов зимы, 

традиционно веселый и яркий праздник как игровое представление удали, 

простора, широты, полнокровной жизни в ее плотских проявлениях» (Ко-

лесов, Колесова, Харитонов 2014: 429).  

Мероприятие знакомит иностранных учащихся с традицией проводов 

зимы, с понятиями «широкая масленица», «чучело масленицы», «сжигание 

масленицы», «блины», «солнце», «народные гуляния» и др. Для студентов 

ФМО ТГТУ праздник проводов зимы представляет собой красочное действо 

на живописном берегу реки Цны. Приглашаются фольклорные коллективы, 

выступления которых знакомят инофонов как с русским народным творче-

ством, так и с особенностями национального костюма. Иностранные студен-

ты становятся не только зрителями, но и участниками праздничного пред-

ставления: они облачаются в соответствующие наряды, исполняют роли 
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Масленицы, Солнца, скоморохов, ряженых, принимают участие в много-

численных конкурсах и веселых соревнованиях. Конечно, обязательной ча-

стью праздника становится дегустация блинов. Завершается мероприятие 

сжиганием чучела Масленицы.  

Один из любимых россиянами весенних праздников – это, конечно, 

Международный женский день (8 Марта). Традиционно в преддверии этого 

праздника на ФМО ТГТУ организуется заседание женского интерклуба «На-

дежда», созданного с целью адаптации иностранных студенток. Это часть 

интернационального студенческого клуба «Глобус», более 20 лет функцио-

нирующего на факультете международного образования. Вопрос о гендер-

ных различиях в способностях к успешной адаптации иностранных слуша-

телей, несомненно, может стать предметом отдельного разговора, однако 

очевидно, что представительницы слабого пола нуждаются в особом внима-

нии: «более половины женской части студенческого иностранного сообще-

ства чувствуют себя «чужими» в России – 54,5 %, тогда как 57,1 % мужчин 

отмечают обратное» (Сухова 2013:56). Нормативные образцы, сформиро-

ванные в сознании представительниц иной культуры, могут создавать до-

полнительные барьеры в межкультурной коммуникации. Создание условий 

для диалога между студентками из разных стран позволяет найти точки со-

прикосновения в мировосприятии, поделиться ценностными ориентирами, 

знаниями, культурными особенностями представителей разных стран, что 

будет способствовать более успешной адаптации к социальным условиям 

принимающего сообщества. Во время заседаний женского интерклуба де-

вушки готовят блюда национальной кухни, демонстрируют модную одежду 

своих стран, делятся рецептами красоты, рассказывают о своих увлечениях, 

проводят мастер-классы по созданию причесок и пр. Девушки рассуждают 

о роли женщины не только в семье, но и в целом в современном обществе, 

рассказывают о выдающихся женщинах своих стран.  

Важным мероприятием, направленным на знакомство с культурными 

традициями разных стран, являются дни национальных культур. Иностран-

ные учащиеся организуют тематические выставки, виртуальные экскурсии, 

демонстрируют национальные костюмы, исполняют песни и танцы своего 

народа. В качестве зрителей приглашаются российские учащиеся различ-

ных учебных заведений. Для них организуется викторина по истории  

и культуре стран, представители которых участвуют в мероприятии. В каче-

стве призов зрители, правильно ответившие на вопросы, получают этниче-

ские сувениры. Возможность продемонстрировать красоту и уникальность 

своей культуры способствует формированию дружеских, доверительных от-

ношений между учащимися из разных стран.  

Особое внимание на ФМО ТГТУ уделяется знакомству иностранных 

обучающихся с традициями и историей Дня Победы. Вместе с преподава-

телями учащиеся участвуют в организуемой факультетом акции «Венок па-

мяти». Проектом предусмотрено возложение цветов к памятникам и мемо-

риалам, посвященным героям и событиям ВОВ, посещение музеев и выста-

вок. С 2010 года в Тамбове действует Музейно-выставочный центр Тамбов-



ПЕДАГОГИКА 
 

 

91 

ской области с экспозицией «Во славу Родины», где представлено более  

3,5 тысяч экспонатов, иллюстрирующих потенциал боевой славы страны, 

деятельности прифронтовой Тамбовской области по оказанию помощи 

действующей армии в годы Великой Отечественной войны. Уникальные вы-

ставочные проекты организуются Тамбовским областным краеведческим 

музеем. Накануне Дня Победы проводится интерактивное занятие, на кото-

ром студенты узнают о трагических страницах истории человечества, свя-

занных с идеологией фашизма и национализма, демонстрируются кадры 

кинохроники страшных лет Второй мировой войны, проводится акция 

«Бессмертный полк факультета международного образования ТГТУ», звучат 

стихи о Великой Отечественной войне в исполнении иностранных учащих-

ся. Занятие традиционно заканчивается минутой молчания в память о по-

гибших в годы Второй мировой войны. 

Для иностранных учащихся ФМО ТГТУ на протяжении многих лет ор-

ганизуется новогодний праздник, который представляет собой поликуль-

турный диалог: с одной стороны, иностранные учащиеся знакомятся с рус-

скими новогодними традициями, с такими важными для языкового созна-

ния русского человека концептами, как «елка», «Дед Мороз», «Снегурочка», 

«снеговик», «подарки», «мандарины», «снег», «бой курантов», «гирлянда», 

«снежинки», «елочные украшения», «загадать желание», «бенгальские ог-

ни», «хлопушки», «веселье», «особая атмосфера» и др.; с другой стороны, 

учащиеся готовят концертные номера, отражающие национальный колорит 

самых разных стран. Таким образом, праздничное мероприятие, с одной 

стороны, знакомит иностранцев с культурой и традициями россиян, а так-

же воспитывает у всех участников мероприятия толерантное отношение  

к культуре и традициям других народов, что способствует нивелированию 

межкультурных барьеров.  

Организация праздничных мероприятий способствует как успешной 

адаптации иностранных учащихся, так и повышению уровня владения рус-

ским языком: расширяется словарный запас, закрепляются изученные 

грамматические конструкции, улучшаются навыки говорения и аудирова-

ния. В активном лексическом запасе студентов закрепляются слова-

концепты, отражающие языковое сознание русского народа.  

Праздничные мероприятия, приуроченные к российским праздникам 

и памятным датам, создают условия погружения в национальную культуру, 

популяризируют ее идеи и ценности. Возникает диалог культур, способст-

вующий формированию лингвострановедческой и коммуникативной ком-

петенции, уважительного отношения к русской истории и культуре, к тра-

дициям и обычаям нашего народа, что является важным условием успеш-

ной адаптации к новой социокультурной и образовательной среде. 
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Аннотация. В статье на основе методической 
классификации обучения языку в специальных целях 
представлены основные реперные точки курса мето-
дики для подготовки будущих преподавателей русско-
го языка иностранцам в технических вузах РФ. Наи-
более подробно рассмотрены две составляющие про-
фессиограммы преподавателя: предметная компетен-
ция (чему учить) и преподавательская компетенция 
(как учить). 

Ключевые слова: уровни вузовского образо-
вания; вузы инженерного профиля; подготовитель-
ные структуры вузов РФ; подготовка преподавате-
лей РКИ. 

Abstract. The article presents the main reference 
points of the course of methodology for training future 
teachers of the Russian language to foreigners in technical 
universities of the Russian Federation on the basis of the 
methodological classification of language teaching for spe-
cial purposes. The two components of the teacher's 
professionogram are considered in the most detail: subject 
competence (what to teach) and teaching competence (how 
to teach). 

Keywords: levels of higher education; university of 
engineering profile; preparatory structures of Russian 
universities, teacher training of the Russian as a foreign 
language. 

 

Каждый год педагогические вузы выпускают десятки преподавателей 

русского языка как иностранного (РКИ). Многие из этих преподавателей 

приходят работать на подготовительные отделения российских вузов различ-

ных профилей. Будучи гуманитариями, они успешно вливаются в препода-

вательскую деятельность гуманитарных вузов. Но ни один педагогический 

университет в России не готовит педагогов для преподавания русского языка 

как иностранного в вузах инженерных, технических. У начинающих работу на 

подфаке молодых специалистов нет ни малейшего представления о том, как 

именно учить иностранцев в том или ином техническом вузе: строительном, 

железнодорожном, нефтегазовом, станкоинструментальном и пр. 

На каждом уровне подготовки в техническом вузе преподается один из 

аспектов языка в специальных целях (ЯСЦ): 

1) научный стиль речи изучают на подготовительном отделении/фа-

культете; 

2) язык специальности − в бакалавриате;   

3) метаязык науки – на первом курсе магистратуры (Васильева, 2023).  

При обучении на подфаках наибольшую трудность для иностранцев 

представляет усвоение уровня ТРКИ 1 (В 1), который по программе начина-

ется со второго семестра, где к занятиям по русскому языку подключаются 

общенаучные предметы, поэтому при подготовке будущих преподавателей 

РКИ именно методике преподавания на этом уровне должно быть уделено 

наибольшее внимание. Это обусловлено даже не тем, что программа по 

РКИ содержит сложные грамматические темы, а тем, что с иностранцами 

начинают работать преподаватели-предметники, читающие пропедевтиче-

ские курсы по школьным дисциплинам – математике, информатике, физи-

ке и т. д. Предметники используют научный стиль речи русского языка со 

всем его многообразием терминологии и синтаксиса, что вызывает у студен-

тов шок, так как их словарный запас невелик, а научный стиль речи они еще 

не изучали. При этом предметники жалуются, что при устном опросе или 

объяснении способов решения задач учащиеся их не понимают, а значит, 

виноваты русисты, которые не научили их воспринимать и понимать науч-

ную русскую речь. 

Чтобы решить эту проблему, будущим преподавателям объясняется, 

что, хотя программа уровня ТРКИ 1 по грамматике является общей для 

всех, набор лексических единиц и превалирование тех или иных син‐
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таксических конструкций сильно различаются в зависимости от того, 

к какому профилю относится вуз: естественно-научному, гуманитарному, 

экономическому, медико-биологическому или техническому и технологи-

ческому (Васильева, 2005).  

Подчеркивается также необходимость постоянного контакта с предмет-

никами по поводу отбора материала для каждого занятия по РКИ, чтобы 

коррелировать с семинарскими занятиями по отдельным дисциплинам. 

Следует вернуться к тому вопросу, с которого начиналась данная статья: 

как готовить будущих преподавателей РКИ для технических вузов, чему их 

учить. При их подготовке следует обращать главное внимание на две педа-

гогические компетенции: предметную (что изучать) и педагогическую (как 

изучать). 

I. Предметная компетенция 

Самой важной задачей курса методики для будущих преподавателей 

является, на взгляд авторов, подробная, детальная работа над предметной 

составляющей Программы. Очевидно, что без хорошего знания граммати-

ческого и лексического материала преподаватель не сможет полноценно 

работать с иностранцами, сколько бы он не развивал цифровую, педагоги-

ческую, коммуникативную и другие компетенции. 

Наиболее важные темы, входящие в Программу ТРКИ1 (В1), следующие.  

1. Лексика (глагол) и словообразование 

Демонстрируется будущим преподавателям, что одна и та же инфор-

мация, содержащаяся в глагольном инфинитиве, может передаваться раз-

личными частями речи: глаголами, причастиями действительными и стра-

дательными, деепричастиями, отглагольными существительными. Перво-

очередной задачей является научить иностранца опознавать эти части речи 

с целью нахождения их в словаре, а затем анализировать их роль в тексте: 

чертить, чертежные инструменты, начерченные детали. 

Постоянно напоминается, что при отборе лексики и работе с иностран-

цами над грамматикой преподаватель должен основное внимание уделять 

работе с глаголами, с глагольными формами, наиболее актуальными для 

конкретных текстов, а не существительным и терминологическим сочетани-

ям «существительное+прилагательное». «Доля глаголов от общего числа 

слов в русском языке намного выше, чем в других языках. Названное лидер-

ство русского языка по уровню динамичности, … семантики за счет насы-

щенности текста глаголами предстает как функционально оправданное 

своеобразием внутренней формы» (Мельников, 1989:9).  

2. Простое предложение.  

Спецификой русских инженерных текстов является прежде тот факт, 

что сами инженеры-деятели обычно остаются как бы «за кадром», акцент 

переносится с субъекта-деятеля на объект-предмет, поэтому в текстах велик 

процент односоставных бессубъектных предложений, не столь типичных 

для языка общего владения. Две основополагающие проблемы при работе  

с иностранцами над простыми предложениями в научно-техническом под-
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стиле – «это категория бессубъектности в односоставных предложениях и 

инверсия, то есть относительно свободный порядок расположения слов. Все 

частные трудности при работе над этими темами являются, лишь следстви-

ем этих двух» (Авдеева, Васильева, Орлова, Артемьева, Богомолова, Дубин-

ская, Касарова, Колосова, Филипская, Цветова. Русский… Вып. 2 2019:18). 

В научном тексте одна и та же информация может передаваться раз-

ными типами односоставных предложений, выбор структуры простого 

предложения  зависит очень часто от изучаемой дисциплины (Васильева, 

2005:8), определенную роль играют также личные предпочтения авторов 

учебников, а тем более лекторов. Поэтому будущим преподавателям объяс-

няется необходимость показывать иностранцу, как одни виды предложений 

могут заменяться другими при сохранении смысла.  

Большое внимание учим уделять трансформации активных конструк-

ций в пассивные, а также замене причастных оборотов придаточными со 

словом который. Таким образом, необходимо учить иностранцев синтакси-

ческой синонимии. 

3. Причастия и деепричастия. 

Работа с этими частями речи начинается с демонстрации и тренировки 

различных форм причастий и деепричастий (активных и пассивных, на-

стоящего и прошедшего времени), а затем показывается иностранцу, что 

суть причастных оборотов сводится к выполнению функции определения,  

а деепричастий, доля которых в научных текстах год от года уменьшается, – 

к роли обстоятельств. Важно научить иностранца понимать смысл причаст-

ных и деепричастных оборотов, которые «могут быть присоединены в раз-

личной последовательности (из-за особенностей порядка слов в русском 

языке) к самым разным членам предложения. Эти многочисленные ослож-

няющие элементы создают довольно хаотичную в представлении иностран-

цев ткань текста, вызывающую наибольшие трудности при попытке понять 

ее построение и смысл» (Авдеева Васильева, Орлова, Артемьева, Богомоло-

ва, Дубинская, Касарова, Колосова, Филипская, Цветова. Русский… Вып. 4 

2019:17). 

II. Педагогическая компетенция 

В лекциях для будущих преподавателей должны быть затронуты сле-

дующие вопросы. 

1. Инженерам свойственен особый когнитивный тип восприятия ин-

формации, так называемый аналитический (левополушарный) стиль. Важ-

но показать, что когда преподаватель РКИ начинает преподавать РКИ с ну-

ля, он имеет дело с абитуриентами, у которых, как правило, еще не сфор-

мирован инженерный тип мышления. Его предстоит формировать во время 

обучения в вузе. Будущие преподаватели должны понять, что, несмотря на 

генетическую обусловленность развития правого или левого полушария, 

психологи давно доказали возможность перехода от право- к левополушар-

ному мышлению в процессе получения образования. Поэтому необходимо 

знакомить будущих преподавателей РКИ с типологией заданий, помогаю-

щих формированию инженерного менталитета.   
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2. Преподаватель РКИ при работе с предмагистрантами и аспирантами 

должен быть ознакомлен с типичным построением инженерного текста, ко-

торое включает помимо постановки задачи, нахождение различных вариан-

тов решения, выбор лучшего для данной задачи варианта и обоснование 

своего выбора. Преподаватель должен научить слушателей подфака рус-

скоязычному обслуживанию этой деятельности.  

3. Должна быть показана необходимость использования не научно- по-

пулярных, а аутентичных материалов в обучении. 

4. В процессе работы на подфаке преподаватель-русист должен осущест-

влять постоянную связь с преподавателями-предметниками для согласования 

тематики занятий, лексического и грамматического объема материала.   

5. Преподаватель РКИ должен знать, что при чтении учебных текстов на 

занятиях по РКИ (на подфаке эти тексты представляют собой аутентичные 

фрагменты российских учебников по математике, информатике, физике) 

внимание иностранцев следует привлекать к пониманию содержания тек-

ста. Тренировка же грамматических явлений должна предшествовать рабо-

те с текстом. 

Таким образом, процесс подготовки преподавателей РКИ для работы  

в технических вузах должен включать два компонента: 

1) знакомство с лексико-грамматической программой уровня с учетом 

специфики вуза; 

2) знакомство с наиболее актуальными аспектами формирования педа-

гогической компетенции преподавателя РКИ. 

Принимается во внимание также и факт, что «изменения основных ха-

рактеристик контекста инженерной деятельности, ее целей, появление но-

вых методов обучения не могут не влиять на инженерное образование  

и должны быть учтены» (Топоркова 2021) в Программах по обучению моло-

дых специалистов по преподаванию РКИ. 
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Аннотация. В статье проанализирована и 
раскрыта роль, значение и основные направления ра-
боты кафедры педагогики в развитии научно-
образовательного пространства университета. Пред-
ставлена особенность участия кафедры в формирова-
нии педагогического мастерства вновь принятых мо-
лодых преподавателей университета. Дана характе-
ристика инновационным мероприятиям, приводи-
мым кафедрой общей и профессиональной педагогики 
Оренбургского государственного университета в рам-
ках Недели педагогики, посвященной Дню преподава-
теля высшей школы. 

Ключевые слова: кафедра педагогики, педаго-
гическое образование университет, научно-образова-
тельное пространство. 

Abstract. The article analyzes and reveals the 
role, significance and main directions of work of the 
Department of Pedagogy in the development of the 
scientific and educational space of the university. 
The peculiarity of the department's participation in 
the formation of the pedagogical skills of newly hired 
young university teachers is presented. A descrip-
tion is given of the innovative events carried out by 
the Department of General and Professional Peda-
gogy of Orenburg State University as part of the 
Pedagogy Week dedicated to Higher School Teach-
er's Day. 

Keywords: Department of Pedagogy, pedagogical 
education, university, scientific and educational space. 

 

В Российской Федерации 2023 год объявлен годом педагога и наставни-

ка. В педагогических исследованиях исторические параллели выявляют об-

разовательно-просветительскую роль педагогов в жизни поколений подрас-

тающих граждан страны (Кирьякова, Южанинова, Мороз 2023), а опыт двух 

десятилетий нового века в развитии высшей школы подтверждает значи-

мость кафедр гуманитарных дисциплин в становлении современных уни-
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верситетов как в столицах (Садовничий 2004; Тряпицына 2006), так и в ре-

гионах (Смирнова, Краснова 2013; Салимгареев 2022). Сосредоточием изу-

чения и развития педагогической деятельности в университете, как правило, 

являются кафедры педагогики. Цель данной статьи – представление новых 

аспектов роли кафедры педагогики в развитии научно-образовательного 

пространства Оренбургского государственного университета.  

Научную значимость и роль кафедры педагогики в университете опре-

деляет уровень квалификации ее сотрудников, современные знания теоре-

тической и прикладной науки как сферы модернизации методологии педа-

гогических исследований и инновационных образовательных технологий.  

Кафедра общей и профессиональной педагогики Оренбургского государст-

венного университета создана в 2014 г на базе кафедр теории и методологии 

образования (зав. кафедрой д-р пед. наук проф. А. В. Кирьякова), общей пе-

дагогики (зав. кафедрой д-р пед. наук проф. С. М. Каргапольцев), теории  

и методики профессионального образования (зав. кафедрой д-р пед. наук 

проф. В. Г. Гладких). С 2014 по 2023 год кафедру возглавляла д-р пед. наук 

профессор, заслуженный деятель науки РФ Аида Васильевна Кирьякова.  

В настоящее время кафедрой руководит д-р пед. наук доцент Виктория Ва-

сильевна Неволина. 

Кадровым научным ядром кафедры являются восемь штатных докторов 

педагогических наук из 13 докторов педагогических наук Оренбургского го-

сударственного университета.  

Кафедра общей и профессиональной педагогики осуществляет работу 

как в традиционных учебных направлениях, так и в инновационных сферах.  

Кафедра ведет масштабную учебную работу, обеспечивая всю совре-

менную гуманитарную вузовскую вертикаль. В плане работы бакалавриат, 

магистратура, специалитет, аспирантура, докторантура, повышение квали-

фикации, переподготовка и второе высшее образование (через Институт 

развития образования и Институт непрерывного профессионального обра-

зования ОГУ). Кафедра обеспечивает блок основных и специальных учебных 

дисциплин, адаптированных к специфике профессиональной деятельности 

будущих специалистов реализуемых в вузе направлений подготовки.  

В рамках учебно-методической работы профессорско-преподаватель-

ским составом кафедры создан богатый фонд учебно-методических мате-

риалов, отвечающих внедрению компетентностного подхода в практику об-

разовательной деятельности современного университета. 

Активно используется информационная платформа Moodle для орга-

низации и контроля дистанционного обучения. Для проведения различных 

видов контроля (текущего, промежуточного, итогового) внедрена автомати-

зированная интерактивная система сетевого тестирования (АИССТ), осуще-

ствляется практико-ориентированный подход (Тавстуха, Матвиевская, Гана-

ева 2023). Неотъемлемой функцией является проведение учебных занятий, 

руководство практикой бакалавров, магистрантов и аспирантов в соответст-

вии с учебным планом, рабочей программой с использованием современ-

ных образовательных технологий.  
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Особенностью кафедры общей и профессиональной педагогики явля-

ется большая научно-исследовательская работа в направлении аксиологии 

образования, саморазвития обучающихся, формирования опыта проектной 

деятельности в педагогике; изучение современной педагогической теории  

и практики образования, образовательного дизайна и менеджмента, взаи-

модействия вуза и работодателей.  

Докторский коллектив кафедры активно работает в составе объединен-

ного диссертационного совета 99.2.019.02 по защите диссертаций на соиска-

ние ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук на базе ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет», ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет». 

В то же время возникают и решаются новые задачи. Традиционное по-

вышение педагогической квалификации преподавателей университета  

в 2023 году стало для кафедры научно-просветительским вызовом. В 2023 г. 

во всех университетах России, принимающих участие в государственной 

программе поддержки университетов «Приоритет 2030» произошло омо-

ложение кадров. В ОГУ практически на каждой кафедре были приняты мо-

лодые неопытные преподаватели, которые уже в сентябре 2023 года присту-

пили к педагогической деятельности.  Необходимо было в кратчайшие сро-

ки обеспечить их готовность к ведению учебной работы, сформировать 

компетенции педагогического мастерства. Кафедрой общей и профессио-

нальной педагогики были организованы курсы повышения квалификации 

«Формирование педагогических компетенций преподавателей университе-

та». Ведущие преподаватели кафедры в формате проблемных лекций  

и дискуссионных практик представили результативный педагогический 

опыт и новые ответы педагогики на массовую цифровизацию, смену аксио-

логических парадигм и технологических укладов современного мира (Кри-

сковец, Загодарчук, Белоновская 2023). Содержание курсов ориентировало 

педагогическую деятельность на тренды мира профессий – обеспечение 

технологического суверенитета, внедрение информационно-коммуникаци-

онных технологий, профессиональную мобильность. Они принципиально 

изменяют профессиональную деятельность преподавателя высшей школы 

(Неволина 2020; Дулина, Ануфриева, Петрунева 2023). 

Кафедра общей и профессиональной педагогики также ориентирует свою 

научно-исследовательскую работу в направлениях трендов молодежной поли-

тики Российской Федерации. Векторы исследований – идеи продуктивного со-

циально-востребованного саморазвития и самоактуализации обучающихся.  

К таким исследованиям относятся, например, НИР №123062800037-4 «Про-

фессиональное становление будущего специалиста в условиях университет-

ского образования» (руководитель В. В. Неволина), «Аксиология трансфор-

мации образования в условиях цифровизации современного мира» (НИР 

№121102900018-7, руководитель – А. В. Кирьякова).  

Проблемный семинар кафедры с аспирантами и соискателями активи-

зировал подготовку диссертационных исследований, особенно в части мето-

дологического аппарата современной педагогики. Обсуждение и апробация 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

100 

результатов научных исследований реализуются как в очном, так и в дис-

танционном формате посредством информационно-коммуникационных 

технологий, что способствует созданию среды инновационных сетевых 

взаимодействий (Кирьякова, Каргапольцева, Белоновская, Дужников 2021).  

На базе кафедры, которая выступила в качестве партнерской площадки 

V Международного научно-образовательного форума «Миссия универси-

тетского педагогического образования в ХХI веке», 29 сентября 2023 года со-

стоялся «круглый стол» «Трансформация университетского образования  

в современном мире». Особый интерес и множество дискуссионных вопро-

сов вызвал доклад А. В. Кирьяковой «Трансформация образования как фе-

номен объективной реальности», в котором слушателям были представлены 

приоритетные ценности в профессиональном образовании ближайшего 

будущего. В докладе И. Д. Белоновской «Трансформация университетского 

образования в современной практике» были рассмотрены ключевые на-

правления исследований трансформации образования, внедрения таких но-

вых педагогических технологий, как веб-квест, модерация, подкаст, мобиль-

ное видео и другие. Директор Кумертауского филиала Оренбургского госу-

дарственного университета Т. В. Сазонова рассмотрела возможности транс-

формации университетского образования в проекциях на развитие фили-

ала вуза, представила анализ результативного опыта развития Кумертауско-

го филиала в условиях трансформации современного образования, который 

может быть масштабирован в региональных образовательных экосистемах 

(Сазонова, Кирьякова, Белоновская 2022). Интерес слушателей вызвал док-

лад Е. Р. Южаниновой, в котором рассматривалось изменение роли препо-

давателя в условиях цифровизации (2021). Подобные мероприятия позво-

ляют осуществлять межвузовское сотрудничество и обмен опытом – один из 

важных факторов развития научно-образовательного пространства универ-

ситетского образования. 

В 2023 году кафедра выступила организатором Недели педагогики, 

приуроченной к профессиональному празднику – Дню преподавателя выс-

шей школы (19 ноября). Основной целью мероприятия является повыше-

ние интереса  к педагогическому мастерству как составляющей профессио-

нальной культуры преподавателя высшей школы, популяризация педаго-

гики как науки и сферы практических профессиональных действий специа-

листов современного рынка труда, активизация творческого потенциала 

будущих специалистов. 

Неделя педагогики представляет комплекс различного рода мероприя-

тий. В течение недели преподаватели, студенты и гости ОГУ посетили лек-

ции, семинары, дискуссии, тренинги, кинолектории, на которых специали-

сты в области образования делятся своим опытом и знаниями. Также про-

шли практические мастер-классы, где участники смогли применить новые 

подходы и методики в своей работе. 

Торжественное открытие Недели педагогики в ОГУ включает следую-

щие мероприятия:  презентация портретной галереи педагогической науки 

в ОГУ «Кандидаты и доктора педагогических наук ОГУ в лицах»; презента-
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ция информационно-методического журнала «Университетский округ»; 

мастер-класс «Актуальные направления педагогических исследований: тра-

диции и инновации (по рекомендациям ВАК)»; кейс-курс «Развитие акаде-

мической профессии»; кинолектории «Флаги на башнях», «Солнце В. А. Су-

хомлинского», «Урок экологии». 

В течении Недели педагогики состоялись: дискуссионная площадка 

«Бекстейдж-медиа: роль медиа в современном образовательном процессе»; 

открытый диалог «Развитие компетенций молодого специалиста в ответ на 

изменение поколений в деловом мире»; интенсив «Имидж педагога в соци-

альных сетях»; мастер-класс «Профессиональное саморазвитие молодого пе-

дагога»; мастер-класс «Axiology and education» (на английском языке, лек-

тор-модератор – заслуженный деятель науки профессор А. В. Кирьякова); 

мастер-класс «Самопрезентация: искусство успешного выступления»; видео-

галерея «Гений русской науки М. В. Ломоносов»;  митап «Правила успешно-

го педагогического стартапа»;  телемост «Педагогика креативности»; обще-

университетская акция «Благодарю педагога». 

Таким образом, кафедра педагогики в современном университете явля-

ется необходимым элементом процесса формирования научно-образова-

тельного пространства. Выполняя традиционные функции линейного учеб-

ного подразделения, кафедра участвует в процессе непрерывного профес-

сионального образования специалистов всех направлений университетской 

подготовки по вертикали «бакалавр-специалист-магистр-аспирант-докто-

рант» и горизонтали «повышение квалификации, переподготовка, второе 

высшее образование». Научно-просветительские, научно-образовательные  

и профориентационные мероприятия, проводимые кафедрой, обеспечива-

ют популяризацию педагогики не только как специализированной отрасли 

знаний работников образования, но и как сферы востребованных трудовых 

навыков современных специалистов.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме разви-
тия неформального образования, особенно актуальной в 
современной системе непрерывного профессионального 
образования. Традиционная модель дискретного повыше-
ния квалификации педагогических работников не полно-
стью отвечает задачам современного образования, по-
скольку не всегда быстро реагирует на запросы педагогиче-
ского сообщества. Изменения, происходящие в обществе, 
требуют поиска новых подходов в системе профессио-
нального развития педагогических кадров. Такую задачу 
помогает выполнять неформальное образование, направ-
ленное на развитие компетенций педагогических работ-
ников, осуществляющих их профессиональное развитие 
под конкретную задачу. Неформальное образование позво-

Abstract. The article is devoted to the problem of 
the development of non-formal education, which is espe-
cially relevant in the modern system of continuing pro-
fessional education. The traditional model of discrete 
professional development of teaching staff does not fully 
meet the challenges of modern education, because it does 
not always respond quickly to the requests of the peda-
gogical community. The changes taking place in society 
require the search for new approaches in the system of 
professional development of teaching staff. This task is 
helped by non-formal education aimed at developing the 
competencies of teaching staff who carry out their pro-
fessional development for a specific task. Non-formal 
education allows you to give answers to questions that 

                                                                 
9 © Филатова М. Н., Волкова Л. В., 2023. 
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ляет давать ответы на возникающие перед педагогиче-
ским сообществом вопросы в формате «здесь и теперь». 
Рассматривается одна из моделей неформального образо-
вания, стержнем которой выступают различные методы 
наставничества. Институт наставничества набирает 
популярность, а наставник в ближайшем будущем вой-
дет в список профессий. Главным преимуществом на-
ставничества как современной формы развития компе-
тенций является возможность не отрываться полно-
стью от основной работы ни обучающемуся, ни обучае-
мому. Процесс институционализации наставничества 
находится сегодня на начальном этапе. Требуют решения 
вопросы организационных форм, правового регулирования, 
критериев кадрового отбора и подготовки наставников, 
их материального и нематериального стимулирования. 

Ключевые слова: неформальное образование, на-
ставничество, год педагога и наставника, взаимосвязь вузов 
и школ: опыт московской системы сотрудничества. 

arise before the pedagogical community in the "here and 
now" format. One of the models of non-formal educa-
tion, the core of which are various mentoring methods, 
is considered. The institute of mentoring is gaining 
popularity, and the mentor will enter the list of profes-
sions in the near future. The main advantage of mentor-
ing as a modern form of competence development is the 
ability not to completely break away from the main work 
of either the student or the trainee. The process of insti-
tutionalization of mentoring is at an initial stage today. 
The issues of organizational forms, legal regulation, cri-
teria for personnel selection and training of mentors, 
their material and non-material incentives need to be 
addressed. 

Keywords: informal education, mentoring, the 
year of the teacher and mentor, the relationship of uni-
versities and schools: the experience of the Moscow sys-
tem of cooperation. 

 

Традиционная модель дискретного повышения квалификации педаго-

гических работников не полностью отвечает задачам современного образо-

вания, поскольку не всегда быстро реагирует на запросы педагогического 

сообщества. Изменения, происходящие в обществе, требуют поиска новых 

подходов в системе профессионального развития педагогических кадров. 

Такую задачу, в дополнение к традиционной системе ПК, помогает выпол-

нять неформальное образование, направленное на развитие компетенций 

педагогических работников, осуществляющих их профессиональное разви-

тие под конкретную задачу. Опыт показал, что неформальное образование 

позволяет давать ответы на возникающие перед педагогическим сообщест-

вом вопросы в формате «здесь и теперь». 

Ключевое предназначение системы неформального образования за-

ключается в предложении актуальных программ обучения и освоения но-

вых видов деятельности в условиях динамичного развития образования.  

Однако само понятие неформального образования является в определенной 

степени условным, поскольку и оно требует реализации в конкретных  

институциональных формах. В данной работе представляется одна из воз-

можных моделей, стержнем которой выступают различные методы настав-

ничества. 

Эта модель базируется на концепции перманентного профессиональ-

ного совершенствования (continuing professional development), которая 

включает в себя не столько прямое обучение, сколько различные мероприя-

тия, специально организованные для восполнения профессиональных про-

белов учителей и формирования новых компетенций, требуемых в меняю-

щихся условиях (Галанин, Хакимова 2020). Эта модель является открытой  

и саморазвивающейся системой, мобильно распространяющей и внедряю-

щей лучшие практики образования. Она призвана легитимировать альтер-

нативные формы повышения квалификации педагогических работников. 

Ведь сегодня классические модели повышения квалификации все чаще вос-

принимаются как устаревшие, не дающие необходимых новых компетен-

ций, избыточно затратные по времени и финансовым ресурсам. И работо-

датели, и работники предпочитают образовательные схемы под индивиду-
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альный заказ, отвечающий специфике конкретной организации, региона, 

актуальной социально-экономической ситуации.  

Более десятка лет в Москве реализуется модель непрерывного обучения 

педагогов и управленцев московских школ с использованием системы не-

формального образования. Эта модель постоянно обновляется благодаря 

многим проектам и программам, которые уже несколько лет подряд вне-

дряет Департамент образования города Москвы. Благодаря грантам Прави-

тельства Москвы к данной системе подключились вузы и научные учрежде-

ния, которые реализуют мероприятия, позволяющие  педагогам школ, на-

ходясь на своем рабочем месте, постоянно развивать свои компетенции. 

Современная система неформального образования города Москвы 

опирается на следующие принципы: 

• опережающего характера процесса обучения, предполагающего ос-

воение знаний, необходимых для использования не только сегодня, но  

и завтра; 

• широкого использования современных цифровых технологий и циф-

ровых платформ обучения для постоянного совершенствования у педагогов 

hardsoftdigital-skills компетенций; 

• интеграции обучения и практической деятельности (содержание про-

грамм всегда носит деятельностый характер); 

• активного использования результативных форм передачи и освоения 

знаний (наставничество, тьюторство, коучинг, менторство и др.), позволяю-

щих адресно передавать содержание, технологии и приемы эффективных 

практик. 

Тесное взаимодействие вузов и педагогических кадров системы общего 

образования города Москвы обладает некоторыми особенностями:  

– система реализуемых мероприятий направлена на восполнение про-

фессиональных дефицитов педагогических работников;  

– подбор тематики и форм обучения носит персонализированный ха-

рактер развития профессиональных компетенций; 

– материал представлен в виде модулей, каждый из которых есть закон-

ченный учебный цикл с определенными результатами обучения; 

– в основе создания модулей лежит проблемный характер представле-

ния материала, подразумевающий отказ от стереотипных путей решения, 

рассматривающий темы с разных сторон и точек зрения;  

– использование единой цифровой платформы для включения в про-

цесс обучения максимально большого числа заинтересованных педагогов;  

– высокая степень доверия к профессионализму спикера, мастера, тью-

тора, наставника, ментора или модератора (Коверова 2022). 

Многолетнее использование неформального обучения педагогических 

работников дает свои результаты. Учитывая системные преобразования,  

в основе которых лежит ориентация на рынок труда и инновационные тех-

нологии, московская школа сегодня представляет собой уже не обособлен-

ную организацию; она включена во множественные связи с другими соци-

альными институтами (представителями высшей школы, науки, бизнеса, 
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производства, искусства, власти). Такое взаимодействие, с одной стороны, за-

дает определенные требования к профессионализму педагога, с другой сто-

роны, помогает формировать новые актуальные для педагога компетенции.  

Современный педагог – это не только профессионал, передающий зна-

ния по своему учебному предмету, действующий в рамках зафиксирован-

ных константных алгоритмов педагогического процесса. Сегодня учитель – 

это организатор познавательной деятельности. И главная его задача – пре-

поднести знания так, чтобы они усвоились, а также научить учеников нахо-

дить необходимую информацию, уметь пользоваться ею, превращая в зна-

ния. Поэтому для современного педагога важно обладать развитыми digital 

компетенциями, универсальными социально-психологическими качества-

ми, такими как креативное мышление, навыки публичных выступлений, 

эмоциональный интеллект, лидерство, а также владеть технологиями педа-

гогического проектирования. В настоящее время в системе дополнительного 

образования созданы условия для развития у педагогов вышеперечислен-

ных компетенций. Следует отметить, что такая работа с педагогическими 

кадрами направлена на решение важнейшей государственной задачи  

по воспроизводству, формированию и развитию человеческого капитала 

(Filatova, Faleev 2021). 

Чтобы соответствовать высоким стандартам педагогического мастерст-

ва, педагогу необходимо ежедневно совершенствовать свои профессиональ-

ные навыки. Современная подготовка педагога дает высокие результаты, ес-

ли она актуализирует профессиональные компетенции в реальной педаго-

гической практике. Эти принципы уже доказали свою эффективность  

в корпоративном обучении, где широко распространен и активно использу-

ется при повышении квалификации специалистов подход «70-20-10» 

(Дженнингс 2015). Смысл данного подхода заключается в том, что из всего 

объема времени около 70 % занимает работа с кейсами – реальными произ-

водственными задачами и проблемными ситуациями, примерно 20 % идет 

тренировка навыков под руководством наставника – более компетентного и 

опытного сотрудника (иногда именуемого тьютором,  коучем или менто-

ром), и только 10 % приходится собственно на обучение в таких уже тради-

ционных формах, как семинары, вебинары, мастер-классы.  

Бизнес и бизнес-образование достаточно давно стремятся максимально 

приблизить обучение к рабочим местам как в прямом, так и в переносном 

смыслах. В последние годы этот тренд начинают активно подхватывать вузы 

и научные учреждения, сотрудничающие с образовательными организа-

циями города Москвы, что позволяет педагогам школ, находясь на своем 

рабочем месте, постоянно развивать свои компетенции в рамках нефор-

мального образования.  

В этом году сотрудничество между вузами и школами было посвящено 

«Году педагога и наставника». В послании Федеральному Собранию прези-

дент России Владимир Путин отметил: «Значимой задачей считаю развитие 

движения наставничества. Только объединив передовые знания и нравст-

венные основы, обеспечив подлинное партнерство и взаимопонимание по-
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колений, мы сможем быть сильными. …Место наставничеству, верности 

традициям есть в любом деле. Люди, прогрессивно мыслящие, духовно  

и нравственно сильные, это хорошо понимают и делают все, чтобы их начи-

нания имели развитие, чтобы на смену им приходили те, кто сохранит  

и преумножит достигнутое. Эффективная система мотивации для настав-

ников должна быть создана, и это должно быть эффективное современное 

наставничество, передача опыта, конкретных навыков» (Послание … 2023). 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 года № 204 «О на-

циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года» (Указ … 2018) Правительство РФ при разработ-

ке национального проекта в сфере образования ориентируется на необхо-

димость к 2024 году создать реальные условия для развития наставничества 

как важной составляющей процесса подготовки кадров (Указ … 2022; Рас-

поряжение … 2019). 

Тема наставничества является одним из главных направлений нефор-

мального образования в России. Она широко отражена в национальном 

проекте «Образование» (включая федеральные проекты «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Социальные лиф-

ты для каждого», «Молодые профессионалы»). В частности, федеральный 

проект «Современная школа» в качестве целевого показателя развития сис-

темы наставничества к концу 2024 года указывает долю (не менее 70 %) обу-

чающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные 

формы сопровождения и наставничества.  

Уже сегодня наблюдается в сфере развития наставничества целый ряд 

общественных инициатив не только федерального, но и регионального 

уровня. Это «Объединение наставников», «Национальный ресурсный центр 

наставничества», «Союз Наставников России». Это свидетельствует о фор-

мировании общественного консенсуса относительно развития системы на-

ставничества и ее перспективности в продвижении отечественного образо-

вания на новый качественный уровень (Нугуманова, Яковенко 2018).  

Московская школа управления «Сколково» и Агентство стратегических 

инициатив прогнозируют, что институт наставников будет набирать попу-

лярность, а наставник в ближайшем будущем войдет в список профессий 

(Дженнингс 2015). Главным преимуществом наставничества как современ-

ной формы развития компетенций является возможность не отрываться 

полностью от основной работы ни обучающемуся, ни обучаемому. Процесс 

обучения непосредственно интегрируется в трудовую деятельность. Важно 

отметить и психологический аспект применения наставничества, состоящий 

в том, что значительно сокращается дистанция в отношениях между субъек-

тами, взаимодействие приобретает неформализованный характер, и это, 

несомненно, способствует повышению их мотивации. Одним из принципов 

построения отношений между наставником и наставляемыми является мак-

симальное развитие способностей и интересов наставляемого (протеже),  

в котором наставник занимает позицию тренера, создающего максимально 

открытую, свободную для развития профессиональных компетенций среду, 
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причем даже тех, которыми может не обладать сам наставник. Эти отноше-

ния, как правило, касаются только профессионального аспекта, не затраги-

вая личный и социальный слой взаимоотношений.  

Именно такой принцип наставничества лежал в основе реализации ме-

роприятий по обобщенной тематике «Система профессионального воспи-

тания педагогических работников в рамках подготовки к «Году педагога  

и наставника – 2023». Архитектура общих компетенций специалистов педа-

гогической и управленческой деятельности», наставниками на которых вы-

ступили преподаватели и тренеры РГУ нефти и газа имени М. И. Губкина. 

Данный проект проводился в рамках реализации гранта Правительства Мо-

сквы. Серия мероприятий образовательного и культурно-просветительского 

характера, проводимая для педагогических работников московских школ по 

актуальным общественным вопросам, была направлена на актуализацию 

компетенций, требующихся современному педагогу в различных формах 

взаимодействия с детьми и подростками. Особенностью данного проекта 

было использование эффективного образовательного инструмента – систе-

мы каскадной инновации. Ее суть заключалась в том, что преподаватели ву-

за, выступая в роли наставников, проводили для педагогов образовательных 

организаций города Москвы практикоориентированные мероприятия, ре-

зультатом которых была самостоятельная разработка педагогами кейсов 

для дальнейшей работы с учащимися по теме занятия. Наставник на таких 

мероприятиях выступал не столько как обучающий, сколько организатор 

деятельности, создатель конструктивной, доверительной обстановки диало-

га, в ходе которого происходило накопление и осмысление нового опыта.  

Преподаватели и коучи провели десять неординарных занятий с педа-

гогами и управленцами московских школ, направленных на формирование 

у педагогических работников таких компетенций, как эмоциональный ин-

теллект, навыки публичных выступлений, корпоративные коммуникации, 

креативное мышление, педагогическое проектирование и многое другое. 

Вот темы некоторых из них: «Эмоциональный интеллект: что о нем знаем, 

как используем?», «Влияние классического искусства на формирование ба-

зового интеллекта школьников», «Эффективная коммуникация в условиях 

турбулентности внешней среды. Стрессоустойчивость», «Креативный меха-

низм взаимодействия с публичным пространством: сторителлинг» и другие.  

Занятия, проводимые с педагогами и управленцами, носили интегри-

рованный характер, обеспечивали конвергенцию образования, а мобильный 

обмен лучшими практиками между преподавателями вузов и педагогами 

школ обеспечил стройную, последовательную и непрерывную систему по-

вышения квалификации педагогических работников города Москвы.  

Главным критерием при разработке программы мероприятий был 

деятельностный подход, подразумевающий процесс деятельности как осно-

вополагающий критерий характеристики, интерпретации и реализации 

учебных дисциплин через призму деятельности. Для уточнения содержания 

профессионального развития педагогических кадров системы общего обра-

зования г. Москвы преподавателями вуза были изучены требования к тру-
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довым действиям, знаниям и умениям руководителей, работающих в обра-

зовательных организациях крупного мегаполиса. 

Для улучшения освоения содержания мероприятий наставниками бы-

ли предложены различные форматы – экскурсии, лекции, вебинары, тре-

нинги, ролевые игры, мастер-классы, практикумы. Все мероприятия прово-

дились в деятельностном формате, что позволило педагогам на практике 

познакомиться и отработать некоторые современные коммуникативные 

приемы, которые позволят им в своей дальнейшей профессиональной дея-

тельности выстраивать более эффективное общение. По результатам прове-

денных мероприятий под руководством наставников педагоги составляли 

обучающие кейсы с учетом специфики преподаваемого учебного предмета, 

возраста и уровня знаний учащихся. Разработанные ими кейсы легли в ос-

нову тематических классных часов и внеурочных занятий с обучающимися.  

Так была реализована идея каскадной инновации, которая послужила 

инструментом развития компетенций педагогов и управленцев школ горо-

да Москвы и повышения уровня знаний и практических навыков обучаю-

щихся. Передача инновационных знаний от наставника к педагогу, а затем  

к обучающимся доказала свою эффективность, а наставническое движение, 

являясь одним из направлений неформального образования, явилось зна-

чимым ресурсом эффективного развития профессиональных компетенций 

педагогов. Уверены, такое обучение педагогов в рамках неформального об-

разования обеспечивает развитие профессиональных компетенций и лич-

ностных качеств с учетом их потребностей, индивидуальных запросов  

и служит важным ресурсом в решении новых профессиональных задач. 

Процесс институционализации наставничества находится сегодня, по 

мнению авторов, на начальном этапе. Требуют решения вопросы организа-

ционных форм, правового регулирования, критериев кадрового отбора  

и подготовки наставников, их  материального и нематериального стимули-

рования. Возрождение наставничества в прежнем советском формате пред-

ставляется малоэффективным в условиях информационного общества  

ХХI века. Изменившиеся и продолжающиеся стремительно меняться техно-

логические, социально-экономические и социально-культурные условия 

требуют новых форм, методов, подходов (Волкова 2019). Поэтому авторам 

представляется важной аккумуляция любого опыта в этой сфере и коорди-

нация деятельности профессионального и педагогического сообщества для 

выработки ответов на имеющиеся вопросы с целью дальнейшего развития 

этого важного социального института. 
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Abstract. The article is devoted to the issue of 
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Приведен анализ текущей ситуации с магистерской под-
готовкой, выделены основные проблемные моменты. Рас-
смотрены основные факторы, определяющие престиж 
поступления на обучение в магистратуру, сделано сопос-
тавление с общими тенденциями развития сферы высше-
го образования в России за последние годы. Рассмотрены 
направления совершенствования магистерской подготов-
ки в региональном вузе. Представлен опыт разработки 
новой образовательной программы, посвященной техниче-
ским экспертизам на транспорте. Разработка програм-
мы велась в тесном взаимодействии с работодателями, в 
качестве которых выступили как непосредственно экс-
пертные конторы, так и предприятия автосервиса, 
также осуществляющие экспертизу элементов авто-
транспортных средств. При разработке программы со-
хранена частичная преемственность с магистерской про-
граммой «Техническая эксплуатация автомобилей», реа-
лизуемой на кафедре прежде, что упростило переходный 
процесс, а также расширило область профессиональной 
деятельности выпускников. Детально рассмотрены ор-
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вательной программы, используя ресурсы нескольких ка-
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analysis of the current situation with master's training 
is provided, and the main problematic issues are high-
lighted. The main factors determining the prestige of en-
tering a master's program are considered, and a com-
parison is made with the general trends in the develop-
ment of higher education in Russia in recent years. The 
directions for improving master's training at a regional 
university are considered. The experience of developing 
a new educational program dedicated to technical exper-
tise in transport is presented. The development of the 
program was carried out in close cooperation with em-
ployers, which were both direct expert offices and car 
service companies that also carry out examination of ve-
hicle elements. During the development of the program, 
partial continuity was maintained with the master’s 
program “Technical Operation of Automobiles,” previ-
ously implemented at the department, which simplified 
the transition process and also expanded the scope of 
professional activities of graduates. Organizational is-
sues related to the implementation of the educational 
program are examined in detail, using the resources of 
several departments of the university and specialized 
enterprises, as well as with the involvement of bache-
lor's graduates in training at the master's level. 
 

Keywords: master's degree, transport, exami-
nation, career guidance work, professional competen-
cies. 

 

Динамика развития современного общества такова, что сфера высшего 

образования уже не может просто функционировать по накатанному,  

а должна систематически развиваться и совершенствоваться. Одной из важ-

нейших составляющих этой сферы является магистратура. Магистратура 

представляет собой вторую ступень высшего образования, позволяющую 

углубить специализацию по определенному профессиональному направ-

лению. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня (Стукалова 2018). 

Опыт работы показывает, что именно магистратура требует постоян-

ной модернизации с учетом развития общества (Аржанова, Барышникова, 

Вашурина и др. 2021). И хотя, в связи с выходом России из Болонского про-

цесса, появились мнения о необходимости возврата к одноуровневой схеме 

системы высшего образования, в настоящее время подготовка магистров ос-

тается востребованной и имеет большой потенциал (Буркова 2022).  

Кафедра технической эксплуатации и ремонта автомобилей ВолгГТУ 

успешно готовит магистров на протяжении более 20 лет. Вместе с тем  

в последние несколько лет кафедра столкнулась с рядом вызовов, в числе  

которых: 

1) Снижение контрольных цифр приема на бюджетное обучение в ма-

гистратуре по транспортным направлениям. При этом в целом по стра- 

не количество бюджетных мест в магистратуре стабильно возрастало,  

с 115824 мест в 2019/20 учеб. году до 154676 в 2023/24 учеб. году (Гармонова, 

Опфер, Щеглова 2022), создавая дополнительные условия для оттока вы-

пускников бакалавриата с кафедры. 

2) Высокая стоимость обучения в магистратуре по контракту. 
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3) Активная агитация к поступлению в магистратуру ведущих вузов 

Москвы и других крупных городов. Хотя, по данным исследования (Прахов, 

Рожкова, Травкин 2021), 62 % студентов магистратуры не сменили регион 

после окончания бакалавриата, предпосылки для миграции имеются с двух 

сторон. Выпускники бакалавриата стремятся попасть в столицу в поисках 

высокооплачиваемой работы, а ведущие вузы не только публикуют реклам-

ные материалы, но и систематически организуют олимпиады, дающие 

льготы для поступающих на соответствующие магистерские программы.  

4) Сокращение количества рабочих мест на комплексных автотранс-

портных предприятиях региона, сравнительно низкий уровень заработной 

платы на них. 

5) Недовольство ряда работодателей уровнем практической подготовки 

выпускников. 

6) Желание многих выпускников бакалавриата поскорее приступить  

к производственной деятельности. Проведенный авторами анализ показал, 

что 93 % выпускников бакалавриата, реализуемого кафедрой, трудоустраи-

ваются в течение полугода после выпуска. При этом часть из них совмещает 

работу с обучением в магистратуре (и не всегда успешно), а остальные по-

кидают образовательное пространство. Авторы исследования (Прахов, Рож-

кова, Травкин 2021) установили, что 14 % студентов рассматриваемой ими 

выборки делают перерыв между бакалавриатом и магистратурой. В прак-

тике же кафедры еще ни один человек не пытался поступить в магистратуру 

с разрывом от бакалавриата хотя бы в один год. 

7) Снижение престижности научно-исследовательской деятельности  

в сфере технической эксплуатации и ремонта автомобилей. Предприятия 

фирменного автосервиса используют исключительно технологии компании – 

производителя автомобилей и не имеют права на собственные разработки. 

Независимые предприятия автосервиса, как правило, имеют небольшие 

объемы производства и не заинтересованы в проведении исследований. 

Следует отметить, что сокращение числа желающих построить научно-

исследовательскую карьеру наблюдается не только в рассматриваемой от-

расли, но и в целом в системе высшего образования. Так, по данным (Бурко-

ва 2022), только для 8–10 % нынешних магистрантов мотивом поступления  

в магистратуру является желание учиться в аспирантуре.  

Все перечисленное способствовало снижению престижности обучения  

в магистратуре по кафедре. На протяжении нескольких лет формировались 

неполноценные группы, в которые зачастую входили не самые сильные сту-

денты. Проблема усугублялась высоким уровнем трудоустройства. Следова-

тельно, актуальной задачей была модернизация образовательной програм-

мы подготовки магистров, а также условий ее реализации. 

Для решения поставленной задачи был проведен комплексный анализ 

различных факторов, влияющих на престижность магистерской подготовки. 

Анализ осуществлялся с использованием данных, полученных в ходе еже-

годного анкетирования студентов, выпускников, профессорско-преподава-

тельского состава и работодателей, проводимого в рамках системы ме-
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неджмента качества образовательной деятельности. Эти данные были до-

полнены и уточнены в результате обсуждений со студентами старших кур-

сов бакалавриата, а также с потенциальными работодателями. Установлено, 

что главные критерии, определяющие желание студентов поступить обу-

чаться в магистратуру – это востребованность направления и профиля под-

готовки среди работодателей в совокупности с уровнем предлагаемых зара-

ботных плат, далее следуют предпочтения студентов по организации учеб-

ного процесса (смещение занятий на вечернее время, группировка занятий 

в один день вместо размазывания их на всю неделю). Первые два пункта 

практически совпали с результатами опросов магистрантов, проведенными 

авторами работ (Гармонова, Щеглова 2020; Скалабан, Осьмук, Колесова, Че-

репанов 2020). 

Таким образом, была подтверждена необходимость разработки новой 

образовательной программы. Анализ рынка труда, общение с потенциаль-

ными работодателями и коллегами из других вузов позволили сформули-

ровать наименование программы – «Технические экспертизы на транспор-

те», в рамках традиционного для кафедры направления подготовки 23.04.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Вне-

дрение такой программы позволило решить сразу несколько задач: 

– повысить первоначальную заинтересованность выпускников бакалав-

риата за счет звучного названия. Термины «экспертиза» и «экспертная дея-

тельность» являются крайне популярными в сети Интернет, в том числе  

в сфере трудоустройства; 

– сохранить имеющуюся научно-исследовательскую направленность 

магистратуры, сделав ее при этом более практико-ориентированной, а зна-

чит, и привлекательной для студентов. Техническая экспертиза предполага-

ет решение широкого спектра исследовательских задач, каждая из которых 

базируется на запросах заказчиков экспертизы. Опыт показывает, что сту-

дентам, как правило, не интересна наука ради науки, а творческие задачи 

практической направленности, напротив, вызывают ажиотаж; 

– активно взаимодействовать с потенциальными работодателями путем 

организации практической подготовки, предоставления диагностического 

оборудования, проведения части занятий силами ведущих специалистов 

экспертных бюро. 

Указанные векторы развития хорошо вписываются в тренды, представ-

ленные авторами работ (Гармонова, Щеглова 2020; Стародубцев, 2021). 

Приемная кампания 2022 года подтвердила справедливость сделанных 

предположений. Конкурс среди поступающих на места, финансируемые за 

счет государственного бюджета, составил 3,2 человека на место. В дополне-

ние к бюджетному приему удалось набрать 6 студентов-контрактников, что 

составляет почти рекордное значение для кафедры за последние 10 лет. 

Достижение таких результатов связано не только с внедрением новой 

образовательной программы, но и с активной профориентационной рабо-

той. В частности, сотрудниками кафедры были проведены: 

– анкетирование студентов 3 и 4 курсов бакалавриата на предмет жела-

ния обучаться в магистратуре и оптимальных условий этого обучения. Ано-

нимная анкета включала 12 вопросов, ее фрагмент приведен на рис. 1. 
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Рис. 1. Фрагмент анкеты для учащихся 3 и 4 курсов бакалавриата 

 

– встречи студентов старших курсов бакалавриата с руководителями 

экспертных фирм. Представлены примеры реальных экспертиз, проводи-

мых силами фирмы, описание условий труда (в том числе заработной пла-

ты) эксперта; 

– встречи с представителем Сбербанка России по вопросам предостав-

ления льготного образовательного кредита для желающих обучаться по 

контракту в магистратуре; 

– обсуждение с представителями работодателей вопросов целевой под-

готовки. 

При разработке образовательной программы был использован опыт 

предшествующей работы кафедры. Как известно, логика стандартов  

ФГОС-3++ говорит о том, что исходным материалом для разработки учебно-

го плана являются профессиональные стандарты. В данном случае проф-

стандарты, рекомендованные ФГОС ВО 23.04.03, направлены преимущест-

венно на сферу производства автотранспортных средств, а среди прочих 

имеющихся на официальном сайте стандартов хотя и присутствуют стан-

дарты эксплуатационного плана, но все они далеки от предполагаемой 

профессиональной деятельности. В сети Интернет можно обнаружить про-

ект профстандарта «Эксперт-техник», который почти идеально подошел бы 

к разрабатываемой программе, но, к сожалению, так и не был утвержден. 

В отсутствие профессиональных стандартов основой для разработки 

профессиональных компетенций стал форсайт рынка труда. Было принято 

решение провести детальный опрос не только руководителей экспертных 

бюро, но и руководящих работников предприятий сферы автосервиса, так-

же заинтересованных в кадрах, обладающих навыками проведения техниче-

ских экспертиз. Всего было опрошено 12 представителей работодателей.  

Их ответы собраны воедино, после чего произведена попытка сформулиро-

вать короткие и емкие профессиональные компетенции. Эти компетенции 

были вновь представлены работодателям и после второй итерации оконча-

тельно приняты в следующей формулировке: 
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ПК-1. Способен управлять проведением испытаний и исследований ав-

тотранспортных средств и их компонентов. 

ПК-2. Способен устанавливать причины повреждений и неисправно-

стей транспортных средств и их элементов, подбирать технологию их уст-

ранения. 

ПК-3. Способен производить экономическую оценку в рамках эксперт-

ной деятельности. 

ПК-4. Способен эффективно взаимодействовать с заказчиком эксперт-

ного исследования. 

На основе профессиональных компетенций и индикаторов их достиже-

ния был разработан перечень дисциплин и практик (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Перечень дисциплин магистерской программы  

«Технические экспертизы на транспорте» 
 

Новая программа магистратуры была по возможности унифицирована 

с программами, реализуемыми другими кафедрами факультета. Это позво-

лило формировать учебные потоки для изучения общих дисциплин. Кроме 

того, такой подход отчасти нивелировал проблему консерватизма препода-

вателей. Имеющийся на факультете опыт внедрения новых учебных планов 

показал, что ряд преподавателей крайне негативно относится к любым из-

менениям. Но если обновление учебного материала классической дисцип-

лины в соответствии с развитием техники и технологий их не особенно пу-

гает, то переходить к новым наименованиям дисциплин многие совершенно 

не желают.  

Одной из характерных особенностей нового учебного плана является 

сквозная дисциплина «Экспертиза технического состояния на транспорте», 

в которой студенты на протяжении четырех семестров изучают различные 

виды экспертиз и разрабатывают проект, то есть собственную экспертизу. 

Таким образом, в программе реализована сквозная проектная деятельность. 
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В ходе реализации учебного процесса были приняты новые решения. 

Так, вместо формального выполнения нормы ФГОС по привлечению к об-

разовательному процессу представителей профильных предприятий  

(не менее 5 %), был проведен анализ всех специальных дисциплин и прак-

тик на предмет возможностей вуза и работодателей по формированию 

компетенций у студентов. В итоге был выделен ряд дисциплин, проведение 

которых особенно желательно в рамках предприятий и организаций. 

Например, дисциплина «Специализированный курс конструкции ав-

тотранспортных средств» потребовала бы от кафедры наличия постоянно 

обновляющейся лаборатории, в то время как на предприятиях автосервиса 

объекты изучения, то есть автомобили новейших конструкций, всегда при-

сутствуют. В результате эта дисциплина в настоящее время изучается на ба-

зе ОАО «ВОЛГАКАМАЗАВТОСЕРВИС».  

Данное решение имеет и другое преимущество. Как указано в работе 

(Мирошников, Нотова, Никулина 2021), «по мнению молодежи, немало-

важным фактором для успешного построения карьеры является возмож-

ность прохождения практики в известной компании (42 %), что подтвер-

ждает ценность трудового опыта с позиции студентов». Сфера технических 

экспертиз, эксплуатации и ремонта автомобилей характеризуется тем, что 

большинство предприятий в ней – относительно небольшие и малоизвест-

ные. В этой связи упоминание дилерского центра компании «КамАЗ» в ка-

честве базы практической подготовки играет немаловажную роль.  

Дисциплины, менее требовательные к регулярности обновления лабо-

раторной базы, реализуются вузом на принципах активного межкафед-

рального взаимодействия. Например, часть лабораторных работ по дисци-

плине «Средства и методы измерений в экспертной деятельности» произ-

водится на стенде Dynapack 6033 4WD, установленном в Экспертно-

испытательной лаборатории ВолгГТУ. 

Другая часть лабораторных работ использует эндоскопическое обору-

дование и экспериментальную установку кафедры «Теплотехника и гидрав-

лика», позволяющие провести экспертную оценку систем автомобиля с га-

зобаллонной установкой.  

Оставшиеся лабораторные работы задействуют линию инструменталь-

ного контроля кафедры «Автомобильные перевозки». 

Применение указанных технологий позволило повысить заинтересо-

ванность студентов в освоении компетенций, а также приблизить уровень 

их практической подготовки к требованиям потенциальных работодателей. 

Вместе с тем кафедра осознает, что полученный результат невозможно за-

крепить на длительное время. Быстрое развитие технологий, конструкций, 

материалов и оборудования способствуют тому, что программа магистра-

туры находится практически под непрерывным контролем кафедры во 

взаимодействии с работодателями. Только путем постоянной модерниза-

ции и поддержания образовательной программы в актуальном состоянии 

возможно обеспечение высокого уровня освоения компетенций. 

С учетом уже упомянутой возможности перехода системы высшего об-

разования России на моноступенчатую схему, предварительно прорабаты-
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вается вопрос создания программы специалитета в той же сфере техниче-

ских экспертиз на автомобильном транспорте и с учетом приведенного 

опыта кафедры. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие эти-
ческой позиции юриста, определены основные направления 
его возможного исследования. Ставится задача определения 

Abstract. The article examines the concept of the 
ethical position of a lawyer and identifies the main di-
rections of its possible research. The task is to determine 
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нравственных оснований и профессиональных ценностей в 
правоприменительной деятельности будущего юриста. 
Даны результаты пилотного эксперимента по сопостав-
лению отношения к праву (стандартизированная методи-
ка) и сформированности этической позиции (авторские 
мини-кейсы, выявление латентной опоры на нормы права) 
студентов второго курса юридических специальностей. 
Установлено преобладание правового реализма большинства 
обучающихся, но неготовности к проявлению этической 
позиции будущего юриста в правовых мини-кейсах. Сделан 
вывод о необходимости целенаправленного педагогического 
воздействия в ходе подготовки, способствующего формиро-
ванию устойчивой этической позиции будущего юриста, 
опирающейся исключительно на нормы права. 

Ключевые слова: этическая позиция, юридиче-
ская этика, профессиональная ценность, гуманизм, гу-
манность, будущий юрист, нравственность. 

the moral foundations and professional values in the law 
enforcement activities of the future lawyer. The results 
of a pilot experiment comparing the attitude to law 
(standardized methodology) and the formation of an eth-
ical position (the author's mini-cases identifying latent 
support for the rule of law) of second-year legal students 
are given. The predominance of legal realism of the ma-
jority of students, but the unwillingness to demonstrate 
the ethical position of the future lawyer in legal mini-
cases, has been established. The conclusion is made 
about the need for targeted pedagogical influence during 
training, contributing to the formation of a stable ethi-
cal position of the future lawyer, based exclusively on 
the rules of law. 

Keywords: ethical position, legal ethics, profes-
sional value, humanism, humanity, future lawyer,  
morality. 

 

Профессия юриста является важнейшей компонентой кадрового потен-

циала развития современного правового государства. Юристы создают, 

представляют, реализуют и защищают дух и букву закона. Действия юрис-

та в правовом поле и вне его подчиняются профессиональной этике как 

системообразующей неотъемлемой части юридической деятельности. Если 

мораль представляет собой ценность общечеловеческого масштаба, то этика 

юриста и этические нормы юридической деятельности детерминируют 

исторически сложившиеся и актуальные ценности данного профессиональ-

ного сообщества (Кодоева, Магомедова, Цамаева 2019).  

Этическая позиция профессионала является в настоящее время пред-

метом пристального изучения в педагогической науке. Толкования этичес-

кой позиции неоднозначны и представляют различные вариации в филосо-

фии, психологии, социологии, педагогики.  

Истоки вариативности находятся в неоднозначном понимании катего-

рии «позиция личности». В то же время стержнем определения «позиция 

личности» является представление об устойчивости и системности данного 

феномена, его социальном контексте, внутренних моральных основаниях  

и внешних поведенческих проявлениях (рис. 1).   

Педагогическая сущность исследования позиция личности состоит  

в том, что в самом широком понимании позиция личности предопреде-

ляет поступки личности, поэтому задачей педагогики является поиск мето-

дов и дидактических средств формирования позиции личности, отвечаю-

щей вызову времени и успешному социально-одобряемому будущему обу-

чающегося (Петрунева, Васильева, Петрунева 2021). 

Профессиональная позиция личности – более узкое и специализиро-

ванное понятие, которое характеризует устойчивое отношение профес-

сионала к различных сферам его профессиональной деятельности и прояв-

ляется в выборе того или иного профессионального решения. Такая позиция 

формируется уже в вузе, причем процесс реализуется как педагогически 

управляемо, так и стихийно. В стихийном варианте высок риск социальной 

апатичности, быстрого профессионального выгорания, корпоративной 

замкнутости и элитарной отстраненности (Дробот, Белоновская 2018).   
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Рис. 1. Варианты трактовки понятия «позиция личности»  

в актуальных научных исследования 
 

И с т о ч н и к : авторский 

 

В условиях профессиональной деятельности поступки профессионала 

регулируются не только требованиями и условиями выполняемой работы, 

но и профессиональной этикой. Профессиональная этика в свою очередь 

интегрирует в педагогической науке совокупность норм, обязанностей  

и ограничений, обеспечивающих моральный облик, статус и престиж про-

фессионала. В инварианты этики профессионала чаще всего включают про-

фессиональную солидарность (корпоративную этику) (Костенко, Белонов-

ская 2022), специфику долга и чести (Белокурова, Ершов 2022), профессио-

нальную ответственность (Панина 2021).  

Педагогическая значимость этической позиции будущего профессио-

нала заключается в ее способности руководить действиями и помогать 

принимать правильные решения. Так, Н. В. Мартишиной в Рязанском госу-

дарственном университете имени С. А. Есенина был проведен экспертный 

опрос среди студентов различных направлений подготовки. Материалы 

исследования показали, что взаимоотношения «студент – преподаватель»  

в вузовской среде требует целенаправленной реализации преподавателями 

регулятивной функции для формирования академической морали студен-

тов. При этом определение собственной этической позиции является не 

только необходимым результатом образования, но и фактором становления 

академической морали студентов (Мартишина 2020). Таким образом, функ-

ция этической позиции обучающегося состоит в ее актуальной и прогности-

ческой роли: в вузе она помогает взаимодействию в учебной среде, а в про-

фессии обеспечивает корректные действие в профессиональной среде. Как 

справедливо отмечают А. А. Смирнов и А. А. Постнова, «юридический труд 
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весьма разнообразен и сложен и имеет в себе ряд черт, которые отличают 

его от труда большинства других профессий» (2012 : 110).  

С позиций педагогики процесс формирования этической позиции 

будущего юриста включает как внешние воздействия, так и внутри лич-

ностные. В этой связи исследования в сфере юридической педагогики утвер-

ждают, что «формирование новых ценностных ориентиров – это процесс 

длительный, на него влияет и текущее социально-экономическое положе-

ние в стране, и политика правительства, особенно в сфере образования  

и культуры, и готовность субъектов к самоизменению» (Левитан 2021 : 91). 

Особенностью этической позиции будущего юриста является аксиологи-

ческое противоречие профессии. С одной стороны, она относится к типу 

«человек-человек», поэтому строится на принципах гуманистического вза-

имодействия. В данном контексте особенно актуальным представляется 

формирование готовности будущего юриста к гуманистическому взаимо-

действию с человеком, так как гуманизм вбирает в себя как моральные, так  

и нравственные аспекты жизни человека. С другой стороны, примат закона 

требует отказа от примитивного узкого понимания гуманизма как любви к 

человеку в общем, но принятия гуманизма как гарантии «человечного, 

милосердного, уважительного отношения к субъектам юридической ответ-

ственности при ее установлении и применении» (Панов, Фролов 2022). 

Сам термин «гуманизм» происходит от латинского «humanitas» (чело-

вечность). Следует отметить, что, несмотря на многочисленные обращения  

к гуманистической проблематике (Вдовин 2011), на сегодняшний день не 

существует однозначной трактовки понятия «гуманизм» (варианты пред-

ставлены на рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Варианты трактовки понятия «гуманизм» в актуальных научных исследования 

(графическое представление автора статьи) 
 

И с т о ч н и к : авторский 
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Таким образом, описание этических черт личности – человечности, 

добросердечности, уважения — является одним из понятий термина 

«гуманизм».  

Концентрированным представлением гуманизма выступает принцип 

нравственного приоритета в человеке над его негативным началом, которое 

должно подавляться культурными ценностями, освоенными в процессе 

социализации, духовного самосовершенствования, обучения. Здесь вновь 

этап обучения профессии является точкой отсчета процесса формирования 

гуманистической личности, в том числе личности будущего юриста.  

В юридической профессии, как во всех других, этическая позиция 

представляет собой набор ценностей, принципов и моральных установок, 

которые закладывают основы профессионального поведения и отношения 

правоприменителя к другим участникам правовых отношений. Специ-

фической характеристикой этической позиции юриста являются принципы 

справедливости, честности, ответственности и уважения, базирующиеся на 

нормах и ценностях закона. Именно власть – безусловная ценность и главен-

ство закона – определяет этическую позицию его представителя – юриста.  

В правовых государствах современного мира приняты этические нормы 

юридической деятельности. Одним из краеугольных камней в основании 

этической позиции будущего юриста положен принцип гуманизма: гума-

нистическое отношение к субъектам юридического процесса. 

В современном варианте (ФГОС ВО 3++) обучение студентов в юриди-

ческим вузе направлено на формирование общепрофессиональной компе-

тентности специалиста, таких, например, как ОПК-7 (способен соблюдать 

принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандар-

тов поведения), определяющей становление профессиональных ценнос- 

тей юриста, взаимоотношения между субъектами правоприменительного 

процесса.  

Среди специфических качеств юриста-профессионала как личности 

помимо глубокого уважения законов, твердости моральных устоев, прин-

ципиальности, ответственности за выполняемое дело особое значение при-

обретает гуманность как нравственное качество его личности и гуманизм как 

профессиональная ценность в подготовке будущего юриста (Нагароков 

2019). В то же время этическая позиции юриста предполагает такое реше-

ние профессиональных задач, при котором правоприменитель руководству-

ется не собственными симпатиями и антипатиями к участникам юриди-

ческого процесса, а строго следует букве Закона.  

Экспериментальное пилотное исследование в студенческой среде обу-

чающихся профессии юриста выявило существенные проблемы в формиро-

вании этической позиции респондентов. Будущие юристы не проявляют 

достаточной объективности при решении профессиональных кейсов.  

В экспериментальном исследовании 2023 г. участвовали студенты – будущие 

юристы-бакалавры второго курса Оренбургского государственного аграр-

ного университета (53 чел.) и Оренбургского государственного университета 

(21 чел.). Первоначально были проведенные опросы по стандартизованной 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

121 

методике «Отношение к праву», которые выявили в массе опрошенных пре-

обладание правового реализма (до 78,4 % опрошенных) (Безносов 2013). 

Затем студентам предлагалось решить мини-кейсы: выступая в различных 

ролях (прокурор, адвокат), оценить свое отношение к судьбе и личности 

потерпевшего или подозреваемого. Студентам пояснили, что указанные 

ими варианты ответов являются основой их профессионально-поведен-

ческой модели. В вариантах предложенных ответов фигурировали различ-

ные чувства и эмоции, такие как сочувствие, жалость, гнев, презрение, нена-

висть и т. д. В то же время не были вписаны понятия «профессиональная 

этика», «объективность», «норма закона». Эти ответы респонденты могли 

вписать сами в позиции «укажите другое», но таких пояснений студентам не 

давалось. Данные Ответы могли продемонстрировать латентное понимание 

студентами сущности этической позиции юриста. В результате прове-

денного опроса установлено, что не более 11,3 % опрошенных респондентов 

будут стремиться в своей профессиональной деятельности руководствова-

ться нормами закона или правовой объективностью, стремясь подавить  

в себе как проявление гуманизма, так и проявление антигуманизма к субъ-

ектам юридической деятельности. Ответ «Профессиональная этика» никем 

не был дан. Обсуждая данный результат, следует отметить, что в течение 

первого курса обучения в большинстве случаев без целенаправленной 

педагогической работы не произошло формирования этической позиции 

будущего юриста. 

Таким образом, необходимо целенаправленное педагогическое воздей-

ствие в ходе подготовки будущих юристов, способствующее формированию 

устойчивой этической позиции, опирающейся исключительно на нормы 

закон. 
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Аннотация. Статья посвящена детальному 
анализу процесса оценивания учебных достижений на 
занятиях по физической культуре в вузе, который явля-
ется механизмом, позволяющим повысить мотивацию к 
активной и успешной учебной деятельности обучающих-
ся, включая самостоятельную работу. Уделяется внима-
ние применению рейтинговой системы оценки достиже-
ний в системе физического воспитания студентов вуза, 
обеспечивающей постоянное стремление студентов на-
брать наибольшее количество баллов, что повышает ин-

Abstract. The article is devoted to a detailed 
analysis of the process of evaluating academic achieve-
ments in physical education classes at the university, 
which is a mechanism that allows students to increase 
motivation for active and successful educational activi-
ties, including independent work. Attention is paid to 
the use of a rating system for assessing achievements in 
the system of physical education of university students, 
which ensures the constant desire of students to score 
the highest number of points, which increases interest in 
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терес обучающихся к учебной деятельности и организует 
систематическую работу преподавателей. 

Ключевые слова: оценка, оценочная система, 
рейтинг, ошибки оценивания, физическая подготовлен-
ность. 

educational activities and organizes the systematic work 
of teachers. 

Keywords: evaluation, evaluation system, rat-
ing, evaluation errors, physical fitness. 

 

Проблема оценивания качества учебных достижений студентов в про-

цессе изменения федеральных государственных образовательных стандартов 

остается динамичной и актуальной. Достоверное и объективное оценивание 

результатов обучения позволяет определить уровень образовательных ре-

зультатов, прогнозировать дальнейшую стратегию обучения и развития, 

выявить, достигнут ли уровень формирования профессиональных компе-

тенций. 

Авторами разработаны и научно обоснованы рабочие программы дис-

циплин, системы оценивания итогов учебного процесса для различной ка-

тегории студентов с учетом состояния здоровья, избранного вида физиче-

ской активности и требований будущей профессии. Система оценивания 

включает рейтинговую оценку не только текущей и итоговой успеваемости, 

но и участие студентов в научно-методической работе и спортивно-массо-

вых мероприятий различного уровня. 

Каждый студент самостоятельно отдает приоритет в выборе физиче-

ской подготовки и способу набора дополнительных рейтинговых баллов.  

Оценка – это обратная связь, необходимая ученику как информация об 

эффективности его работы. Роль оценки важна как стимул для создания си-

туации успеха, мотивации познания, определенных качеств личности уче-

ника (Езерская  2021). 

При поступлении в вуз, возникает необходимость более широкого оце-

нивания не только базовых знаний и умений, но и научных и спортивных 

достижений. Оценочная шкала должна быть широкой и учитывать допол-

нительную работу студентов. Поэтому в условиях обучения студентов вузов 

применяется рейтинговая система оценивания результатов, которая пред-

ставляет собой совокупность правил и методических указаний по матема-

тическому набору зачетных баллов, обеспечивающих количественные и ка-

чественные показатели индивидуальной учебной деятельности (Коряковце-

ва 2021). В результате каждому обучающемуся присваивается персональная 

интегральная оценка.  

Важным моментом осуществления рейтинговой системы на занятиях 

по физической культуре является проведение систематического контроля 

уровня  подготовленности студентов, а не только контроль в конце семестра. 

В процесс физического воспитания вводятся помимо контрольных норма-

тивов и зачетные нормативы, показывающие промежуточные результаты 

подготовки.  

Рейтинговая система на занятиях по физической культуре в вузе имеет 

ряд особенностей. Оценка уровня развития основных физических качеств ха-

рактеризуют физическую подготовленность студентов в объективных едини-

цах измерения. Двигательные тесты представляют собой физические упраж-

нения, адекватные возрасту, контингенту и уровню соматического здоровья 
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студентов, а также составляют основу развития профессионально важных 

психофизических возможностей будущего специалиста (Карагодина 2021). 

Регулярность посещения учебных занятий по физической культуре 

обосновывается дидактическим принципом систематичности и обеспечива-

ет физиологическое повышение двигательной подготовленности студентов. 

В практике обучения физической культуре все большую остроту при-

обретает проблема измерения результатов физической подготовленности 

студентов, имеющих различный уровень физического здоровья. 

Двигательные тесты, предназначенные для лиц специальной медицин-

ской группы, менее интенсивны, исключают элементы натуживания и вы-

полнения движений на время, а также положения тела, относящиеся  

к травмоопасным (например, стоя вниз головой). Для студентов, имеющих 

подготовительную медицинскую группу, предусмотрены результаты нор-

мативов на 10–12 % ниже, чем у студентов основной группы.  

Одной из главных задач физического воспитания является сохранение 

уровня соматического здоровья студентов, поэтому в учебном процессе 

предусмотрена оценка функциональных возможностей организма по функ-

циональным пробам (Рюфье, Штанге, Генчи и Купера).  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, ос-

вобожденные по состоянию здоровья от практических занятий на длитель-

ный срок, выполняют письменную работу по предложенной тематике,  

в конце семестра представляют и защищают ее. Работа позволяет студентам 

овладеть теоретическим и методико-практическим разделами рабочей про-

граммы в соответствии с требованиями учебных компетенций. 

Таким образом, студенты, регулярно посещающие занятия и успешно 

сдающие контрольные нормативы, имеют возможность получить 90 баллов, 

что соответствует отметке «отлично». При этом студент может добирать 

баллы, выступая на соревнованиях и научных конференциях. Выступая на 

соревнованиях внутри института, студент может получить 10–15 баллов, 

участвуя в соревнованиях внутри университета – 30 баллов, а межвузовские 

соревнования могут принести 50 дополнительных баллов в рейтинг студен-

та. Научная деятельность также позволяет увеличить рейтинг студентов. 

Например, за участие в городской научной конференции студент может 

получить 15 баллов, всероссийской – 20 баллов, а конференция с междуна-

родным участием может принести 40 дополнительных баллов. Стратегию 

набора необходимых баллов каждый студент выбирает самостоятельно. 

Оценка педагогом своих учеников имеет влияние не только на эмоцио-

нальные переживания, но и со временем формирует определенные черты 

личности обучающихся. Например, при получении студентами наивысшего 

балла, они испытывают, чаще всего, радостное переживание успеха. Это 

эмоция прямая и непосредственная. При систематических получениях вы-

соких баллов, эта эмоция переходит в более личностные эмоции: чувство 

собственной полноценности, укрепление уверенной позиции в глазах одно-

группников и преподавателя. Получая баллы, соответствующие оценке «хо-

рошо», происходят неоднозначные эмоции. Если оценка «хорошо» идет по-
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сле получения «удовлетворительно», то эмоции схожи с получением «от-

лично», а если «хорошо» следует за «отлично», то это воспринимается как 

снижение результата. Другая картина наблюдается при получении так на-

зываемой «равнодушной тройки». Здесь нет окрыляющей радости, нет пе-

реживания успеха, но и нет отрицательных переживаний. Возникает без-

различное отношение к учебе. Низкие баллы, соответствующие отметке «не 

зачтено», вызывают негативные переживания собственной несостоятельно-

сти (Волкова, Микляева, Безгодова 2018). 

Оценка, выставляемая преподавателем, должна быть справедливой, то 

есть оправданной с точки зрения качества выполнения двигательного теста, 

и ее критерии должны быть понятны студентам. Оценка двигательных воз-

можностей студентов на занятиях по физической культуре подразумевает 

умение педагога учесть индивидуальные особенности испытуемого, уровень 

его физического развития и физической подготовленности. Чтобы оценка 

была наиболее объективной, педагог должен действовать дифференциро-

ванно и уметь оценивать как теоретические знания основ физической куль-

туры, так и уровень физического состояния и соматического здоровья обу-

чающихся студентов (Езерская 2021). 

Еще одной проблемой, возникающей в ходе оценивания учащихся, яв-

ляется необъективность вследствие субъективного отношения преподавате-

лей к своим ученикам. В педагогической практике встречаются типичные 

ошибки оценивания результатов обучения (см. рисунок). Например, при 

выставлении педагогом завышенных оценок проявляются ошибки «велико-

душия» или «снисходительности». Некоторые преподаватели не ставят 

крайних оценок («двоек» и «пятерок»), что характеризует проявление ошиб-

ки «центральной тенденции». Ошибка «ореола» связана с известной пред-

взятостью педагогов и проявляется в тенденции высоко оценивать тех уча-

щихся, к которым личное отношение положительное. Ошибка «близости» 

находит свое выражение в том, что педагогу трудно сразу после «двойки» 

ставить «пятерку» (Мельник 2015). 

 

 
Типичные ошибки оценивания 

 

В результате педагог должен сознательно стремиться к объективной  

и реальной оценке. Необходимо каждый раз объяснять обучающимся, ка-

кая, почему и за что выставляется оценка. Педагог, вынося оценку, должен 

каждый раз обосновывать ее, руководствуясь логикой и существующими 
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критериями. Педагогическая оценка должна быть адекватной. Неумеренная 

похвала или равнодушие к успехам своих учеников – факторы, которые 

окажут влияние на межличностные отношения в студенческом коллективе. 

Компетентный педагог всегда доброжелательно относится к своим учени-

кам и замечает малейшую положительную динамику развития. 

Изучение внешних (межличностное общение, рейтинг вуза, отношение 

преподавателя к студентам) и внутренних (возраст, мотивация, индивиду-

ально-психологические особенности личности) факторов, и их непосредст-

венное влияние на успешность учебной деятельности студентов было про-

анализировано авторами Е. В. Абраменко и О. И. Ситниковой, которые ус-

тановили, что «успешный студент – это активный, целеустремленный, доб-

росовестный к учебе молодой человек, креативно мыслящий и уверенный  

в себе, профессионально-ориентированный, а главное мотивированный на 

учебную деятельность» (2022). 

В результате анализа учебного процесса занятий по физической куль-

туре в ИАиС ВолгГТУ установлено, что посещаемость занятий имеет непо-

средственное влияние на успешное выполнение контрольных нормативов: 

чем чаще студенты посещают занятия по физической культуре, тем резуль-

тативнее их успеваемость по дисциплине (см. таблицу). Наиболее высокие 

показатели успеваемости на занятиях по физической культуре отмечены  

у студентов архитектурных специальностей, так как основную массу обу-

чающихся составляют девушки, которые проявляют более ответственное 

отношение к процессу обучения. 

 
Характеристика учебного процесса по физической культуре 

студентов института архитектуры и строительства ВолгГТУ 
 

Факультеты Курс Посещаемость, % Успеваемость, % 

СиЖКХ 

I 84,9 78 

II 81,8 81 

III 76,4 71 

ТИСиТБ 

I 73,5 70 

II 72,2 62 

III 66,3 60 

АРХиГР 

I 93,4 89 

II 94,5 88 

III 86,6 79 

 

Таким образом, педагогическое оценивание на занятиях по физической 

культуре будет эффективным, если оно будет адекватно физическим воз-

можностям организма студентов, учитывать их индивидуальные особенно-

сти и уровень здоровья. Адекватная, справедливая и объективная оценка 

достижений студентов создает стимулирующие предпосылки: стремление  

к приобретению знаний о здоровом образе жизни; к саморазвитию и само-



ПЕДАГОГИКА 
 

 

127 

совершенствованию средствами физической культуры и спорта; к формиро-

ванию двигательных умений и навыков, направленных на укрепление сома-

тического здоровья, физических качеств, необходимых в профессиональной 

деятельности; к развитию у себя положительных личностных качеств, необ-

ходимых как в бытовых условиях, так и в профессиональной деятельности. 
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бургского государственного университета в профессио-
нальном самоопределении воспитанников. В контексте 
взаимодействия раскрыты ресурсы реализации Единой 
модели профессиональной ориентации (Профминимум) 
общеобразовательных организаций Российской Федерации. 
Выявлены особенности военного учебного центра как 
субъекта профориентационной работы и специализиро-
ванного структурного подразделения университета. Вы-
делено направление совместной работы в сфере военно-
профессионального самоопределения воспитанников ка-
детского училища. Рассмотрено использование психолого-
педагогических диагностических комплексов для анализа 
направленности воспитанников на военно-профессиональ-
ную деятельность и ориентацию на военные профессии. 
Указаны перспективы развития взаимодействия прези-
дентского кадетского училища и военного учебного центра 
университета в сфере профессиональной ориентации и 
готовности к профессиональному самоопределению. 

Ключевые слова: Оренбургский президентский 
кадетский корпус, воспитанник кадетского училища, 
военный учебный центр университета, Единая модель 
профессиональной ориентации, военно-профессиональное 
самоопределение. 

in career guidance work with pupils. The features of the 
military training center as a subject of career guidance 
work and a new specialized structural unit of the uni-
versity are revealed. In the context of interaction, an 
analysis of the possibilities for implementing the Unified 
Model of Vocational Guidance (Professional Minimum) 
of general education organizations of the Russian Fed-
eration is given. The main blocks of the program of in-
teraction between the cadet school and the military 
training center of the university are presented. The di-
rection of joint work in the field of military-professional 
self-determination of cadet school students is highlight-
ed. The use of psychological and pedagogical diagnostic 
complexes to analyze the orientation of students to-
wards military professional activities is considered. Pro-
spects for the development of interaction between the 
Presidential Cadet School and the military training cen-
ter of the university are indicated. 

Keywords: Orenburg Presidential Cadet Corps, 
student of the cadet school, military training center of 
the university, unified model of professional guidance, 
military professional self-determination. 

 

Оренбургское президентское кадетское училище (ФГКОУ ОПКУ) явля-

ется инновационным образовательным учреждением, ориентированным на 

подготовку высокообразованных и патриотически настроенных выпускни-

ков, желающих далее обучаться профессиям государственной и военной 

службы. Учебное заведение было создано в 2010 г. и стало первым в своем 

роде под патронатом Президента России и Министра обороны Российской 

Федерации. Оно разместилось на базе бывшего Оренбургского высшего зе-

нитного ракетного командного училища имени Г. К. Орджоникидзе, опре-

делившим для горожан традиционную военно-патриотическую событий-

ность такой локации. Это событие имело и более масштабное значение, от-

крыв новый этап в развитие системы кадетского образования России. Более 

чем 10-летний опыт работы ФГКОУ ОПКУ существенно обогатил практику 

кадетского образования, насытил новациями его культурно-образователь-

ный потенциал и повысил качество общеобразовательной подготовки под-

растающего поколения всего региона Южного Урала. Анализ опыта дея-

тельности ФГКОУ ОПКУ нашел отражение в педагогических исследованиях, 

раскрывающих реализацию инновационных способов воспитания кадет, 

формирование их социального опыта (Рыжикова, 2018), специфику системы 

патриотического воспитания (Мирошниченко, 2023), особенности пред-

профильной подготовки (Заикин 2022). ФГКОУ ОПКУ послужило успешной 

экспериментальной моделью в процессе создания территориально-распре-

деленной сети президентских кадетских училищ в Российской Федерации.  

По мнению ряда исследователей кадетского образования, все отчетли-

вее проявляются новые доминанты миссии кадетских корпусов в военно-

профессиональной ориентации воспитанников (Найденова, Чайка 2019; 

Рыжикова, 2018; Осипов 2021; Муравлянников, Федоров 2023; Заикин 2023). 

Очевидными причинами являются вызовы напряженной мировой социаль-

но-политической ситуации, угрозы и реалии глобальных военных конфлик-

тов (Цаплюк 2023); выросла потребность в в военных специалистах и спе-
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циалистов в сфере «технологии двойного назначения», которые осуществят 

использование в оборонно-военных целях инноваций науки, техники и тех-

нологий; возросла значимость профессионального самоопределения в этих 

областях патриотически настроенной когорты учащейся молодежи.  

В данной статье автором предложено взаимодействие Президентского 

кадетского училища с военным учебным центром университета, а также  

с подразделениями университета, в которых реализуется подготовка в ин-

тересах оборонно-промышленного комплекса. Актуальность взаимодейст-

вия определяется потребностью государства в абитуриентах вузов, вла-

деющих широким спектром предпрофессиональных военных умений  

и мотивированных к освоению современных специфичных видов иннова-

ционной деятельности в интересах отечественного оборонно-промышлен-

ного комплекса.   

В условиях современной России особенную значимость приобретает 

внедрение с 1 сентября 2023 г. Единой модели профессиональной ориента-

ции (профминимума) общеобразовательных организаций РФ, разработан-

ной Минпросвещения России (Письмо …2023) и направленной на решение 

задач по развитию экономики и укреплению технологического суверените-

та Российской Федерации. В наибольшей степени отвечает направлениям 

профессиональной ориентации в Президентском кадетском училище обо-

ронно-спортивный профиль профминимума (см. рисунок). 

 

 
 

Качества, требующиеся специалистам военно-спортивного профиля  

согласно профминимуму 

интеллектуаль-
ные способности,  

связанные  
с вниманием 
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Анализ представленных материалов показывает, что профессиональное 

самоопределение в области военно-спортивного профиля на современном 

этапе захватывает не только сферу традиционных военно-учетных специ-

альностей, но и сферу специальностей высокотехнологичных отраслей оте-

чественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК). С учетом интел-

лектуальной, моральной и физической сложности современной военной 

деятельности можно предположить, что наибольший эффект устойчивого 

профессионального самоопределения ожидается на продвинутом уровне 

профминимума и предполагает установление партнерских соглашений  

с профессиональными организациями и компаниями-работодателями.  

В современных условиях России экономически и социально обоснованы 

региональные рамки партнерства. Известный опыт создания региональных 

моделей кадетского образования (Асриев, Чекалева 2021) показал сущест-

венную вариативность путей и способов их создания. В то же время новые 

условия профессионального образования, по мнению автора данной статьи, 

определяют и новые варианты региональных моделей, обеспечивающих ус-

тойчивое, социально востребованное и личностно обоснованное профес-

сиональное самоопределение кадетов-выпускников, ориентированное на во-

енные профессии и работу в оборонно-промышленном комплексе. 

Современный оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России наце-

лен на создание научно-технического и промышленного задела перспектив-

ных образцов техники вооружения и обороны. В настоящее время ОПК раз-

вивается по типу кластера, в его структуру интегрированы не только пред-

приятия-партнеры, но ведущие региональные университеты. В этой связи 

целевое и программное взаимодействие ФГКОУ ОПКУ с определенными 

структурами Оренбургского государственного университета является пер-

спективным способом модернизации профессионального самоопределения 

воспитанников Оренбургского президентского кадетского училища.  

Новые возможности профориентационного взаимодействия характе-

ризуются расширением спектра специальностей и направлений подготов-

ки, а также созданием новых структурных подразделений. В Оренбургском 

государственном университете (ОГУ) были открыты направления подготов-

ки и специальности, отвечающие потребностям повышения обороноспо-

собности страны, такие как «Боеприпасы и взрыватели». Большой популяр-

ностью у абитуриентов пользуется направление подготовки бакалавриата 

«Ракетные комплексы и космонавтика», «Авиастроение», специальность 

«Компьютерная безопасность».  

Особое значение для военно-профессионального или профессиональ-

ного самоопределения воспитанников Оренбургского президентского ка-

детского училища имело открытие в ОГУ в 2021 году военного учебного цен-

тра (ВУЦ). ВУЦ позволяет получить студентам ОГУ ряд военно-учетных 

специальностей сержантов и солдат запаса, в ближайшей перспективе 

ожидается и открытие подготовки офицерского состава. Сотрудничество  

в сфере профориентации может иметь достаточно широкий набор форм 

ввиду отсутствия межведомственной границы. Учредителем ВУЦ и ФГКОУ 
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ОПКУ выступает Министерство обороны Российской Федерации. Возможно 

реализовать форматы работы Единой модели профессиональной ориента-

ции Минпросвещения России, такие как совместная урочная и внеурочная 

деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профо-

бучение, взаимодействие с родителями, профильные предпрофесссиональ-

ные классы. Юридической основой взаимодействия в настоящее время яв-

ляется договор о сотрудничестве в различных образовательных сферах меж-

ду училищем и вузом, включающий в том числе аспекты профессиональной 

ориентации воспитанников.  

Реализация моделей профориентации сопровождается мониторингом 

результативности и требует использования различных стандартизованных  

и адаптированных диагностик. Для диагностики направленности на военно-

профессиональную деятельность воспитанников училища целесообразно 

использование сертифицированного диагностического комплекса В. А. Гу-

бина, который включает опросник В. А. Губина и А. Л. Загорюева и пр-

оективную методику «20 определений понятия «Армия» (как адаптиро-

ванный вариант методики М. Куна и Т. Макпартлэнда  «20 высказываний») 

(Губин 2015). 

Перспективы развития взаимодействия Оренбургского президентского 

кадетского училища и ВУЦ ОГУ включат также становление военного учеб-

ного центра как аккумулятора различных организационно-педагогических 

и методических разработок, интегратора военно-профориентационных ме-

роприятий с другими вузами и филиалами вузов Оренбурга и Оренбург-

ской области.  

Таким образом, вопросы профессионального самоопределения воспи-

танников Оренбургского президентского кадетского училища при взаимо-

действии с военным учебным центром университета способствуют реализа-

ции Единой модели профессиональной ориентации на продвинутом уров-

не, определяют разработку программ профориентационных мероприятий 

регионального масштаба, в приоритете имеют тематику военно-профессио-

нального самоопределения и профессионального самоопределения кадет  

в интересах оборонно-промышленного комплекса. 
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Abstract. Article is devoted the analysis of the bases of the thesis about 
possibility of use of concepts of social group as object of research of social In-
ternet networks. 
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