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Два измерения кризиса 
высшего образования в России

Только заканчивая задуманное, 

мы начинаем понимать,

с чего надо было начинать. 

Блез Паскаль

Вступительные замечания
Как отмечают ведущие спе-

циалисты в области качества 

Ю.П. Адлер и В.Л. Шпер, получе-

ние образования – это область 

человеческой деятельности, об-

реченная на перманентное со-

стояние кризиса [1]. Такое состоя-

ние определено самой природой 

развития человечества, обуслов-

ленного динамикой прогресса 

науки, техники и производитель-

ных сил.

Человечество пережило три 

промышленные революции, ко-

торые кардинально меняли про-

изводительные силы общества. 

И каждая из этих революций была 

неразрывно связана с освоением 

в сфере производства достиже-

ний науки, техники и образова-

ния, новых способов использо-

вания природных сил и энергии 

знаний. Неслучайно первую из 

них называют революцией пара, 

вторую – электричества, а тре-

тью – информационных техно-

логий. И после каждого из науч-

но-технических прорывов обра-

зование оказывается в кризисной 

ситуации, так как должно не толь-

ко готовить людей, владеющих 

инновациями своей эпохи, но и 
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сформировать кадровый задел для 

будущих рывков.

Ученые определяют современ-

ный период развития мирового 

сообщества как переход от ин-

дустриального этапа к инфор-

мационному, основами кото-

рого являются автоматизация и 

роботизация [4]. Переход этот в 

странах-лидерах уже фактически 

уже состоялся, а вслед за ним раз-

вернулась и четвертая технологи-

ческая революция, движителями 

которой выступают искусствен-

ный интеллект, безлюдное произ-

водство, интернет вещей, кванто-

вые технологии, генная инжене-

рия. И если прежде периоды между 

свершившимися революционны-

ми преобразованиями производи-

тельных сил человечества состав-

ляли века, то сегодня инновации 
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Анализируются кризисные явления и процессы в сфере высшего образования. Выделя-
ются два их типа: кризис развития и кризис системы и практики управления высшей 
школой. С этих позиций рассматривается ход реформирования высшего образования. 
Показано, что проводимые реформы пока еще не дали ожидаемых результатов, включая 
такие их ключевые направления, как переход к уровневой системе подготовки кадров, 
введение федеральных государственных образовательных стандартов, реализация ком-
петентностного подхода. Выявляются причины создавшейся ситуации, в числе которых 
особо выделены непродуманные трансформации системы и практики управления выс-
шей школой и реорганизации вузов, а также необоснованные заимствования зарубеж-
ного опыта, попытки перевода высшей школы на рельсы экономики услуг. Обоснован 
вывод, что эти и другие просчеты в проведении реформ привели к стагнации системы 
высшего образования и не позволили в должной мере использовать ее потенциал для 
подготовки кадров, отвечающих потребностям формируюшейся экономики иннова-
ционного типа 4.0. Подчеркивается, что перед лицом больших вызовов, с которыми 
встретилась страна, нужны большие идеи, новые цели, ценности и смыслы, реалистич-
ные качественные и количественные прогнозы возможных траекторий их достижения 
в сфере высшего образования и науки.

Ключевые слова: кризис образования, технологическая революция 4.0, реформи-
рование высшей школы, уровневая система подготовки кадров, федеральные государ-
ственные образовательные стандарты, компетентностный подход.

The article analyzes the crisis phenomena 
and processes in the fi eld of higher educa-
tion. They can be divided into two types: the 
crisis of development and the crisis of the 
system and practice of higher school man-
agement. From these positions, the course of 
the higher education reform is considered. It 
is shown that the ongoing reforms have not 
yet yielded the expec ted results, including 
in such key areas as the transition to a lev-
el-based system of personnel training, the 
introduction of federal state educational 
standards, and the implementation of a com-
petence-based approach. The author iden-
tifi es the reasons for the current situation, 
including ill-conceived changes in the system 
and practice of higher school management 
and the reorganization of universities, as 
well as unjustifi ed borrowing of foreign ex-
perience. It is concluded that these and other 
mistakes in the implementation of reforms 
led to the stagnation of the higher educa-
tion system and did not allow it to properly 
use its potential for training personnel that 
meet the needs of the emerging economy 
of the innovative type 4.0. It is emphasized 
that in the face of the big challenges facing 
the country, we need big ideas, new goals, 
values and meanings, realistic qualitative 
and quantitative forecasts of possible tra-
jectories of their achievement in the fi eld 
of higher education and science.

Key words: education crisis, technologi-
cal revolution 4.0, higher education reform, 
le vel system of personnel training, federal 
state educational standards, competence 
approach.
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входят в жизнь людей чуть ли не 

ежедневно.

На наших глазах в результате на-

учных открытий родилась Всемир-

ная сеть, которая кардинально из-

менила жизнь людей на нашей пла-

нете. И это не могло не сказаться 

на системе образования и воспи-

тания молодежи. Можно сказать, 

что Интернет и информационные 

технологии привели к серьезному 

кризису в системе получения обра-

зования. Также наблюдаются ката-

строфическое снижение внутрен-

ней культуры молодежи, повышение 

ее психологической неустойчиво-

сти и агрессии. Преодолением этих 

кризисных явлений занимаются во 

всем мире. 

Интенсивное развитие инфор-

мационных технологий усиливает 

роль творчества людей, участву-

ющих в производственной дея-

тельности. Знания становятся ис-

точником повышения произво-

дительности труда, инноваций и 

конкурентных преимуществ. Это 

также вызывает кризисные явле-

ния в сфере образования, свя-

занные с изменением парадиг-

мы учебно-воспитательного про-

цесса.

Итак, мы можем констатировать 

характерный для нашей страны, 

как и для многих стран мира, кри-

зис развития в сфере образова-

ния. Этот кризис несет с собой не 

столько разрушительные, сколь-

ко созидательные начала, стиму-

лирующие перемены и представ-

ляющие собой их движущую силу. 

Считается, что кризис этого типа 

был впервые рассмотрен Филип-

пом Г. Кумбсом. 

Но нельзя забывать о том, что в 

России проблемы образования ре-

шаются в условиях кардинальной 

смены государственно-политиче-

ского и социально-экономическо-

го устройства страны.

Советская система образования 

по своей сути была очень далека от 

требований рыночной экономики. 

Все предприятия и организации в 

СССР были государственными, в из-

вестном смысле государственными 

были и выпускники вузов и техни-

кумов, которые должны были ра-

ботать там, где это требуется госу-

дарству. А кому теперь «принадле-

жат» выпускники образовательных 

организаций?

Несмотря на то, что большин-

ство студентов учатся за государ-

ственный счет, после окончания 

вузов и колледжей они сами реша-

ют свою профессиональную и жиз-

ненную судьбу. По данным Росстата, 

после окончания учебных заведе-

ний только 50% выпускников тру-

доустраиваются по специально-

сти. В настоящее время работода-

тели реальных секторов экономики 

предъявляют претензии к уровню 

профессиональной подготовки и 

социально-личностным качествам 

выпускников, к их умению пере-

учиваться и осваивать новые про-

фессии [3, 5, 9].

О необходимости повышения эф-

фективности отечественной систе-

мы технического образования было 

недвусмысленно заявлено на засе-

дании Совета при Президенте по 

науке и образованию в 2014 году. 

В своей речи на этом заседании 

В.В. Путин подчеркнул, что «каче-

ство инженерных кадров становит-

ся одним из ключевых факторов 

конкурентоспособности государ-

ства и основой для его технологи-

ческой, экономической независи-

мости». Но современная система 

высшего образования, по мнению 

авторов настоящей статьи, реша-

ет эту задачу с большим и даже на-

Так выглядит безлюдное производство – ячейка экономики 4.0
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растающим отставанием от требо-

ваний практики.

А это свидетельствует о кризис-

ных процессах второго рода. Точ-

нее говоря, о кризисе образова-

ния, обусловленном отставанием 

и ошибками в решении задач его 

развития, о кризисе, обострение ко-

торого загоняет нашу школу, преж-

де всего высшую, в тупик.

Два аспекта 
реформирования образования
В системе образования с извест-

ной долей условности можно вы-

делить два принципиальных аспек-

та: содержательный и организаци-

онный. 

Содержательный аспект про-

фессионального образования пря-

мо зависит от развития науки и 

техники и ориентируется на по-

требителя выпускников. В век стре-

мительных перемен в экономике 

и управлении только преподава-

тели нового типа, находящиеся в 

русле этих перемен и владеющие 

современными информационны-

ми технологиями, способны под-

готовить молодежь к современной 

жизни.  

Однако в переломный период 

перехода к рыночной экономи-

ке система высшего образования 

России была существенно дефор-

мирована. Тому были особые при-

чины: неразбериха в экономике, 

значительное сокращение дохо-

дов населения, внутренние кон-

фликты, идеологический разброд, 

распад молодежных организаций. 

В результате были разорваны связи 

вузов с отраслями экономики и с 

организациями науки. Резко сокра-

тилось финансирование высшего 

образования. Это вызвало «утеч-

ку умов» из высшей школы, рез-

кое снижение уровня академиче-

ской жизни. 

Поэтому главной проблемой об-

разования приходится признать от-

ставание преподавателей от требо-

ваний современной науки и эконо-

мики. Учить в вузе должны те, кто 

активно ведет научную работу, и те, 

кому интересно учить. Проблема 

качественного состава учителей и 

преподавателей должна быть реше-

на государством путем создания та-

кой системы оплаты, организации 

труда, карьеры и социально-про-

фессионального роста преподава-

телей, которая делала бы их высо-

коуважаемыми членами общества 

и обеспеченными людьми. 

Конечно, эта проблема пока еще 

не так остро ощутима в ряде элит-

ных университетов страны. Но ос-

новная масса молодежи учится в 

других вузах. А именно в тех, где 

качественный состав преподава-

телей показывает отрицательную 

динамику. Профессорско-препо-

давательский состав стареет, утра-

чивает связь с наукой и производ-

ством. Свернуты, сошли на нет хоз-

расчетные исследования по заказам 

предприятий. Хиреет аспиранту-

ра, а вслед за этим прекращается 

приток молодых преподавателей. 

Происходит сначала стагнация, а 

затем и деградация высших учеб-

ных заведений как центров науки 

и образования.

Так обстоит сегодня дело с содер-

жанием подготовки кадров в выс-

шей школе, которое зависит от ме-

ста и роли вузов, то есть в первую 

голову от научно-педагогических 

работников, их роли в научно-тех-

ническом прогрессе. Как показал 

В.Д. Шадриков [10], подготовку ка-

дров для инновационной эконо-

мики к настоящему времени раз-

вернуть не удалось.

Что же касается организационно-

го компонента системы образова-

ния, то это главным образом про-

дукт практики государственного 

управления.

Казалось бы, в этом отноше-

нии у нас все в полном порядке. 

Как известно, первым общегосу-

дарственным решением первого 

президента России стал знамени-

тый указ «О первоочередных ме-

рах по развитию образования в 

РСФСР», выпущенный в 1991 году. 

В 1992 году одним из первых был 

принят закон Российской Фе-

дерации «Об образовании», а в 

1996 году – Федеральный закон 

«О высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании». Это 

стало своего рода политической 

демонстрацией значимости об-

разования граждан для развития 

государства и общества. Под влия-

нием решений, вселявших надеж-

ду в умы преподавателей и студен-

тов, отечественная высшая школа 

стала мощным аттрактором, пре-

дотвратившим маячащую на го-

ризонте социальную катастрофу.

Мы еще не до конца понимаем, что такое искусственный 
интеллект, но уже активно его используем
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Примечательно, что именно в 

этот период в отечественной выс-

шей школе появляются элемен-

ты англо-американской системы 

подготовки кадров в виде ступе-

ней образования – бакалавриата 

и магистратуры. Вводятся государ-

ственные образовательные стан-

дарты: в 1994 году для бакалавров, 

а в 1996 году и для специалистов. 

В 2000 году утверждены стандар-

ты нового (второго) поколения 

по направлениям подготовки ди-

пломированных специалистов, в 

которых были сформулированы 

требования к профессиональной 

подготовленности выпускников, 

ставшие предвестниками компе-

тенций. 

В 2003 году Россия присоеди-

нилась к Болонскому процессу. 

В 2007 году были приняты образо-

вательные стандарты нового (тре-

тьего) поколения уже в ранге фе-

деральных. Требования к резуль-

татам освоения образовательных 

программ в них были определены 

в виде компетенций выпускников. 

В основу системы высшего образо-

вания была положена уровневая си-

стема подготовки кадров: бакалав-

риат – магистратура. Считалось, что 

уровневая система будет более при-

влекательной в глазах работодате-

лей, которые охотнее будут опла-

чивать специальные магистерские 

программы своих будущих работ-

ников. 

Но с реализацией программ под-

готовки бакалавров возникли неу-

вязки. Предполагалось, что их об-

учение будет вестись с ориентаци-

ей не на конкретный объект труда, 

а на достаточно широкую сферу 

дея тельности. А подготовка по кон-

кретной выбранной специально-

сти данного направления будет 

осуществляться работодателем по 

возможности с привлечением обу-

чающей организации. В связи этим 

в программах бакалавров была со-

кращена производственная прак-

тика. Это было сделано для обеспе-

чения мобильности выпускников 

на рынке труда, что зафиксирова-

но в Болонской декларации и ряде 

других документов, принятых сове-

щаниями министров образования 

стран Европы [2].

Анализ уже весьма продолжи-

тельного опыта массовой подго-

товки бакалавров по техническим 

направлениям и их последующей 

трудовой деятельности приводит 

к неутешительным выводам. Ра-

ботодатели требуют выпускника, 

подготовленного под конкретную 

должность. А он всего лишь бака-

лавр, не имеющий практических 

навыков.

«Доводка» бакалавров для вы-

полнения профессиональной 

дея тельности самими работода-

телями, к которой может привле-

каться и образовательная органи-

зация, не стала элементом образо-

вательной стратегии и практики. 

В связи с этим вузы стали воспол-

нять недостаток профессиональ-

ной подготовки бакалавров за счет 

фундаментальной и особенно гу-

манитарной составляющих. Не-

гативную роль в формировании 

социально-профессиональных 

качеств бакалавров сыграли попу-

листские антисоциалистические 

настроения, связанные с исклю-

чением воспитательного компо-

нента профессионального обра-

зования, перекладыванием воспи-

тательной деятельности на школу 

и семью.

В период перехода к рыночным 

экономическим отношениям стало 

утверждаться мнение, что бакалав-

ров нужно готовить к работе стро-

го по инструкциям, так как на про-

изводстве стали преобладать им-

портные техника и технологии. Это 

привело к упрощенному подходу 

к высшему образованию, которое 

стало приобретать рецептурный 

характер.

Да и самим федеральным госу-

дарственным образовательным 

стандартам третьего поколения, 

можно сказать, не повезло. Мини-

стерство образования и науки Рос-

сийской Федерации сразу же после 

введения этих стандартов в дей-

ствие начало их модернизировать. 

В 2012 году они были переработа-

ны в связи с разделением первого 

уровня подготовки кадров на два 

вида: прикладной и академический 

бакалавриат. После вступления в 

силу в сентябре 2013 года нового 

Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

стандарты были переименованы в 

федеральные государственные об-

разовательные стандарты высше-

го образования третьего поколе-

ния со знаком +. А в 2017 году на-

чалось утверждение стандартов с 

двумя знаками +, разработанных с 

Бакалавриат – это полноценное высшее образование 
или массовая подготовка недоучек?
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учетом профессиональных стан-

дартов. 

Несколько циклов трансформа-

ции образовательных стандартов 

отнюдь не были столь уж безобид-

ными. Каждый из них сопровождал-

ся их формализацией и своего рода 

стерилизацией содержания. В част-

ности, к 2015 году из стандартов 

были изъяты требования к вузам 

в области:

– формирования социокультур-

ной среды, необходимой для раз-

ностороннего развития личности;

– использования активных и ин-

терактивных форм проведения за-

нятий;

– обеспечения гарантии качества 

подготовки выпускников. 

В итоге федеральные образо-

вательные стандарты из учебно-

методических документов пре-

вратились в организационные, 

резюмирующие требования к де-

ятельности вузов по конкретному 

направлению подготовки кадров, 

содержащиеся в других норматив-

но-правовых актах. От содержания 

образования в них не осталось и 

следа, если не считать очень об-

щих, можно сказать примитивных, 

формулировок универсальных и 

общепрофессиональных компе-

тенций выпускника. 

Приведем для примера универ-

сальную компетенцию «Командная 

работа и лидерство» по направле-

нию «Строительство». Она звучит 

так: «Способен осуществлять де-

ловое взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде». Нам, 

неразумным, такого рода указания 

дают ровно столько полезной ин-

формации, сколько ее содержит-

ся в призыве хорошо пережевы-

вать пищу…

Что касается учета положений 

профессиональных стандартов, то 

образовательные стандарты содер-

жат лишь очень общие указания, но 

не на то, что надо делать, а на то, как 

надо к этому подходить. Кроме того, 

образовательные и профессио-

нальные стандарты сформулиро-

ваны в двух разных терминологи-

ческих системах. Если в профессио-

нальных стандартах в продолжение 

классических традиций требова-

ния к выпускникам сформулиро-

ваны на языке трудовых функций, 

знаний, умений и навыков, то в об-

разовательных стандартах – в тер-

минах компетентностного подхода. 

Более конкретным и конструк-

тивным учебно-методическим до-

кументом, действительно полезным 

вузам, призваны стать примерные 

основные образовательные про-

граммы по направлениям. Но под-

готовка их идет медленно, суще-

ственно отставая от внедрения 

стандартов с индексом ++.

Приходится констатировать, что 

организаторская работа по рефор-

мированию высшего образования, 

проведенная в нашей стране, ося-

заемых позитивных результатов 

пока не дала. Переход к уровневой 

системе подготовки кадров не со-

кратил, а увеличил разрыв между 

содержанием образования в выс-

шей школе и потребностями прак-

тики. Введение образовательных 

стандартов на качестве образова-

ния не сказалось, зато вызвало но-

вый вал бумаго творчества, обусло-

вило необходимость многократ-

ной переработки всего комплекса 

учебно-методической документа-

ции. А компетентностный подход, 

с которым связывалось немало на-

дежд на приближение содержания 

образования к потребностям эко-

номики, остался лишь декларацией.

В чем кроются причины такого 

положения? Быть может, в несоот-

ветствии российских условий за-

рубежному опыту? Или в прома-

хах в работе аппарата управления 

по реформированию высшего об-

разования?

Попробуем разобраться.

Крещендо 
образовательных реформ 

Не будем сходу давать оценку ор-

ганизации реформирования отече-

ственной высшей школы. Сосредо-

точимся на примерах.

Пример первый: аппарат управ-

ления. Сегодня мы не беремся даже 

вспомнить все федеральные орга-

ны управления, ведавшие рефор-

мированием высшей школы после 

1991 года. Первым из них было Ми-

нистерство науки, высшей школы 

и технической политики Россий-

ской Федерации, созданное на ру-

инах аппарата управления, унас-

ледованного от СССР. В 1993 году 

из него был выделен Государствен-

ный комитет Российской Феде-

рации по высшему образованию. 

(Почему именно госкомитет, а не 

министерство? И чтобы это зна-

чило? Ответы на эти вопросы нам 

неведомы.) Спустя три года он был 

объединен с Министерством об-

разования, ведавшим школами, в 

Министерство общего и профес-

сионального образования Россий-

ской Федерации. В 1999 году это 

министерство было переимено-

вано в Министерство образова-

ния Российской Федерации с при-

соединением к нему Госкомитета 

по молодежной политике и Выс-

шей аттестационной комиссии. 

Еще через пять лет, то есть в 2004 

году, оно было преобразовано в 

Министерство образования и на-

уки Российской Федерации, ока-

завшееся, по меркам России, на-

стоящим долгожителем. Но и оно 

в 2018 году было разделено на две 

части, а именно: на Министерство 

науки и образования и на Мини-

стерство просвещения Российской 

Федерации, которое, кстати, полу-

чило в свое ведение педагогиче-

ские вузы, а также – всякой логи-

ке вопреки – и средние профес-

сиональные учебные заведения, в 

том числе и те, которые действо-

вали и пока еще действуют в струк-

туре вузов Минобр науки.

Эти реорганизации потребова-

ли больших сил и средств, для мно-

гих работников аппарата управ-

ления они значили куда больше, 

чем реформы в сфере образова-

ния как таковые. Как любые реор-

ганизации, они отразили борьбу 

за власть, которая в России идет 

на уровне глубинного государства 

и нередко – в конфликте с фунда-

ментальными общественными ин-

тересами.
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Пример второй: высшие учеб-

ные заведения. Высшее образова-

ние – это не нечто абстрактное, а 

совокупность высших учебных за-

ведений и то, что в них происхо-

дит. Если мы обратимся к началу 

1990-х годов, то с удивлением об-

наружим, что с того сравнитель-

но недавнего времени сохрани-

ли свое название – свое извест-

ное всей стране, а нередко и всему 

миру имя – всего лишь полтора-

два десятка вузов. Скажем, во всем 

мире была известна Московская 

сельскохозяйственная академия 

им. К.А. Тимирязева, но сегодня 

она называется Российский госу-

дарственный аграрный универси-

тет – МСХА им. К.А. Тимирязева. 

Потеряли свое имя все техниче-

ские вузы, даже самые знамени-

тые. За период с 1991 по 2000 год 

общее число высших учебных за-

ведений в стране выросло с 519 

до 1115, зато с 2014 по 2017 год 

общее количеств вузов и их фи-

лиалов уменьшилось в России на 

52%. Была проведена беспреце-

дентная кампания по объедине-

нию высших учебных заведений. 

Скажем, в рамках Московского по-

литехнического института объе-

динены такие разнородные вузы, 

как московские Автомеханиче-

ский, Полиграфический, Автомо-

билестроительный институты и 

Институт химического машино-

строения. Тюменский государ-

ственный университет включил в 

свой состав Тобольский и Ишим-

ский педагогические институты, 

находящиеся от Тюмени на рас-

стоянии соответственно 199 и 267 

км по прямой и представляющие 

собой вполне сложившиеся вузы. 

Большинство, так сказать, при-

соединенных вузов продолжают 

жить своей жизнью, но влачат ее 

уже в тени главенствующего уни-

верситета.

Нет нужды доказывать, что про-

цесс реорганизации высших учеб-

ных заведений носил кампаней-

ский характер и был слабо связан 

с задачами реформирования выс-

шего образования. Во многих слу-

чаях эти реорганизации отрица-

тельно сказывались на студентах 

и преподавателях и повсеместно 

порождали административную су-

ету. Что же касается их позитив-

ных последствий, то авторам на-

стоящей статьи они неизвестны. 

Но известно другое: в ходе реор-

ганизации вузов кардинально об-

новился руководящий состав выс-

шей школы.

Пример третий: концептуаль-

ные аспекты. Это, пожалуй, самая 

сложная тема из затронутых нами. 

Попробуем ее проиллюстрировать 

на примерах терминологии. Хо-

роший пример – отказ от поня-

тия «дошкольное воспитание» в 

пользу понятия «дошкольное об-

разование». Все мы хорошо знаем, 

что дошкольники еще не занима-

ют сознательной позиции в деле 

приобретения знаний, которая 

необходима для получения обра-

зования, и поэтому развиваются 

под влиянием родителей, воспи-

тателей и окружающей их среды. 

Но ангажированный законодатель 

этого не увидел и поэтому все же 

настоял на своем. Понятие «уча-

щийся» теперь вытеснено терми-

ном «обучающийся», переверты-

вающим распределение ролей в 

учебном процессе между теми, кто 

учит, и теми, кто учится. Обучаю-

щийся становится ведущей сто-

роной учебного процесса, заказ-

чиком и потребителем «образова-

тельных услуг». Но всегда ли это 

так в реальной жизни?

Эти мелкие детали отражают 

крупное общественное явление: 

революцию в умах и практике об-

разования, которое из обществен-

но-государственного дела превра-

щается в частное, из обязанности 

и необходимой составной части 

становления личности в нечто 

партикулярное, отданное на от-

куп частным интересам. Ну а сме-

на основополагающих смысловых 

и ценностных установок влечет за 

собой трансформацию уклада об-

разовательных организаций, пе-

ресмотр академической культуры, 

а значит, и педагогики, и дидакти-

ки, и методики обучения. И имен-

но эти явления и процессы, по мне-

нию авторов, тормозят реформи-

рование оте чественной системы 

образования.

Заключение
Прежде чем делать выводы из 

сказанного, вспомним, что стра-

ны Западной Европы пришли к Бо-

лонской декларации в итоге дли-

тельной и кропотливой работы 

по гармонизации интересов всех 

участников и стейкхолдеров про-

цессов высшего образования под 

эгидой фундаментальных интере-

сов общества, государства и Евро-

пейского союза в целом. Имен-

но для этого в Европе были соз-

даны и активно использовались 

разно образные тонкие механиз-

мы, включая незнакомую нам до 

той поры аккредитацию вузов, 

рейтинги, зачетные единицы, ев-

ропейское приложение к дипло-

му об окончании вуза, образова-

тельные стандарты, европейскую 

сетку квалификаций, тестирова-
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ние выпускников школ и др. Бла-

годаря использованию инстру-

ментов унификации и централи-

зации частных интересов удалось 

приблизиться к созданию единого 

европейского пространства выс-

шего образования.

Вступив на стезю Болонского 

процесса, мы в России двинулись 

прямо в противоположном направ-

лении – в сторону партикуляриза-

ции существовавшего у нас едино-

го образовательного пространства. 

Внедряя заимствованные инстру-

менты и механизмы, мы шаг за 

шагом разрушали целостную кон-

струкцию отечественной высшей 

школы, отдаляли вузы от экономи-

ки, отказывались от системы под-

готовки специалистов, адаптиро-

ванной к профессионально-квали-

фикационной структуре занятого 

населения. 

Почему же так получилось? С од-

ной стороны, в силу недооценки 

успехов отечественной высшей 

школы и переоценки опыта Запа-

да в аппарате управления образова-

нием. С другой стороны, под влия-

нием пробудившихся в обществе 

частных интересов и недальновид-

но привнесенной в высшую школу 

экономики образовательных услуг. 

Это и привело к кризису второго 

рода, обусловленному ошибками 

в сфере организации и управления 

реформами. 

Ошибки практики управления 

привели к стагнации высшего об-

разования, оказавшегося неспо-

собным в должной мере отклик-

нуться на вызовы научно-тех-

нологической революции 4.0. В 

условиях, когда экономика ста-

ла испытывать потребность в ин-

женерах, способных осваивать и 

генерировать инновации, наши 

вузы перешли к подготовке ба-

калавров. 

Можно ли было избежать этих 

ошибок? По нашему мнению, без-

условно, да. И реальным подтверж-

дением нашему выводу может слу-

жить опыт развития высшего обра-

зования в Китае.

В то же время нельзя не видеть, 

что аналогичные ошибки допу-

скаются у нас и в ходе реформи-

рования экономики и социальной 

сферы в целом. Отсюда и много-

летний застой в развитии про-

изводительных сил страны. Па-

радокс состоит в том, что имен-

но реформы, именно созданная 

в ходе их проведения система 

управления блокируют экономи-

ческий рост.

Вслед за Н.Г. Чернышевским зада-

димся вопросом: что делать? 

На наш взгляд, избавляться от 

иллюзий. Отказ от практики и 

идей социализма ничего не из-

менил: Россия оказалась во враж-

дебном окружении. А это озна-

чает, что противостояние соци-

ализма и капитализма носило не 

идеологический, а геополитиче-

ский характер. Оно укоренено не 

в наших взглядах и намерениях, а 

в устройстве миропорядка, сло-

жившемся за века.Чтобы выжить 

и идти дальше, нам надо сочетать 

сильное государство и рыночную 

экономику, эффективное и про-

думанное руководство социаль-

но-экономическим развитием с 

мощными стимулами поддерж-

ки предприимчивости и иници-

ативы. Надо делать то, что необ-

ходимо для процветания нашего 

общества, а не подражать другим 

странам.

Просчеты в практике управле-

ния реформированием образова-

ния, на наш взгляд, во многом свя-

заны с отсутствием у нас серьезно 

поставленного социального про-

гнозирования. Чтобы высшая шко-

ла энергично участвовала в созда-

нии экономики и общества знаний, 

необходимы не локальные ново-

введения по чужим лекалам, а ин-

ституциональные преобразования. 

Короче говоря, перед лицом боль-

ших вызовов, с которыми встре-

тилась наша страна, нужны боль-

шие идеи, новые цели, ценности и 

смыслы, реалистичные качествен-

ные и количественные прогнозы 

возможных траекторий их до-

стижения.
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Цифровой волонтер в сфере образования

Неотъемлемыми атрибутами об-

разования в наши дни становятся 

дистанционные образовательные 

технологии, электронный образо-

вательный контент, организация и 

самоорганизация самостоятельной 

работы обучающегося с примене-

нием электронных систем управ-

ления обучением. Готов ли сегод-

няшний педагог работать в элек-

тронной образовательной среде, 

применять ее механизмы для ор-

ганизации педагогического взаи-

модействия, изменить методику 

преподавания дисциплин, курсов 

с учетом новой педагогической ре-

альности?

Анализ хода и методическо-

го обеспечения образователь-

ного процесса, способов взаи-

модействия между педагогами и 

обучающимися Российского го-

сударственного профессиональ-

но-педагогического университета 

в период введения режима повы-

шенной готовности весной 2020 

года показал необходимость оказа-

ния методической и технической 

поддержки большой части педаго-

гов при организации дистанцион-

ных занятий. Вопрос заключается 

в том, кто будет оказывать такую 

поддержку и помощь? Мы видим в 

качестве одного из возможных ва-

риантов решения выявленной про-

блемы привлечение к сопровожде-

нию образовательного процесса 

цифровых волонтеров 

Цифровой волонтер – это чело-

век, студент или сотрудник учеб-

ного заведения, прошедший спе-

циальную профессионально-пе-

дагогическую подготовку, который 

оказывает помощь педагогам и об-

учающимся при организации учеб-

ных занятий с использованием 

электронного обучения и дистан-

ционных образовательных техно-

логий, знаком с психолого-педаго-

гическими особенностями участ-

ников образовательного процесса 

в условиях цифровизации, основ-

ными сервисами видео-конференц-

связи, возможностями цифровых 

образовательных средств, ключе-

выми принципами педагогическо-

го дизайна, методами и средствами 

онлайн-обучения.

Волонтерство слабо представ-

лено как целостный объект тео-

ретических исследований в сфе-

ре образования. С конца ХХ века 

развивается теория волонтерско-

го труда: С. Шамбри и К. Эйноф 

уточнили, что волонтерство из-

учается как труд, просоциальное 

поведение или досуг [12]. Пробле-

мы институционального регули-

рования деятельности волонтеров, 

а также практико-ориентирован-

ные модели управления волонтер-

ством разрабатывают И. Бегбедер 

[10], Д. Брудней и А. Вильямсон [11], 

А. Джил-Лакруз и К. Маркуэлло [14], 

Дж. Пракнер, Ф. Хакл и М. Халла [15], 

Д. Хаски-Левенталь, Л. Мейс и Л. Га-

стингс [16]. 

В трудах Л.И. Сикорской, Н.В. Та-

расовой отражены педагогические 

аспекты добровольчества [7, 9]. Вни-

мание на специфике волонтерства 

подростков и молодежи фокуси-
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руют Н.А. Агеева [1], Л.Ф. Козодаева 

[2], Г.В. Оленина [3], на профессио-

нальной социализации – Л.В. Та-

расенко [8]. 

Деятельность цифрового волон-

тера неразрывно связана с наличи-

ем ИКТ-компетентности, то есть 

компетентности в области инфор-

мационно-коммуникационных тех-

нологий. Проблема формирования 

ИКТ-компетентности, в том чис-

ле будущих педагогов, исследуется 

многими учеными: Т.А. Лавиной об-

суждается тема совершенствования 

системы непрерывной подготов-

ки учителей в области использова-

ния средств ИКТ в профессиональ-

ной деятельности; М.П. Лапчиком – 

структура и методическая система 

подготовки кадров информатиза-

ции школы в педагогических ву-

зах; Т.В. Панковой – формирова-

ние ИКТ-компетентности студентов 

педагогического вуза; А.Б. Ших-

мурзаевой – формирование ИКТ-

компетентности студентов бака-

лавриата в условиях информа-

ционно-педагогической среды. 

Проблема педагогической инте-

грации в профессиональном обра-

зовании рассмотрена М.Н. Берула-

вой, А.Я. Данилюком, С.И. Десненко, 

А.Н. Нюдюрмагомедовым, Е.А. Пер-

миновым, Е.Б. Петровой, С.А. Сер-

геенок, Н.К. Чапаевым, О.А. Явору-

ком и др.

В международном сообще-

стве больше известен термин 

«Technology Evangelist» (техноло-
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гический проповедник/миссионер). 

По мнению Тимо Эллиота,есть мно-

го разных типов подобных деяте-

лей, «но основная идея заключает-

ся в том, что евангелист – признан-

ный эксперт в предмете, которому 

платят за объяснение, обучение и 

вдохновение. Речь идет о соедине-

нии людей, имеющих проблемы с 

продуктами, технологиями и зна-

ниями, которые им необходимы 

для достижения успеха» [13].

Анализ научной литературы по-

казывает, что сегодня существует 

большое число разрозненных эм-

пирических исследований волон-

терства. Цифровое же волонтер-

ство только начинает развиваться 

в нашей стране. В современных ре-

алиях требуется целостное иссле-

дование цифрового волонтерства 

как образовательного феномена.

Для студентов цифровое волон-

терство – возможность получить 

профессионально значимые и ак-

туальные в современном цифровом 

обществе компетенции. В услови-

ях набирающей темпы цифрови-

зации образования сформирован-

ные компетенции таких волонтеров 

могут, как никогда, быть востребо-

ваны в образовательных организа-

циях любого уровня. 

Цифровые технологии входят во 

все сферы образовательного про-

цесса. При этом нагрузка в работе 

по жизнеобеспечению информа-

ционных систем образовательных 

организаций сегодня в основном 

лежит на плечах преподавателей 

информационных дисциплин. А с 

появлением цифрового волонтера 

соответствующую консультацион-

ную поддержку могут оказывать и 

они. Цифровые волонтеры также 

могут оказывать помощь в подго-

товке цифровых сред и средств об-

учения. Цифровой волонтер в обра-

зовании – человек, чьи компетен-

ции обращены в будущее. 

Среди трудовых функций, кото-

рые должен реализовывать цифро-

вой волонтер в образовании, выде-

лим следующие:

• проведение информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на развитие циф-

ровой грамотности субъектов об-

разовательной деятельности;

• предоставление консультаций 

по вопросам, связанным с приме-

нением цифровых инструментов 

и сервисов;

• консультационное сопровожде-

ние развития цифровой грамотно-

сти граждан с использованием ин-

формационных и образовательных 

ресурсов и сервисов;

• организационно-методическое 

обеспечение деятельности по пре-

доставлению консультационных 

услуг в области развития цифро-

вой грамотности;

• сбор, обработка и интерпрета-

ция комплексной учебной инфор-

мации;

• проведение групповых и массо-

вых мероприятий информацион-

но-просветительского характера;

• планирование комплекса ин-

формационно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

развитие цифровой компетент-

ности участников образователь-

ного процесса [4].

Цифровые волонтеры в сфере об-

разования смогут не только кон-

сультировать при подборе нужных 

цифровых ресурсов для учебы и 

работы, но и научить пользовать-

ся ими. 

Как организовать специальную 

профессионально-педагогиче-

скую подготовку цифрового во-

лонтера?

1. Самостоятельная программа до-

полнительного профессионально-

го образования по курсу «Цифро-

вой волонтер» на 252 часа.

2. Майнор трудоемкостью 7 за-

четных единиц в рамках основных 

образовательных программ по на-

правлению подготовки 44.03.04 

«Профессиональное обучение» (по 

отраслям).

3. Дисциплины по выбору в рам-

ках основных образовательных 

программ по направлению подго-

товки 44.03.04 «Профессиональное 

обучение» (по отраслям).

В Российском государственном 

профессионально-педагогическом 

университете разработана допол-

нительная образовательная про-

грамма «Цифровой волонтер», со-

держание которой предусматрива-

ет изучение следующих тем:

1. Психолого-педагогические 

основы цифрового волонтерства 

(144 часа):

1.1. Возрастная психология и 

п сихофизиология.

Участницы волонтерского объединения Российского государственного 
профессионально-педагогического университета
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1.2. Профессиональная педагоги-

ка и андрагогика.

1.3. Методика проведения кон-

сультаций и оказания информаци-

онных образовательных услуг.

1.4. Психодидактика цифрового 

образования.

2. Современные особенности 

цифрового образовательного про-

странства (108 часов):

2.1. Правовые основы цифрово-

го образовательного пространства 

и информационная безопасность. 

2.2. Аппаратно-техническое обе-

спечение и средства коммуника-

ции цифрового образовательного 

пространства.

2.3. Сервисы и ресурсы Интернет: 

что, где, как, когда?

Дополнительная образователь-

ная программа «Цифровой волон-

тер» прошла частичную апробацию 

в марте 2020 года, во время пере-

хода на режим повышенной го-

товности и реализации дополни-

тельных мер по защите населения 

от новой коронавирусной инфек-

ции. В Российском государствен-

ном профессионально-педагоги-

ческом университете по некото-

рым разделам данной программы 

обучились 11 студентов второго, 

третьего и четвертого курсов Ин-

ститута инженерно-педагогиче-

ского образования, получающих 

образование по программам «Энер-

гетика» направления подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обу-

чение» (по отраслям), «Прикладная 

информатика в экономике» направ-

ления подготовки 09.03.03 Приклад-

ная информатика, «Информацион-

ные технологии в медиаиндустрии» 

направления подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и тех-

нологии», программе магистратуры 

«Разработка и сопровождение ин-

формационных систем» направле-

ния подготовки 09.04.02 «Информа-

ционные системы и технологии». 

Студенты изучали разные раз-

делы, так как к этому моменту ими 

были освоены различные дисци-

плины из основных образователь-

ных программ. Они изучали те раз-

делы, которых им не хватало для 

решения задач цифрового волон-

терства в момент перехода на ре-

жим повышенной готовности и ре-

ализации дополнительных мер по 

защите населения от новой коро-

навирусной инфекции. Когда неко-

торые преподаватели растерялись, 

поняли, что их цифровых умений 

не хватает для реализации процесса 

обучения, к ним на помощь приш-

ли цифровые волонтеры.

В период режима повышенной 

готовности спектр ситуаций, в ко-

торых может понадобиться помощь 

цифровых волонтеров, значитель-

но расширился. Их поддержкой в 

сложных ситуациях уже восполь-

зовались не только преподавате-

ли, реализующие образовательный 

процесс с использованием дистан-

ционных образовательных техно-

логий и электронного обучения, 

но и члены государственных экза-

менационных комиссий по защи-

те выпускных квалификационных 

работ по программам бакалавриа-

та и магистратуры, а также студен-

ты, завершающие обучение по этим 

программам.

В период подготовки настоящей 

статьи полным ходом шли всту-

пительные испытания для посту-

пающих по программам бакалав-

риата и магистратуры, причем в 

различных формах – от компью-

терного теста до собеседования и 

творческих и профессиональных 

испытаний по гимнастике, музы-

ке, вокалу, дизайну и композиции. 

У абитуриентов возникали самые 

разные проблемы, связанные как 

с техническими проблемами, так 

и с информационной грамотно-

стью самих поступающих. Циф-

ровые волонтеры помогали сохра-

нять файлы в форматах, соответ-

ствующих требованиям, загрузить 

файлы, настроить веб-камеру и ми-

крофон так, чтобы они позволили 

адекватно оценить уровень подго-

товки поступающих. Если учесть, 

что волонтеры – в основном сту-

денты, обучающиеся по образова-

тельной программе «Энергетика», 

то понятно, что им не хватало при-

кладной информационной подго-

товки, компетенций, позволяющих 

быстро и качественно решать до-

статочно сложные, а главное, не-

стандартные информационные 

задачи. Решению таких задач при-

шлось обучать цифровых волонте-

ров «на ходу», и вопросы, связан-

ные с этим, решено добавить в до-

полнительную образовательную 

программу «Цифровой волонтер».

В качестве майнора «Цифровой 

волонтер» предусмотрены дисци-

плины (модули) и практическая 

подготовка, объединенные в со-

держательно-деятельностную мо-

дель освоения компетенций [5, 6]:

Цифровые волонтеры
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• УК-3. Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде;

• ОПК-6. Способен использовать 

психолого-педагогические техно-

логии в профессиональной деятель-

ности, необходимые для индивиду-

ализации обучения, развития, вос-

питания, в том числе обучающихся 

с особыми образовательными по-

требностями;

• ОПК-7. Способен взаимодей-

ствовать с участниками образова-

тельных отношений в рамках ре-

ализации образовательных про-

грамм;

• ПКО-3. Способен решать зада-

чи воспитания, развития и мотива-

ции обучающихся в учебной, учеб-

но-профессиональной, проектной, 

научной и иной деятельности по 

программам среднего профессио-

нального образования и/или до-

полнительной профессиональной 

подготовки.

Включение в структуру образо-

вательной программы майнора от-

крывает перед обучающимися воз-

можность самостоятельного и мо-

тивированного выбора освоения 

указанных компетенций.

При необходимости дисципли-

ны по выбору, ориентированные на 

специальную профессионально-пе-

дагогическую подготовку цифрово-

го волонтера, могут быть включены 

в образовательные программы по 

другим, педагогическим и непеда-

гогическим, направления подготов-

ки бакалавров, но они будут иметь 

специфику, отличную от рассма-

триваемых нами. 

Таким образом, предложенные 

модели подготовки будущих спе-

циалистов, с одной стороны, по-

зволят сформировать необходимые 

компетенции выпускников педаго-

гических направлений подготовки, 

с другой – привлечь как нынешних 

студентов, так и молодых педаго-

гов к волонтерской деятельности в 

период внедрения и интенсивного 

развития новых организационных 

форм педагогического процесса.

Мы видим, что движение цифро-

вых волонтеров прокладывает пути 

для цифровой трансформации выс-

шего образования как одной из ве-

дущих тенденций его развития в 

обозримой перспективе.
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Иммерсивный мюзикл как средство 
раскрытия эмоционального опыта 
зрителей и источник идей 
для новой театральной педагогики

Социокультурные особенности 

развития современного общества 

обусловливают конструирование 

культурного пространства, где до-

минантным элементом во всем 

мире сегодня выступают художе-

ственно-творческие продукты мас-

совой культуры, которой процессы 

глобализации придали статус веду-

щей культурной формы. 

Речь идет о так называемой вы-

сокой массовой культуре, которая 

не является синонимом невзыска-

тельного вкуса, низкого стандар-

та, обезличенности, глупости, ба-

нальности и пошлости. Отметим, 

что современная культура в целом 

становится более массовой, то есть 

народной, выводя зрителя с помо-

щью понятного для понимания 

художественно-символического 

подхода за рамки «снобистского» 

противопоставления ее культуре 

элитарной. 

Обладая способностью порож-

дать многомерные поликультурные 

зоны, массовая культура все боль-

ше выполняет объединяющую роль 

для разных групп аудиторий. Так, 

наши исследования показывают, 

что многие современные зрители 

в России и за рубежом стремятся 

отвлечься от привычной рутины, 

получить эмоционально будоража-

щий опыт включенности в «другую 

жизнь». Массовая культура, адапти-

руя человека к социальной реально-

сти, предоставляет ему возможность 

посредством синтеза искусств пе-

режить различные психологиче-

ские состояния и почувствовать 

себя полноценным героем захва-

тывающей истории. 

В последнее время в нашей куль-

турной жизни стало все чаще встре-

чаться слово «иммерсивность» (от 

англ. immersive — «создающий эф-

фект погружения»). С развитием 

технологий иммерсивным стало 

практически все, что нас окружает, 

и теперь данное понятие примени-

мо не только к узкому сектору ин-

дустрии развлечений (Диснейленд, 

комната страха и т.д.) или вирту-

альной реальности (компьютер-

ные игры). Сегодня такие виды ис-

кусства, как кино, театр, шоу, танец, 

живопись, стремятся к тому, чтобы 

как можно полнее погрузить чело-

века в определенные обстоятель-

ства, которые нужные криейторам 

(то есть режиссерам, постановщи-

кам, сценаристам, организаторам, 

продюсерам) для создания глубо-

кого эффекта присутствия. 

Иммерсивный тренд сегодня 

крайне популярен в мировой ин-

дустрии развлечений, а творче-

© Борисова Е.Н., Кириенко А.И., 2021

Российская академия музыки имени Гнесиных



18

ЖАНР КАК ИСТОЧНИК МЕТАМОРФОЗ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

ские проекты пользуются огром-

ным успехом у публики. В осно-

ве эффекта иммерсивности лежит 

способность сознания активизи-

ровать мыслительные процессы, 

обостряя восприятие путем вирту-

ализации. Ощущение присутствия 

является значимой частью пережи-

ваний человека. Если раньше это 

происходило путем «переноса» че-

ловека в виртуальную среду, где он 

ощущал реальность происходящих 

там процессов и взаимодействия с 

находящимися объектами, то в на-

стоящее время это происходит в 

среде, где превалирует аугменти-

рованная (дополненная, смешан-

ная) реальность. Данный феномен 

основан на комбинации реального 

и виртуального, совмещении циф-

ровых элементов с окружающими 

нас предметами (в том числе с по-

мощью виртуальных очков, шлема, 

подключения к нервной системе). 

В исполнительских искусствах 

(театр, цирк, кино, эстрада и др.) 

крайне популярно «живое» вовлече-

ние зрителя в художественно-твор-

ческий процесс, который управля-

ется режиссерами, постановщика-

ми, продюсерами, а осуществляется 

актерами, музыкантами, танцора-

ми, дирижерами. Степень погруже-

ния обусловлена технологически-

ми и психологическими фактора-

ми. Последние очень важны, так как 

именно они определяют субъектив-

ный феномен присутствия, влияя 

на глубину погружения человека 

в происходящее. Иммерсивность 

является проводником в новое из-

мерение искусства, где восприя-

тие происходящего в буквальном 

смысле переходит на физиологи-

ческий уровень. 

Что же подталкивает зрителя к 

желанию быть не просто наблюда-

телем со стороны, а полноценным 

участником действа — захватываю-

щего, запоминающегося — неред-

ко с элементами фэнтези, хорро-

ра, квестов, флешмобов? Причины 

разнообразны, но всех их объеди-

няет природная и социокультурная 

обусловленность. В качестве глав-

ной выделим повышенную агрес-

сивность нашей среды обитания, 

будь то участившиеся природные 

катаклизмы, катастрофы, эпидемии 

или агрессивная риторика медиа-

пространства, растущая в геоме-

трической прогрессии. Вкупе с ак-

тивной интеграцией цифрового в 

физическое «Я» это неизбежно при-

водит к появлению у многих людей 

тревожных состояний, страхов, по-

давленности, неуверенности, кото-

рые побуждают большинство к по-

иску спасения. 

Нередко одним из путей спасе-

ния для человека является… бегство. 

Эскапизм (от англ. escape – «убе-

гать, вырываться, спасаться») еще 

одна причина, которая заставляет 

современного зрителя стремить-

ся попасть внутрь книги, фильма, 

спектакля, стать частью иммерсив-

ного мероприятия и превратиться 

в активный арт-объект. Сущность 

данного явления заключается в том, 

что современный человек все чаще 

пытается искать способы ухода от 

повседневности, чтобы оказаться в 

неизведанном, новом увлекатель-

ном мире, попасть в который в ре-

альной жизни не представляется 

никакой возможности. Бегство от 

действительности воспринимает-
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Обсуждается иммерсивный тренд в развитии современного мюзикла. Анализируется 
социокультурная обусловленность данного жанра. Рассматриваются причины повы-
шенного интереса современной публики к погружению в театрализированные действа, 
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The article discusses an immersive trend in the development of the contemporary musical, 
the genre being strongly impacted by the sociocultural factors. The audience’s interest to in-
teractive performances are analyzed, some examples of immersive musicals are given. The 
infl uence of the features of this heat on the pedagogy of theater and art education is shown.

Key words: social issues, escapism, another reality, immersiveness, accessibility, multi-
faceted artist pedagogy of theater and art education.



19

ЖАНР КАК ИСТОЧНИК МЕТАМОРФОЗ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

ся некоторыми как слабость, «путь 

пассивного сопротивления». Одна-

ко мир фантазий, иллюзий, мечта-

ний будит воображение – качество 

человеческой психики, без которо-

го невозможно творчество.

Следует также заметить, что не-

малое количество людей испыты-

вают желание повысить уровень 

адреналина в крови. Пытаются ли 

они преодолеть ощущение моно-

тонности жизни или чувство страха, 

участие в иммерсивном мероприя-

тии для них сродни психологиче-

ской технике или физической тре-

нировке, которые помогают вый ти 

за заданные рамки. 

Также  причиной повышенного 

интереса к коллективной вовле-

ченности в художественный пер-

форманс является стремление к 

пониманию и совместному пере-

живанию чувств, ощущений, эмо-

ций. В современном мире это жела-

ние многократно усиливается из-за 

непрерывного процесса атомиза-

ции массового общества – разоб-

щения людей, ослабления их соци-

альных связей, готовности к взаи-

мопомощи. 

Рассмотрим иммерсивность при-

менительно к такому жанру, как мю-

зикл, который проникся новомод-

ной тенденцией вслед за другими 

видами искусства. Однако вначале 

позволим себе немного поразмыш-

лять об этом жанре в русле его со-

циокультурной обусловленности. 

Мюзикл по своей сути многогра-

нен, в нем переплетены различные 

музыкально-драматические направ-

ленности жанровой специ фики, что 

делает постановки подчас абсолют-

но непохожими друг на друга. У мю-

зикла свой путь поступательного 

развития, которое продолжается 

и по сей день. Новое время рож-

дает новых героев, диктует новые 

требования к музыкальным харак-

теристикам и к художественным 

ценностям самого произведения, 

усложняет уровень исполнитель-

ских задач.

Что касается периода современ-

ного мюзикла, отсчет которого в 

рамках нашего исследования начи-

нается с миллениума (2000 года), то 

в нем не просто отражаются пре-

образования социального идеала, 

трансформирующегося под изме-

няющиеся системы ценностей в 

обществе. При сохраняющейся до-

ступности и кажущейся легкости 

формы, с одной стороны, и изме-

няющихся под влиянием време-

ни сценографией, хореографиче-

ских/акробатических постановок 

и музыкального материала — с дру-

гой, мюзикл сегодня требует вы-

сокого уровня профессионально-

го осмысления и исполнительства. 

Эстетические ожидания зрителей 

включают в первую очередь соот-

ветствие стиля и определенной си-

стемы ценностей существующему 

мировоззрению, переносящих зри-

теля в те обстоятельства, о которых 

повествует написанная в либретто 

история. Социокультурная приро-

да этого массового музыкально-

го жанра позволяет ему быть свое-

образным зеркалом общественной 

жизни, затрагивать острые соци-

альные темы, которые раньше были 

привилегией лишь СМИ, литера-

туры, кинематографа. Социаль-

но значимая информация, кото-

рая доводится до сознания потре-

бителя средствами мюзикла, все 

чаще носит сегодня не конкрет-

Причудливые костюмы актеров мюзикла «Руководство для пацифиста 
по борьбе с раком» повторяют формы злокачественных клеток
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ный характер (стиль, мода, язык и 

проч.), а универсальный, включа-

ющий в себя представления о до-

бре и зле, чести и совести, жизни 

и смерти. В их рамках рассматри-

ваются проблемы гендерного/на-

ционального/классового неравен-

ства и само идентификации; слож-

ные заболевания; суицид; проблемы 

непохожести/одиночества/непо-

нимания; проблемы сохранения 

окружающей среды. Сочетание зре-

лищности, красочности, динамич-

ности и доступности для восприя-

тия делает мюзикл привлекатель-

ным для широкой публики. 

С видимой легкостью баланси-

руя между серьезностью и развле-

кательностью, мюзикл является сво-

его рода камертоном, который до-

статочно оперативно реагирует на 

современные ему социальные про-

блемы общества. Он бросает вызов 

расхожему заблуждению о том, что 

является легким жанром, заставля-

ет растущие ряды исследователей 

считать его перспективным инстру-

ментом, способным благодаря ин-

теллектуальной и эмоциональной 

включенности зрителя изменить 

его ценностные ориентации, стать 

одним из значимых регуляторов его 

поведения. Обратимся к примерам.

Мюзикл «A Pacifist's Guide to the 

War on Cancer» («Руководство для 

пацифиста по борьбе с раком») был 

поставлен в Лондонском нацио-

нальном театре в 2016 году и осно-

ван на реальных историях онколо-

гических больных. Пресса оценила 

его как одновременно «язвитель-

ный, веселый, исцеляющий и при-

дающий силу» [7]. 

Режиссеру мюзикла Бриони Ким-

мингс (Bryony Kimmings) удалось 

создать захватывающий музыкаль-

ный спектакль, где свои истории на 

сцене рассказывают люди, больные 

раком. При ближайшем рассмотре-

нии видно, что их красочные при-

чудливые костюмы повторяют фор-

мы злокачественных клеток. «Наши 

герои совсем не храбрецы, – рас-

сказывает Киммингс. – Болезнь не 

поддается их контролю и не остав-

ляет им выбора» [9]. Однако именно 

жанр мюзикла, по ее словам, позво-

ляет британцам следовать тради-

ции «смеха сквозь слезы» – с при-

сущим им юмором говорить слов-

но о пустяках о таких серьезных 

вещах, как неизлечимая болезнь [8]. 

В конце представления на сцену мо-

жет выйти любой зритель и расска-

зать свою историю. 

Режиссером межкультурного про-

екта «Свет внутри» (2019) выступила 

Вера Попова, автором текста и ком-

позитором – немецкая вокалистка 

Михаэла Штайнхауер, соавтором 

музыки – новосибирский компо-

зитор Роман Столяр. Зритель про-

ходит «увлекательный, трогатель-

ный, иногда грустный, а порой за-

бавный путь по стране, лишенной 

Солнца. По стране, где зрение — это 

просто слово, метафизическая чушь 

и небывальщина» [4]. Мюзикл для 

каждого свой, потому что каждый 

присутствующий в зале сам, без на-

вязывания видения автора, благода-

ря различным иммерсивным эле-

ментам представит, как выглядят 

герои и окружающий их мир. Зри-

тели ощутят «удивительные спец-

эффекты, тактильные ощущения 

и  звук, вездесущий и всеобъемлю-

щий <…> наяву почувствуют гор-

ный туман, ветер с дождем во вре-

мя бури на реке, запах леса, тонкий 

парфюм королевского дворца…» [4]. 

Иммерсивный мюзикл еще очень 

молод, однако уже имеет огромное 

Каждому зрителю мюзикла «Не спите больше!» выдается белая маска, 
позволяющая стать полноценным участником перформанса
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число поклонников. История дан-

ного поджанра возвращает нас к 

театральным постановкам начала 

миллениума, где режиссеры, ак-

тивно задействуя своего зрителя, 

ломали так называемую четвер-

тую стену – стирали всевозмож-

ные границы между сценой и зри-

тельным залом. Одним из первых 

иммерсивных мюзиклов можно по 

праву считать британскую поста-

новку «Sleep no more!» («Не спите 

больше!»). 

Премьера мюзикла состоялась в 

2011 году в Нью-Йорке, постанов-

ка понравилась и критикам, и зри-

телям. Действие происходит в вы-

мышленном отеле в Лондоне. Со-

гласно модернистскому подходу 

режиссера, сцена и зрительские 

кресла отсутствуют, а действия про-

исходят в комнатах загадочного пя-

тиэтажного особняка «McKittrick 

Hotel», где на протяжении трех ча-

сов представления передвигаются 

зрители. Актеры находятся среди 

публики, на каждом из пяти этажей 

внезапно разыгрываются одна-две 

очередные сцены. «В шоу несколь-

ко главных героев, каждый расска-

зывает свою историю. Они ссорят-

ся, любят друг друга, танцуют; за это 

время можно побывать на кладбище 

и в психиатрической больнице или 

стать свидетелем жертвоприноше-

ния. Все происходящее взаимосвя-

зано, и ближе к финалу каждый зри-

тель сам определяет для себя смысл 

увиденного» [10]. 

Приведем мнение одного из 

критиков газеты «New York Times»: 

«Новое прочтение классики в сти-

ле нуар и уникальный подход, где 

главное – это чувства зрителей и их 

взаимодействие с миром театра. От-

сутствие рамок и навязанного сю-

жета делает каждый спектакль не-

повторимым, особенным опытом – 

и хочется снова и снова окунаться в 

эту сюрреалистическую фантазию» 

[10]. Что же делает этот перформанс 

столь популярным? Возможно, сю-

жет, в основе которого лежит шек-

спировский «Макбет». Или статус 

инкогнито, который зрители по-

лучают, гуляя по непредсказуемому 

дому в обязательной для всех белой 

маске, объединяющей их общим се-

кретом. А может быть, возможность 

мгновенно не просто перемещать-

ся из комнаты с ванной с кровью к 

бальному залу, от больничного ка-

бинета до комнаты жертвоприно-

шений, а переноситься из истории 

в историю? 

На отечественную сцену иммер-

сивный мюзикл взошел всего не-

сколько лет назад. Одним из первых 

российских музыкально-театраль-

ных экспириенсов можно считать 

триллер 2016 года режиссера Мак-

сима Диденко под названием «Чер-

ный русский». Зрителей приглаша-

ют в особняк Спиридонова в Ма-

лом Гнездниковском переулке, на 

входе им вручают маски совы, лисы 

и оленя и пускают по волнам арт-

хаусной «мистической бродилки» 

по повести Пушкина «Дубровский», 

где одновременно разыгрываются 

три сюжетные линии. Приключе-

События мюзикла «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» происходят между рядами
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ния происходят сразу в нескольких 

пространствах, и зритель сам волен 

выбирать, куда заглянуть. Приведем 

отзыв, оставленный в социальных 

сетях одним из зрителей: «Воисти-

ну, в этом доме правда в глазах смо-

трящего. Бессмысленны любые пе-

ресказы — действие течет, ветвит-

ся, множится в действующих лицах 

и рассыпается в неочевидных ал-

люзиях. Сцены романа рассыпаны 

по комнатам старинного особняка, 

словно порванные бусы: вот детская 

мальчика Саши, а вот кабинет само-

го Троекурова. Здесь сумрачный лес, 

наполненный голосами, умножен-

ными эхом, а там – хлев с аромат-

ным сеном. Пушкинский сюжет за-

брошен в коктейльный шейкер, за-

мешан на диссонансе, тревожном 

и почти осязаемом безумии, укра-

шен мгновениями отрезвляющей 

реальности и эффектно подан в но-

ваторском формате иммерсивного 

театра. <…> Отсутствие рампы игра-

ет в обе стороны: зритель также ли-

шен своего условного стеклянного 

колпака, статуса незримого и неося-

заемого свидетеля происходящего. 

Еще не полноценное действующее 

лицо, но уже как минимум участник 

ансамбля» [3]. 

Национально ориентированные 

иммерсивные забавы со зрителем 

включают сцены в хлеву с настоя-

щими домашними животными и 

птицей, трапезное шоу и многое 

другое. «Черный русский», по мет-

кому определению одного из зри-

телей, – это «калейдоскоп из сцен 

русской праздной жизни с при-

сущими ей смертными грехами и 

б езумием [3]. 

Говоря об иммерсивных мюзик-

лах в России, стоит упомянуть 

постановку режиссера Алексея 

Франдетти «Суини Тодд, маньяк-

цирюльник с Флит-стрит» – адап-

тацию музыкального фильма Тима 

Бёртона «Суини Тодд, демон-па-

рикмахер с Флит-стрит». Постав-

ленный в 2017 году этот «мюзикл-

триллер с вращающимися зрите-

лями» уже через год получил три 

премии «Золотая маска». Костюмы 

актеров, декорации, спецэффекты 

создают особую среду, которая ув-

лекает зрителя «внутрь» спектакля. 

Критика и публика благосклонно 

относятся к мюзиклу, который по-

гружает в в «готическую атмосфе-

ру старого Лондона: загадочные 

убийства происходят прямо меж-

ду рядами, а зрители запросто мо-

гут оказаться жертвами кровавого 

маньяка» – и который «дает воз-

можность посмеяться над свои-

ми страхами» [5]. 

В 2019 году в России появился 

иммерсивный мюзикл «Вселен-

ная Манчини», который сразу об-

рел почитателей разных возрастов 

[1]. Зрители становятся свидетеля-

ми истории жизни Генри Манчини 

(Henry Mancini) – знаменитого аме-

риканского дирижера и композито-

ра, писавшего музыку для кинемато-

графа («Tea for Two» («Чай для дво-

их»), «Moon River» («Лунная река») 

к фильму «Breakfast at Tiffany’s» 

(«Завтрак у Тиффани»), «The Pink 

Panther Theme» из одноименного 

фильма «Розовая пантера» и др.). 

Мультимедийное действие с про-

екцией на куполе происходит на 

площадке самого большого плане-

тария в мире – в Санкт-Петербурге. 

Перформеры – актеры и музыкан-

ты – разыгрывают несколько сю-

жетов по всему периметру звезд-

ной площадки.

Как можно заметить, иммерсив-

ные мюзиклы ставятся на самых 

необычных площадках, покинув 

пределы привычных нам музыкаль-

ных театров, все чаще привлекают 

к работе синтетических артистов и 

притягивают все более разношерст-

ную публику. Вслед за иммерсивны-

ми мюзиклами «для взрослых» на-

чинают появляться и шоу, рассчи-

танные на детский сектор массовой 

культуры (например, российский 

мюзикл – шоу роботов «RoboStory» 

2019 года). Это неудивительно, по-

скольку дети – не только активные 

потребители мультимедийных тех-

нологий, но и наиболее эмоцио-

нальная часть публики, которая с 

удовольствием дает вовлечь себя 

в приключения, истории, другую 

реальность.

Однако наши размышления об 

иммерсивных тенденциях в теа-

трально-музыкальном простран-

стве были бы не полными, если бы 

мы не задались некоторыми вопро-

сами психолого-педагогического 

характера. Например, можно ли 

сформировать у артистов иммер-

сивность как навык? В какой фор-

ме этот феномен следует (и следует 

Действие мюзикла «Вселенная Манчини» разворачивается в Санкт-
Петербургском планетарии на фоне проекции звездного неба
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ли) представлять учащимся образо-

вательных учреждений культуры и 

искусства? И тому подобные.

Начнем с того, что в целом мю-

зикл для нашей страны – жанр до-

статочно новый и малоосвоенный. 

Связанные с ним образовательные 

программы как в вузах, так и на спе-

циализированных курсах только 

набирают обороты – в силу того, 

что формирование надлежащей 

профессиональной компетентно-

сти в области обучения мюзиклу у 

самих педагогов и коучей потребо-

вало определенного времени. 

Перечислим несколько программ 

обучения, доступных сегодня для 

студентов. Так, в рамках бакалав-

риата Санкт-Петербургский госу-

дарственный институт культуры 

(факультет музыкального искусства 

эстрады) и Московский гуманитар-

ный университет (факультет рекла-

мы, журналистики, психологии и 

искусства) осуществляют направ-

ление подготовки 53.03.01 «Музы-

кальное искусство эстрады», про-

филь «Мюзикл, шоу-программы»; 

Российский институт театрально-

го искусства – ГИТИС (факультет 

музыкального театра) готовит бу-

дущих бакалавров по направлению 

52.05.01 «Актерское искусство», про-

филь «Артист музыкального театра»; 

Московский государственный ин-

ститут культуры предлагает про-

грамму «Артист театра мюзикла» 

(факультет музыкального искус-

ства). Разрастается количество ор-

ганизаций, предлагающих курсы по 

мюзиклу: «Театр мюзикла» в Высшей 

школе кино и телевидения «Остан-

кино», негосударственное образова-

тельное учреждение «Первая шко-

ла мюзикла», школа мюзикла и ак-

терского мастерства «Westend» и др. 

Все обучающие программы ставят 

задачей подготовку синтетического 

артиста, который бы был востребо-

ван не только в музыкальном театре 

и кино, но и в шоу-бизнесе. В боль-

шинстве организаций желающие 

могут освоить такие дисциплины, 

как мастерство актера, танец и во-

кал, сценическая речь, сценическое 

движение (пантомима, акробати-

ка, фехтование), сце-

нография и костюмы 

мюзикла, а также дис-

циплины, связанные 

с историей музыкаль-

ного театра. 

Однако достаточ-

но ли этого для того, 

чтобы обучающий-

ся мог прочувство-

вать феномен иммер-

сивности как артист 

(сценарист, режис-

сер)? Ведь спонтан-

ную вовлеченность 

в театрализованное 

действо может по-

зволить себе зритель, 

но не участник, чьей 

задачей является не 

только погружать пу-

блику в другую реаль-

ность, но и управлять 

этим процессом ху-

дожественно-твор-

чески, психологиче-

ски, организационно. 

Участники иммер-

сивных перформан-

сов должны догады-

ваться, как будет вести себя зритель; 

понимать, как реагировать на не-

стандартные ситуации, не преры-

вая актерской игры; что добавить в 

историю, чтобы вызвать у заскучав-

шего зрителя больше эмоций или 

снизить накал его эмоциональных 

страстей; уметь ориентироваться в 

пространственно-временном кон-

тексте ситуации коммуникации. 

Чтобы разобраться в проблеме, 

мы пригласили к разговору худо-

жественного руководителя и участ-

ника модного столичного мюзикла 

«Дом 19|07» Сергея Сорокина, кото-

рый приоткрыл нам дверь в иммер-

сивное закулисье. 

Каждый ли актер, сценарист, ре-

жиссер способен осилить иммер-

сивный перформанс? Конечно, не 

каждый. Это своеобразный вызов, 

который связан не с разницей в 

тексте или драматургии, где также 

присутствует завязка, кульминация, 

развязка, сюжетные линии. Напри-

мер, в «Доме» это обусловлено спо-

собностью артистов существовать 

в трех сюжетных линиях одного 

спектакля, развивающихся парал-

лельно, но переплетенных между 

собой. Вместе с предложенными в 

рандомном порядке на входе в ста-

ринный особняк масками трех цве-

тов зритель выбирает себе одну из 

мистических историй его обитате-

лей. Перед сценаристом стоит зада-

ча: сделать хитросплетенный сюжет 

понятным для посетителей, чтобы 

в конце пазл сложился у каждой из 

трех групп. Важным моментом в 

работе режиссера является ответ-

ственность за логистику – переме-

щение зрителей и артистов, в чем-

то напоминающее игру в шашки, 

поскольку в нужный момент они 

должны переходить в нужную ком-

нату, не сталкиваясь друг с другом. 

Внимательное изучение публикой 

пространства не должно приводить 

к путанице в сюжете, после кото-

рой трудно сформулировать «что 

это было». 

Зрелищный мюзикл «RoboStory» не оставляет 
равнодушным ни одного маленького зрителя
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В иммерсивном представлении 

актеру приходится сложнее, чем в 

традиционном. Во-первых, чаще 

всего он либо находится на рассто-

янии вытянутой руки от зрителей, 

либо они окружают его со всех сто-

рон. Это делает существование ак-

тера в образе максимально долгим, 

поскольку работа «в крупном плане» 

не дает возможности ни переиграть, 

ни недоиграть – любая неточность, 

недостоверность сразу будет замет-

на. Во-вторых, публика не должна 

догадаться, где актерам нужно потя-

нуть время, а где ускорить ход собы-

тий, чтобы каждый зритель «без ава-

рий» прошел следом за ними, про-

живая свою историю, свою часть 

спектакля, не оказавшись в чужой. 

В-третьих, артисты должны уметь 

интерактивно решать проблемы, 

не выходя из образа. 

Является ли иммерсивность свое-

го рода аналогом «сплошного джа-

за» или непрерывного изменения 

правил игры? Отнюдь. Импрови-

зация актеров не должна зашкали-

вать. Им, также как сценаристам и 

режиссерам, не надо каждый раз 

что-то изменять, добавлять. Иммер-

сивный мюзикл – это в первую оче-

редь увлекательная драматическая 

история, прекрасно сыгранная, с 

органично вплетенными в драма-

тургию вокалом, спецэффектами 

и трюками (чтобы это был не про-

сто фокус ради фокуса). 

Учитывая, что иммерсивные 

представления завоевывают все 

большее культурное пространство, 

какие качества с самого начала хо-

телось бы видеть художественному 

руководителю в членах своей ко-

манды для успешной работы над 

проектом? Специфика существо-

вания в иммерсивных условиях 

предполагает погружение в очень 

разные обстоятельства. И просто 

хорошо простроенной хореогра-

фии и драматургии недостаточно. 

Нужно быть «крепким» драматиче-

ским актером (так как иммерсив-

ный артист вынужден непрерыв-

но находиться в образе, словно 

его снимают на камеру крупным 

планом), быть стрессоустойчивым, 

гибким, обладать высоко развитым 

вниманием, быстрой реакцией, на-

ходчивостью, умением выкручи-

ваться из неудобных ситуаций, жи-

вым умом (не механическим, ког-

да из раза в раз играешь в рамках 

заданного режиссером). Одним 

из обязательных качеств являет-

ся умение импровизировать – но 

не для того, чтобы не было скучно, 

а в случае, если что-либо не полу-

чается сыграть из-за внешних об-

стоятельств. 

В качестве лирического отступле-

ния заметим, что вышеперечислен-

ные качества не помешают не толь-

ко артисту иммерсивных жанров, 

но и каждому из нас. Здесь нам ка-

жется уместным вспомнить знаме-

нитое четверостишие английского 

поэта и драматурга рубежа XVI и 

XVII веков У. Шекспира: «Весь мир – 

театр. // В нем женщины, мужчи-

ны – все актеры. // У них свои есть 

выходы, уходы, // И каждый не одну 

играет роль» [11]. 

Становится очевидным, что вос-

питание «иммерсивно ориенти-

рованного» синтетического ар-

тиста/сценариста/режиссера не 

должно ограничиться лишь набо-

ром существующих на сегодняш-

ний день дисциплин и педагогам/

коучам следует сделать серьезный 

апгрейд существующих образова-

тельных подходов, тщательно про-

писав актуальную «сюжетную ли-

нию» в обучении, которая позволит 

будущим выпускникам стать кон-

курентоспособными участниками 

иммерсивных проектов. Не будем 

забывать и о том, что образование 

заканчивается там, где заканчивает-

ся саморазвитие. Медиатизировав-

шись, современная культура сфор-

мировала глобальное пространство, 

сделав доступной включенность во 

множество ресурсов, событий и об-

стоятельств, предоставив обучаю-

щимся и педагогам широкий спектр 

возможностей совершенствовать-

ся в своей профессии, держа руку 

на пульсе изменений современной 

социокультурной среды и взаимо-

действуя с ней. 

Определяя в 1970-х годах концеп-

цию своего театра-музея, испан-

ский художник, писатель и режис-

сер Сальвадор Дали сказал: «Я хочу, 

чтобы мой музей был единым бло-

ком, лабиринтом, огромным сюр-

реалистическим предметом. <…> 

Приходящие сюда будут уходить с 

ощущением, будто им привиделся 

театральный сон» [6]. 

 Возможно, в чем-то подобном и 

заключен смысл иммерсивного мю-

зикла? В каком бы направлении ни 

развивался этот поджанр, уже се-

годня можно не подвергать сомне-

нию одно из его главных преиму-

ществ — он позволяет выпустить 

наружу ребенка, который сидит 

внутри каждого из нас. В наш век 

геймификации, где игровые пра-

вила успешно используются для ре-

альных целей, homo ludens – «че-

ловек играющий», по определению 

Йохана Хейзинги, сможет быстрее 

найти креативные пути решения 

рутинных, однообразных задач; 

избежать раннего эмоционально-

го выгорания; почувствовать, что 

опыт коллективного переживания 

положительно влияет на его твор-

ческую составляющую даже в са-

мой агрессивной социокультур-

ной среде.
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при изучении иностранного языка

Формирование 
языкового компонента

Как известно, языковой, или линг-

вистический, компонент коммуни-

кативной компетенции включает в 

себя практическое владение фоне-

тикой, лексикой и грамматикой из-

учаемого языка. 

Что же считать ведущим в овладе-

нии иностранным языком?

При обучении произношению 

мы анализируем артикуляционную 

базу иностранного (в нашем слу-

чае – английского) языка, знако-

мимся с фонетическим составом 

английской речи, овладеваем ос-

новными интонационными рисун-

ками, учимся распознавать фоне-

тический образ слова и записывать 

произношение с помощью знаков 

транскрипции. Кроме того, обуча-

емые запоминают множественный 

графический образ одной фонемы, 

усваивают множественный фонети-

ческий образ одной графемы (бук-

вы и буквосочетаний) и учатся чте-

нию «целым словом» и по «прави-

лам чтения».

Говоря об обучении лексике 

английского языка, обратимся к 

лингвистической дидактике. Тра-

диционно выделяют два типа зада-

ний для изучения лексики: задания 

для эксплицитного и имплицит-

ного обучения. Эксплицитное об-

учение лексике английского язы-

ка подразумевает следующие виды 

заданий: 

• предъявление новых для обуча-

емых слов с опорой на изображе-

ния и действия;

• предъявление новых для обу-

чаемых слов с переводом на род-

ной язык;

• анализ словообразовательных 

моделей слов;

• предъявление новых для обуча-

емых слов с дефинициями на ан-

глийском языке;

• ознакомление обучаемых с си-

нонимами и антонимами слов;

• анализ парадигмы грамматиче-

ских форм слова; 

• повторное «обращение к слову» 

с целью закрепления навыка при-

поминания;

• повторное предъявление новых 

для обучаемых слов с целью закре-

пления навыка узнавания;

• предъявление новых для обуча-

емых слов в контексте;

• работа над списком ключевых 

слов по изучаемой теме устного или 

письменного общения;

• работа над «лексической кар-

той» по изучаемой проблеме для 

обсуждения;

• описание изображения с целью 

закрепления навыка употребления 

новых для обучаемых слов; 
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• поиск лексических соответствий 

в тексте в виде синонимов, антони-

мов, фразеологизмов по заданным 

ключевым словам.

Отдельно стоит остановить-

ся на словарных диктантах. Это 

могут быть словарные диктанты 

в форме записи услышанных 

слов, перевода слов с родного 

языка на английский, записи си-

нонимов или антонимов про-

диктованных слов, письменно-

го воспроизведения списка слов 

по памяти вслед за преподавате-

лем, составления списка слов по 

предъявленному изображению 

или теме. 

Имплицитное, то есть неосозна-

ваемое, обучение лексике подразу-

мевает непроизвольное запомина-

ние слов обучаемыми. Задания для 

имплицитного обучения включают 

следующие виды:

• экстенсивное чтение с непро-

извольным усвоением ряда новых 

для обучаемых слов на основе до-

гадки по контексту;

• активное слушание с непроиз-

вольным усвоением ряда новых для 

обучаемых слов на основе догадки 

по контексту;

• устное высказывание на за-

данную тему или по заданной 

проблеме, требующее активного 

припоминания и осмысленного 

употребления слов определен-

ной тематической направлен-

ности;

• письменное высказывание на 

заданную тему или по заданной 

проблеме, требующее активного 

припоминания и осмысленного 

употребления слов определенной 

тематической направленности;

• задания с элементами развлече-

ния типа кроссвордов, ребусов и др. 

Формирование 
грамматического компонента
При обучении грамматике сле-

дует помнить, что в ряде случаев 

возникает разногласие между раз-

говорной и нормативно-стандарт-

ной (академической) грамматикой. 

Возможны противоречивые суж-

дения о грамматической правиль-

ности или неправильности пред-

ложений [7]. 

В узком понимании грамматика 

представляет собой свод правил и 

исключений из них, в соответствии 

с которыми предложение строит-

ся и воспринимается как соответ-

ствующее или несоответствующее 

грамматической норме. В расши-

ренном понимании грамматика из-

учает и описывает грамматические 

словоформы, способы соединения 

слов в предложении (примыкание, 

согласование, управление), поря-

док слов в предложении, трансфор-

мации предложений, соединение 

предложений в связном высказы-

вании, грамматические признаки 

разговорной и письменной речи. 

Обучение грамматике может 

осуществляться дедуктивным или 

индуктивным способом. В дедук-

тивном обучении грамматике ис-

пользуется следующая последо-

вательность: правило – пример – 

применение. Сначала обучаемые 

знакомятся с грамматическим пра-

вилом. Затем, в соответствии с пра-

вилом им предъявляются граммати-

ческие примеры, которые они да-

лее применяют на практике. 

Индуктивное обучение грамма-

тике строится по схеме: пример – 

применение – правило. Обучаемые 

знакомятся с многочисленными 

грамматическими примерами изо-

лированно или в тексте. После это-

го они учатся применять эти при-

меры в своих высказываниях путем 

подражания и лишь потом форму-

лируют грамматическое правило 

(см. рис. 1).

На рисунке видно, что как индук-

тивный, так и дедуктивный спосо-

бы обучения грамматике включают 

предъявление правил и примеров, 

а также организацию их примене-

ИННА РАДИСЛАВОВНА МАКСИМОВА
Российская Федерация, г. Рязань

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры иностран-
ных языков Академии права и управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России. Сфера научных интересов: мето-
дика обучения иностранному языку для профессиональных це-
лей. Автор 42 опубликованных научных работ. Электронная почта: 
inna_maksimova76@mail.ru

INNA R. MAXIMOVA 
Ryazan, Russian Federation

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Depart-
ment of Foreign Languages of the Academy of Law and Management of the Federal Peni-
tentiary Service of Russia. Research interests: methods of teaching a foreign language for 
professional purposes. Author of 42 published scientifi c papers. Email address: inna_mak-
simova76@mail.ru

Рассматривается формирование таких компонентов коммуникативной компетенции 
обучаемых, как языковой, грамматический и речевой. Характеризуются задания для 
эксплицитного и имплицитного обучения лексике, анализируются дедуктивный и ин-
дуктивный способ обучения грамматике. Описываются приемы обучения грамматике, 
лексике. Наряду с другими способами пополнения грамматических знаний обучаемых 
предлагается обращение к языковым корпусам. В статье описываются модели устной 
коммуникации, а также приводятся различия между интерактивным и трансактив-
ным дискурсом.
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The article considers the formation of such components of students' communicative compe-
tence as language, grammar and speech. Tasks for explicit and implicit learning of vocabu-
lary are characterized, deductive and inductive methods of teaching grammar are analyzed. 
Methods of teaching grammar and vocabulary are described. Along with other ways to sup-
plement the grammatical knowledge of students, we offer an appeal to the language corpus. 
The article describes the models of oral communication, as well as the differences between 
interactive and transactive discourse.

Key words: components of communicative competence, language component, grammar 
component, speech component, language corpus.
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ния в учебном высказывании. Од-

нако последовательность этих ди-

дактических звеньев разная. При 

дедуктивном способе обучение 

правильному высказыванию идет 

«от правила», а в индуктивном – «от 

примера». Дедуктивный способ по-

степенно подводит обучаемых к 

применению правила в речи, а ин-

дуктивный способ пошагово ведет 

их к пониманию грамматического 

правила. В учебном процессе дедук-

тивный и индуктивный способы об-

учения грамматике обычно сочета-

ются, хотя многие преподаватели 

предпочитают начинать с правила. 

Лингвистической дидактике из-

вестны следующие приемы обуче-

ния грамматике: 

• ознакомление с грамматически-

ми правилами; 

• восприятие грамматических 

форм; 

• сопоставление грамматических 

примеров; 

• систематизация грамматических 

образцов; 

• повторение грамматических 

структур; 

• перевод грамматических струк-

тур; 

• объяснение грамматических 

структур; 

• выбор правильного ответа из 

двух вариантов; 

• множественный выбор правиль-

ного ответа; 

• грамматические трансформа-

ции; 

• заполнение пропусков в пред-

ложении; 

• дополнение предложения; 

• заполнение пропусков в связ-

ном тексте; 

• коррекция ошибок в тексте; 

• перефразирование высказыва-

ния с заданным словом;

• поиск грамматических соот-

ветствий (дополняющих друг дру-

га пар); 

• описание изображения; 

• построение связных высказыва-

ние по аудио- или видеофрагменту; 

• написание рассказа; 

• участие в ролевой игре; 

• участие в обсуждении проблемы; 

• мониторинг собственных оши-

бок в устном или письменном вы-

сказывании. 

Существует немало способов по-

полнения грамматических знаний 

обучаемых. Одной из инноваци-

онных тенденций является обра-

щение преподавателей и студен-

тов к языковым корпусам, храня-

щимся на электронных носителях. 

Обучаемые вместе с преподавате-

лями имеют возможность прове-

рить на материале языкового кор-

пуса, насколько то или иное грам-

матическое явление используется 

носителями языка в устной или 

письменной речи. Для таких це-

лей существуют британский и аме-

риканский национальные языко-

вые корпуса, открытые в Интерне-

те для свободного доступа [8]. 

Важно дополнять грамматически 

ориентированные задания в учеб-

ном процессе другими коммуника-

тивными заданиями, рассчитанны-

ми на формирование у обучаемых 

умений говорения и письма, слу-

шания и чтения. 

Формирование 
речевого компонента

Целью формирования речево-

го компонента коммуникативной 

компетенции обучаемых являет-

ся обучение их построению связ-

ного текста собственного устно-

го или письменного высказывания. 

Говорение относится к одно-

му из четырех видов речевой дея-

тельности и занимает важное ме-

сто среди слушания, чтения и пись-

ма в программе любого учебного 

Рис. 1. Дедуктивный и индуктивный способы обучения 
грамматике в их взаимодействии

Главный, определяющий аспект коммуникативной компетенции – 
это, безусловно, языковый, или лингвистический
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курса английского языка [5]. Линг-

вистической дидактике известны 

три модели устной коммуникации: 

1) линейная (нет адресата), 2) одно-

направленная (есть адресат, но нет 

реакции), 3) встречная (есть адре-

сат и есть реакция).

Известно, что традиционно в 

лингвистической дидактике рас-

сматривается обучение диалоги-

ческой и монологической речи. 

Помимо разделения дискурса на 

диалогический и монологический, 

в коммуникативной лингвисти-

ке выделяется также интерактив-

ный и трансактивный дискурс [6]. 

Интерактивный дискурс харак-

терен для ситуаций дружеского 

неформального взаимодействия, 

когда высказывания способству-

ют общению и межличностному 

взаимодействию. Трансактивный 

дискурс наблюдается в ситуациях 

делового взаимодействия, когда 

главное – это получение практи-

ческого результата речевого об-

щения в форме достижения взаи-

мопонимания, решения проблем, 

заключения сделок и т.п.

Как правило, речевая деятель-

ность в процессе общения быва-

ет направлена: 

• на личность собеседника,

• цель или результат,

• поиск истины.

Если речевая деятельность на-

правлена на личность собеседни-

ка, говорящий участник стремится 

установить с партнером по обще-

нию личные или деловые отно-

шения. 

Направленность речевой деятель-

ности на продуктивную цель или 

результат придает коммуникации 

деловой смысл, а само общение осу-

ществляется ради достижения ис-

комой цели или получения желае-

мого результата [2].

Речевая деятельность может быть 

направлена на поиск истины, и тог-

да коммуникация принимает фор-

му дискуссии (обсуждения пробле-

мы с намерением достичь решения), 

дебатов (обсуждение проблемы в 

форме обмена мнениями), поле-

мики (обсуждение проблемы с ут-

верждением своей точки зрения), 

спора (обсуждение проблемы в на-

ступательной форме, граничащей 

с конфликтом). 

В целом речевое общение при-

нимает формы личной, деловой и 

проблемной коммуникации, в ко-

торой устанавливаются отношения, 

достигаются деловые цели, разре-

шаются проблемы и др.

Важно научить обучаемых опи-

сывать окружающую действитель-

ность (description), повествовать 

о последовательностях событий 

(narration), а также логически рас-

суждать (reasoning). Для этого не-

обходимо формировать у них сле-

дующие устные речевые умения: 

сообщать информацию, задавать 

вопросы, начинать и завершать об-

щение, поддерживать беседу, ис-

пользовать юмор, прибегать к наме-

кам, пояснять точку зрения, объяс-

нять намерение, выражать чувства 

и отношения, заявлять о претензи-

Три источника и три составные части изучения иностранного языка: фонетика, лексика и грамматика
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ях, соглашаться и возражать, дого-

вариваться о смысле, формулиро-

вать оценку, обобщать содержание 

и др. Без относительного полно-

го набора устных речевых умений 

коммуникативные функции обуча-

емых будут ограничены.

Обучение говорению на ино-

странном языке обычно осу-

ществляется по трехфазовой схе-

ме Three-phase framework. Первая 

фаза называется «до говорения» 

(Pre-activity) и готовит обучаемых 

к содержанию и языку будущего 

устного общения. На второй фазе 

(While-activity) выполняется уст-

ное речевое задание (разыгрывает-

ся ролевая игра, обсуждается про-

блема и т.п.). На третьей фазе (Post 

activity) анализируются результаты 

выполнения задания, корректиру-

ются язык и идеи, проделанная ра-

бота подкрепляется заданиями на 

слушание, чтение или письмо. 

Подводя итог, коммуникатив-

ную компетенцию можно опре-

делить как средство, необходи-

мое для формирования речевой 

ситуации в социальном контексте, 

а цель формирования компонен-

тов коммуникативной компетен-

ции – как состоявшийся коммуни-

кативный акт. Следует отметить, 

что без знания грамматической 

структуры иностранного языка 

невозможно решать коммуника-

тивные задачи. Но усвоение грам-

матической системы языка про-

исходит только на основе знако-

мой лексики [4].Следовательно, и 

грамматические, и лексические 

навыки и умения служат центром 

языковой компетенции, на кото-

рый опираются речевые навыки 

и умения.
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Methods and Techniques of Teaching 
Adults a Foreign Language

One of the main requirements for a 

modern specialist is to speak a foreign 

language. Proficiency in a foreign 

language is often associated with career 

prospects, it provides an opportunity for 

a comfortable stay on business trips and 

travel. Of course, the success of teaching 

largely depends on the methodology of 

teaching a foreign language and on the 

teacher's ability to use various teaching 

methods and techniques.

Adult training has several specific 

features, which must be considered 

to optimize the educational process. 

Adults achieve goals, expand areas of 

needs, they are motivated, they have 

opportunities for personal development, 

on the other hand, an adult loses a sense 

of the new, faces the problem of lagging 

behind life, accumulates fatigue [1]. We 

highlight the following main features of 

an adult learner:

1. Self-awareness as an independent, 

self-governing person with extensive 

life experience.

2.  High motivation to learn, 

associated with solving problems of 

professional or daily activities.

3. Constant striving for practical 

application of the acquired knowledge.

4. Demanding quality and learning 

outcomes.

Consequently, it is possible to single 

out the basic pedagogical principles 

of adult training: the priority of 

independent learning, emphasis 

on self-development and previous 

experience, individual approach, 

practical orientation of training, 

flexibility in choosing training 

programs [9, p. 190].

In the process of teaching a foreign 

language, it is important to consider 

the peculiarities of adult learning.

1. An adult must want to learn 

himself. The effectiveness of the 

process relates to intrinsic motivation.

2. Adults usually choose what they 

will study and what is the purpose. 

Interest is manifested only with the 

possibility of practical application of 

knowledge and skills.

5. Adult learning should be linked 

to real problems of practical life and 

their solutions.

5. Adult learning should be related 

to the accumulated life experience; 

fundamentally new and unknown 

things are rejected.

6. Adults learn better in an informal 

situation without visible pressure.

7. When teaching adults, it is better 

to use different teaching methods 

at the same time. Videos, audio, 

tables and diagrams, discussions will 

generate interest and attract active 

participation.

8. When teaching adults, it is 

necessary to abandon the assessment 

system, since many adults are afraid of 

condemnation, criticism and have a 

negative attitude towards competition 

in the learning process [8].

We want to consider the most 

effective, in our opinion, methods of 

teaching a foreign language.

The direct method of teaching a 

foreign language was proposed by 

linguists O. Espersen, P. Passy and 

others. A feature of this method is 

© Belenkova Y.S., 2021
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the requirement to associate foreign 

words with a concept, bypassing the 

word of the native language, excluding 

translation. The main goal of training 

is practical knowledge of a foreign 

language. Representatives of this 

method found that the main goal of 

teaching foreign languages is practical 

language skills.

The audiolingual method was 

developed by C. Freese and R. Lado. 

The method is based on the statement 

that there is nothing in common 

between knowledge of a language 

and speaking a foreign language. The 

method assumes the priority of oral 

speech over writing, the predominance 

of training exercises in the educational 

process for the formation of speech 

skills, intuitive perception of the 

language material. Using this method, 

it is necessary to adhere to four stages 

of learning: memorizing certain speech 

structures, choosing new structures 

when comparing with the material 

studied, practice in using these 

structures in various communicative 

situations [6, p. 168].

The audiovisual method was 

proposed by R. Gubernia, P. Rivan. 

This method assumes that listening 

is the main language skill, and 

modern equipment and information 

technology tools provide visual 

clarity. The advantage of this method 

is the analysis of a vivid language, 

dialogues in real situations, teaching 

communication [7].

In the course of training, we suggest 

using the following strategies for 

learning a foreign language.

Strategy 1. “Use the power of 

emotions.” When learning new words, 

you need to associate them with 

something bright and positive in your 

life, try to “live” different linguistic 

situations.

Strategy 2. “Believe in yourself.” 

Our brain absorbs information like 

a sponge, both positive and negative. 

Persuading yourself that you cannot 

do anything, you are programming 

your brain to resist learning. But you 

shouldn’t convince yourself that you 

are incapable of learning a foreign 

language or that everything is difficult 

for you. The most important thing is 

to believe in yourself and be able to 

rejoice at even small successes.

Strategy 3. “Tune in to long-term 

memory.” Our beliefs affect the brain's 

ability to store information. We 

advise to program yourself to store 

information in your memory for a long 

time. There is no need to be afraid that 

you will forget something, you need to 

believe in your ability to restore your 

knowledge. 

Strategy 4. “Set goals”. People with 

an important reason for learning a 

language learn it much faster than 

others. Therefore, the most important 

in effective learning of a foreign 

language is motivation and purpose.

Strategy 5. “Study unconsciously”. 

I t  i s  n o  s e c r e t  t h a t  s t u d y i n g 

unconsciously we assimilates new 

information much better and faster. 

For example, when you are driving 

a car, your attention is completely 

focused on the road, while you learn 

unconsciously new words from the 
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on the use of productive techniques and methods in the educational process. Metacognitive 
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Освещены особенности преподавания иностранного языка взрослым слушателям. Опре-
деляются педагогические условия для обучения и мотивации взрослых. Рассмотрены 
эффективные методы и приемы обучения. Выделены и описаны стратегии изучения 
иностранного языка, применение которых способствует оптимизации процесса его из-
учения. Представлен анализ достоинств и недостатков различных методов обучения. 
Даны рекомендации по использованию продуктивных приемов и способов в учебном 
процессе. Раскрыты метапознавательные стратегии изучения иностранного языка на 
примере заданий для обучения одному из видов речевой деятельности – чтению. По-
казано, что при обучении взрослых необходимо учитывать уровень языковой подго-
товки, профессиональные интересы, подбирать эффективные методы для обучения, 
разрабатывать содержание с учетом потребностей слушателей. Подчеркнуто важное 
значение самостоятельного обучения, акцента на саморазвитие, опоры на опыт, инди-
видуального подхода, практической направленности обучения, гибкости при выборе 
программ обучения. Отмечается, что основополагающим элементом при обучении 
взрослых иностранному языку является мотивация.
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lyrics of a song that you listen to on the 

radio. It is necessary to read interesting 

books, articles on your specialty, listen 

to and watch interesting programs. 

Then your mind will be busy with 

the plot, and you will be able to learn 

easily new words and expressions.

Strategy 6. “Learn and remember 

through experience.” If we look at a 

small child, we can see that when he 

meets a new word, he begins to use 

it in a variety of situations in his life. 

For example, hearing the word “big” 

for the first time, a child begins to 

repeat it when he sees a big house, a 

big ball. And this is precisely the secret 

of quickly and easily memorizing new 

words. In the contexts the new word 

becomes more familiar and familiar. 

So, it is necessary to use new words in 

situations as a small child [10].

We  a d v i s e  t o  c o n s i d e r  t h e 

application of  metacognitive 

strategies for learning a foreign 

language using the following tasks. 

They are for teaching one of the types 

of speech activity – reading:

1. Planning. Drawing up an action 

plan to complete the task. We offer 

the following tasks:

– Read the text with a pencil, 

underlining unfamiliar words, and 

skipping words clear from the context.

– Start working with the text 

by analyzing incomprehensible 

sentences.

– Pay attention to the title of the text 

and illustration.

– Read the title and guess what the 

text might be about.

2. Setting goals. The strategy is aimed 

at developing the skills of setting goals 

for mastering educational material:

– Read the text. Give a summary and 

outline what you read.

– Find sentences where the author 

expresses his attitude to the problem, 

state your opinion.

– Mark dates, concepts, or events 

in the text, think about what else you 

would like to know about these events 

or concepts.

3. Reflection and self-control. To 

control the comprehension, we offer 

pre-text and post-text tasks:

–  R e a d  t h e  t i t l e  a n d  m a k e 

assumptions about the content; check 

if your guess was correct; assignments 

for the ratio of the beginning and 

end of the sentence, followed by 

verification in the text.

4. Verification and correction is 

carried out using tests and other forms 

of control:

– Choose the correct option based 

on the alternative, multiple and cross-

selection. After checking, write down 

the words or sentences with mistakes, 

analyze them, evaluate your results 

[4, p. 37].

T h e r e  i s  a  h u g e  n u m b e r  o f 

techniques for learning a foreign 

language. Creative exercises for 

learning new words and expressions 

cannot be ignored.

1. Try to compose a story from the 

words and phrases you have learned.

2. Make flashcards with the most 

difficult words to remember.

3. Make a semantic accent or 

intonation accent. It is necessary 

to build associations and visual 

images associated with the studied 

word, expression. We compose and 

pronounce sentences aloud, focusing 

on the word we are studying.

4. Write your own story with 

illustration. You should select two 

words and substitute them in your 

context. You should do it in writing, 

while for greater efficiency it is 

advised to depict a story visually or 

schematically or to draw a picture that 

is associated with a new word [2].

Our research has shown that 

positive emotions improve the process 

of remembering and assimilating 

information. Therefore, the teacher 

needs to make the process of learning 

the language enjoyable: a pleasant 

comfortable environment, interesting 

content of texts and exercises, a 

teacher who knows how to tune 

students to positive emotions [5].

Reading the original literature in 

the specialty is very important: when 

working on a report, a project, for 

solving professional problems and 

self-development. But it is important 

to choose the right literature and 

consider the following principles:

1. The principle of accessibility and 

affordability. When choosing a text, 

it is necessary to take into account 

the fact that too simple or complex 

texts will not be interesting. The texts 

must correspond to the language and 

professional background.

2. The principle of information 

content and relevance. The texts 

should contain useful and relevant 

information that can be used in 

the learning process or for solving 

professional problems.

3. The principle of consistency. Tasks 

for working with text and the texts 

must be linked and have a logical 

sequence.

4. The principle of text authenticity 

[3, p. 65].

There are many techniques, 

methods, and strategies for learning 

a foreign language. Of course, the 

success of training largely depends 

on the teacher's ability to use various 

teaching methods and techniques. 

The teacher needs to remember that 

positive emotions improve the process 

of memorizing and assimilating 

information, so the process of learning 

a language should be enjoyable. 

Motivation is a fundamental element 

in teaching a foreign language to 

adults. 
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Blended learning is one of the 

actively used trends in modern 

education today. It is assumed that 

a combination of traditional forms 

of classroom learning with elements 

of e-learning, which uses special 

information technologies such as 

computer graphics, audio and video, 

interactive elements will remain 

relevant in the future. Considering 

blended learning technology as a 

synergistic technology, we believe 

that it allows us to use the advantages 

of face-to-face and e-learning 

more effectively [1]. Thus, mutually 

compensate for the shortcomings 

of each of them. The peculiarities 

of modern economic development 

in our country have led to the need 

for additional on-the-job education, 

when a student can simultaneously 

practically study their specialty and at 

the same time theoretical knowledge 

in higher education [5]. Today's 

young people, after finishing school, 

want to feel more economically 

independent. They are willing to go 

to production, master the specialty 

in practice. Lack of theoretical 

knowledge motivates them to get 

an education. This leads students 

to enroll in the correspondence 

Department, where they can get 

higher education remotely on-the-

job. One of the advantages of this 

type of training is the acquisition 

of practical and theoretical skills in 

parallel. In order to make this process 

more effective, we have come to the 

technology of blended learning in 

the correspondence department of 

a technical University.

Practical experience has allowed 

us to highlight the advantages and 

disadvantages of blended learning 

with correspondence students. In 

the course of practical work, we have 

identified the following advantages:

1) unlimited time to get feedback 

from the teacher, the possibility 

of interactive interaction with 

educational materials (textbooks 

developed by teachers of  the 

Department of "Foreign languages");

2) a large amount of information 

placed on an electronic mediа;

3 )  h y p e r t e x t  s t r u c t u r e  o f 

information representation (the ability 

to add text hints, compact placement 

of large amounts of information, 

placement of grammatical comments 

to texts);

4) when preparing materials for 

independent work of students, they 

are offered texts on the specialty, 

which causes them special interest and 

motivates them to study professional 

vocabulary;
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5) students develop the ability 

to creatively rethink the available 

information.

Now let's look at the disadvantages 

of blended learning in working with 

correspondence students:

1) low degree of individualization;

2) not being able to communicate 

with fellow students;

3) the lack of development of 

listening skills.

The discipline "Foreign language" 

i s  p a r t  o f  t h e  b a s i c  b l o c k  o f 

disciplines for training students 

at the correspondence faculty 

of Samara technical University 

by the Department of "Foreign 

languages". The discipline is aimed at 

developing the ability of graduates to 

communicate orally and in writing 

in Russian and foreign languages to 

solve problems of interpersonal and 

intercultural interaction. The content 

of the discipline covers a range of 

issues related to the professional 

orientation of the discipline "Foreign 

language" focused on mastering 

professional vocabulary in the profile 

of training. Teaching the discipline 

provides practical classes and 

independent work of the student. 

The following types of control are also 

provided: current control of progress 

in completing tasks for practical 

classes and intermediate control in 

the discipline, which takes the form 

of an exam and includes testing in the 

Moodle distance learning system. 

The entire training program is 

designed so that students should 

know the basic norms of a modern 

foreign language. Be able to use basic 

reference literature and dictionaries 

of a foreign language. Have the skills 

to create competent and logically 

consistent texts in a foreign language 

and basic skills in translating literature 

in the specialty [2].

We offer students tests that are 

necessary for assessing knowledge, 

skills and abilities. The Department of 

foreign languages of the University has 

developed a textbook that includes 

a variety of lexical and grammatical 

tasks for technical students [4].

Practice shows that students 

cope with this type of work quite 

successfully.

The distance learning program 

provides a l imited number of 

classroom hours compared to 

independent work. Independent 

work of students consists of working 

in the classroom, studying additional 

literature recommended by the 

teacher, and doing homework.

Students are assigned various types 

of homework for extracurricular 

independent work in order to prepare 

for the next classroom session [6].

These tasks are aimed at:

– formation and consolidation of 

lexical and grammatical language 

skills;

– formation and development of 

communication skills in different 

types of speech activity;

– acquisition of linguistic and 

cultural knowledge about a foreign 

language and the countries of the 

language being studied;

– familiarization with professionally 

relevant information provided in a 

foreign language;

– maintaining and improving the 

achieved level of communicative 

competence.

During these tasks, students gain 

experience in performing various 

types of work related to their 

professional activities in the search for 

foreign language materials (including 

on the Internet) on professional 

topics.

Intermediate control in the form 

of grammatical, lexical works and 

translation of technical texts in the 

specialty allows students to analyze 

errors and set tasks to eliminate them.

The methodological basis for 

independent work of students in 

the correspondence Department in 

the applied educational programs 

of the new generation is a personal-

activity and synergetic approach [3]. 

As the goal of independent work of 

students, it is proposed to expand and 

consolidate the knowledge acquired 

by the student in traditional forms of 

classes. We build independent work so 

that it contributes to the development 

of creative potential and personal 

qualities of students [7].

We create appropriate conditions 

for independent work of students, 

namely:
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1) students' readiness and desire to 

improve their foreign language skills 

independently;

2) students'  ability to act in 

accordance with their own internal 

motives and goals;

3) the ability of the teacher to 

create the necessary conditions 

for autonomous learning and 

correctly determine their place in 

this process. 

Readiness for independent learning 

activities is characterized by a number 

of interrelated and interdependent 

components:

•  psychological  component 

(motivation, attitude to this activity, 

intellectual capabilities and abilities, 

volitional potential, self-regulation);

• communication component 

(communication competence);

• methodological component 

( m a s t e r i n g  t h e  m e t h o d s  a n d 

techniques of independent activity/

main speech activity, the ability to 

navigate in this activity, knowledge 

of the features of its implementation).

As a result of using blended learning 

as a form of organizing language 

education in higher education, we 

came to the conclusion that the 

control of independent work in the 

process of distance learning is carried 

out by performing practical work, 

checking completed tasks and passing 

an exam in the Moodle distance 

learning system. The organization 

of independent work of students 

is combined with all the teaching 

methods used in a technical University 

and together with them represents a 

unified system of means for acquiring 

knowledge and developing skills. 

The final type of independent work 

of students in the correspondence 

department when using this type of 

training is preparation for the exam. 

Its main difference from other types 

of independent work is that students 

independently solve the problem 

of updating and systematizing 

educational material, applying the 

acquired knowledge and skills as 

structural elements of competencies, 

the formation of which is the goal and 

result of mastering the educational 

program.
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Преподавание русского языка 
в системе образования Мадагаскара

Введение
Одним из наиболее существен-

ных факторов, определяющих меж-

национальные различия, выступает 

язык. Именно язык сохраняет сово-

купность социально приобретен-

ных и передаваемых из поколения 

в поколение значимых идей, цен-

ностей, обычаев, верований, тра-

диций, норм и правил поведения, 

посредством которых люди орга-

низуют свою жизнедеятельность.

Мадагаскар – это большой 

остров, находящийся на юго-вос-

токе Африки, страна с 24 миллио-

нами населения. Несмотря на то, 

что население страны разделяется 

на 18 этнических групп, использу-

ющих не менее 18 диалектов, жите-

ли нашего острова говорят на од-

ном официальном малагасийском 

языке и соблюдают общенацио-

нальные традиции, нормы и пра-

вила поведения.

Цель нашей статьи состоит в том, 

чтобы проанализировать систему 

преподавания русского языка на 

Мадагаскаре и определить, какие 

трудности испытывают учащиеся 

в процессе изучения языка Пушки-

на. В своем исследовании, направ-

ленном на достижение этой цели, 

мы опирались на труды А.А. Аки-

шиной, Л.Г. Ибрагимовой, А.А. Ка-

раванова, Л.А. Карташовой, О. Не-

нонен, Ю.Х. Сирк, И.С. Тимошен-

ко, Е.В. Поярковой и многих других 

ученных, работавших над пробле-

мой изучения русского языка ино-

странцами.

В нашем исследовании, основ-

ные результаты которого освеще-

ны в настоящей статье, использо-

вались следующие научные методы:

– обобщение, интерпретация, 

сравнение, анализ;

– изучение и анализ учебных ма-

териалов, учебников, существую-

щих на Мадагаскаре;

– наблюдение в форме опытно-

го обучения в Университете Анта-

нанариву Мадагаскара.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Наблюдение за процессом препо-

давания показало, что для малага-

сийских учащихся самое сложное в 

изучении русского языка – это раз-

говаривать на нем, хотя учащиеся 

легко понимают фонетические и 

грамматические правила.

Малагасийский язык, на котором 

говорят жители Мадагаскара, отно-

сится к западной группе австроне-

зийской семьи языков. Он сложил-

ся в результате скрещивания языков 

переселенцев из Юго-Восточной 

Азии и развивался в изоляции от 

генетически близких ему языков. 

В словарном составе малагасий-

ского языка можно выделить не-

сколько лексических слоев. Наибо-

лее древний – общие для всех язы-

ков австронезийской группы слова, 

которые составляют основной сло-

варный фонд. 

В своем развитии малагасий-

ский язык претерпел также влияние 

арабского языка, что оставило свои 
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следы в лексике. С проникновени-

ем европейцев на Мадагаскар начи-

нается интенсивное заимствование 

из европейской, особенно фран-

цузской, лексики, в первую очередь 

слов, обозначающих новые для ма-

лагасийцев бытовые понятия, раз-

личные предметы обихода, а также 

общественно-политической, науч-

но-технической и общеобразова-

тельной терминологии.

Французский – это индоевро-

пейский язык семьи романских 

языков. До колонизации Мадага-

скара Францией в 1896 году боль-

шинство малагасийских детей по-

сещали школы, действовавшие под 

управлением протестантских мис-

сий, создававшихся англичана-

ми – представителями западной 

группы германской ветви индо-

европейской языковой семьи. 

Малагасийский язык был языком 

обучения, письменным языком, 

разработанным с помощью бри-

танских миссионеров в 1820 году. 

Французский язык сейчас являет-

ся вторым официальным языком 

Мадагаскара. 

В отличие от некоторых афри-

канских стран, чье население вы-

нуждено говорить по-французски, 

потому что это единственный язык, 

который позволяет разным племе-

нам общаться друг с другом, на Ма-

дагаскаре родного языка достаточ-

но для понимания друг друга. Для 

того чтобы убедиться в этом, можно 

просто включить телевизор и по-

нять, что все телепрограммы, вклю-

чая новости, идут на малагасийском 

языке. Этим не могут похвастаться 

другие африканские страны, где 

даже в бедных кварталах население 

общается на французском языке.

 С начала колонизации француз-

ский язык считался языком эли-

ты. Но благодаря обучению, кото-

рое обычно ведется на француз-

ском языке, различные социальные 

группы тем не менее имеют доступ 

к этому языку и могут ознакомить-

ся с ним во время учебы. Это так-

же язык бизнеса, администрации, 

высшего образования. Но хорошо 

им владеют только 20% населения.

Тот факт, что Мадагаскар был 

французской колонией, несколь-

ко снизил его потенциал взаимо-

действия с другими языками, так 

как до 1990-х годов его междуна-

родные отношения ограничива-

лись Францией. Это постепенно из-

менилось, когда у студентов мала-

гасийских университетов появился 

выбор программ образования. Они 

смогли учиться в других странах, та-

ких как США, Великобритания, Ки-

тай, Россия. На Мадагаскаре каждый 

год начинают изучать другие язы-

ки более 50 человек всех возрастов 

и всех социальных групп. Студен-

ты, которые не изучали иностран-

ный язык в старшей школе, начи-

нают изучать его после бакалаври-

ата в надежде стать переводчиками 

и получить работу в национальной 

или международной организации.

Благодаря продвижению совре-

менных языков Мадагаскар посте-

пенно начинает открываться миру. 

Если говорить только о предприни-

мательстве, овладеть иностранным 

языком – значит контролировать 

свой бизнес во всем мире. Знаме-

нитое высказывание малагасий-

ского академика Анри Рахингосо-

на «Andrianiniko ny teniko ny an’ny 

hafa koa feheziko» буквально пере-

водится как «Я уважаю свой язык, и 

я осваиваю язык других». Поэтому 

мы считаем, что лучший способ по-

нять себя – это изучить и освоить 

язык собеседника. Цель изучения – 

использование навыков общения с 

применением определенного языка, 

что, в свою очередь, принесет поль-

зу самому говорящему и обществу. 

Для изучения языков в наше время 

предоставляется много возможно-

стей. К примеру, книги, Интернет, 

обучающие курсы, то есть для по-

лучения этих знаний необходимо 

только желание.

Позже Мадагаскар начал контак-

тировать с другими странами, и это 

оказало большое влияние на инте-

рес к изучению иностранных язы-

ков. Одним из изучаемых иностран-

ных языков является русский язык. 
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В 1970-е годы русский язык препо-

давался в Университете Антанана-

риву на факультете искусств, гума-

нитарном факультете, медицинском 

факультете и юридическом как вто-

рой иностранный язык.

Отметим, что в тот период рус-

ский язык не пользовался популяр-

ностью на Мадагаскаре, так как он 

сложен по своей грамматике, а в 

стране не было его носителей. Од-

нако со временем Россия и Мада-

гаскар наладили отношения друг с 

другом – изучение русского языка 

стало востребованным. Как извест-

но, при освоении иностранного 

языка всегда существуют сложности. 

После наблюдения за занятиями 

мы проанализировали трудности, 

которые испытывают малагасий-

ские учащиеся при изучении рус-

ского языка. Рассмотрим некото-

рые из них.

Трудности в изучении 
русского языка

Фонетические трудности

Правила произношения русского 

языка довольно просты в сравнении 

с малагасийским и французским 

языками, так как все слово можно 

произнести после прочтения каж-

дой буквы в отдельности. А во фран-

цузском языке существуют различ-

ные варианты обозначения одной 

и той же фонемы и многие буквы 

могут не читаться. 

Русский язык как таковой счита-

ется сложным для изучения и ос-

воения. Фонетика как раздел язы-

ка является областью трудностей. 

Большинство русских звуков име-

ют приблизительные аналоги во 

французском и малагасийском язы-

ках. Но разница заключается в ка-

честве их произношения, в мето-

де артикуляции. Другими словами, 

нельзя сказать, например, что рус-

ский звук [е] имеет произношение, 

полностью совпадающее с фран-

цузским звуком [е]. Потому что в 

русском [e] – открытый звук, а во 

французском – закрытый.

Анализируя и сопоставляя три 

языка, целесообразно отметить, что 

можно выделить три причины, по 

которым обычно возникают ошиб-

ки при изучении малагасийскими 

учащимися русской фонетики: 

1) несходство в выборе гласных 

фонем и их признаков между изу-

чаемым языком, то есть русским и 

родным языком, французским или 

малагасийским. Например, замена 

учащимися звука [ы] на звук [i];

2) особенности функционирова-

ния и распределения гласных в рус-

ском языке. К примеру, буква «ё» в 

русском языке всегда произносит-

ся с ударением;

3) существенные различия в арти-

куляции звуков, внешне похожих по 

звучанию. Например, во француз-

ском языке ярче выражена лабиали-

зация и существуют носовые звуки.

Часто учащиеся не могут правиль-

но произносить многие звуки, до-

пускают неправильное ударение и 

интонационное оформление речи 

в диалоге. Например, звук [ч] про-

износится как [ц]. В малагасийском 

языке есть несколько сочетаний 

гласных звуков, а сочетания соглас-

ных отсутствуют вообще. Поэтому 

учащиеся вставляют гласный, уве-

личивают количество слогов, на-

пример в слове «чай»: [цай].

Подвижное ударение. Для русско-

го языка характерен сильно цен-

трализующий характер словесного 

ударения, имеющего разноместный 

и подвижный характер. Поэтому 

сложности возникнут у предста-

вителей национальностей, в род-

ном языке которых ударение фик-

сировано. 

К трудностям русского ударе-

ния, по сравнению с французским 

и малагасийским языками, относят-

ся: нефиксированность и подвиж-

ность, наличие профессиональных 

и стилистически окрашенных ти-

пов произнесения слов (кóмпас – 

компáс), наличие акцентологиче-

ских вариантов колебания в поста-

новке ударений (твóрог – творóг), 

особое ударение в именах собствен-

ных и др. Рассмотрим это на кон-

кретных примерах:

Головá, головы' , головóй, голóв, 

головý, гóловы;

Могý, мóжешь, мóжет, мóгут.

Для малагасийкого языка харак-

терно динамическое ударение, то 

есть имеет место усиление голоса в 

ударном слоге: avó «высокий», váva 

«рот», mófo «хлеб». Ударение строго 

неподвижное.

В многосложных словах, как пра-

вило, ударение падает на предпо-

следний слог, кроме слов, окан-

чивающихся на -ka, -tra, -na: mora, 

karama, farafara, где ударение дела-

ется на последнем слоге. В произ-

водных словах и заимствованиях 

ударение может падать на другие 

слоги. В некоторых случаях ударе-

ние служит для различения смыс-

ла и форм слов: 

Vóvo «верша» – vovó «лай, собаки»;

Gága «удивленный» – gagá «удив-

ляйтесь».

Обычно ударение графически не 

обозначается. В случае, если оно 

не соответствует норме, над удар-

ным слогом ставится диакритиче-

ский язык.

Что касается французского язы-

ка, ударение в нем является фикси-

рованным и падает на последний 

произносимый слог, также ударе-

ние в нем неподвижно, потому что 

при образовании грамматических 

форм слова оно остается на одном 

и том же слоге. Например: tête ( го-

лова), ténèbre (тьма).

Палатализации согласных звуков. 

В русском языке большое количе-

ство согласных, так как многие со-

гласные делятся на группы на осно-

ве твердости и мягкости. С.А. Бара-

новская объясняет различия между 

мягкими и твердыми русскими со-

гласными дополнительной артику-

ляцией: палатализацией и веляри-

зацией. Палатализация – явление, 

которое означает, что при ее обра-

зовании средняя часть спинки язы-

ка поднимается к твердому небу и 

язык продвигается вперед. А веля-

ризация возникает, когда напряга-

ется мягкое небо вместе с небной 

занавеской, язык движется назад, 

глоточное пространство сужается.

Если опираться на педагогиче-

ский опыт, полученный в Универ-

ситете Антананариву, то можно за-

метить, что многие звуки русского 
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языка начинают правильно произ-

носится малазийскими студентами 

после вводно-фонетического кур-

са, однако автоматизация их произ-

ношения отсутствует и достаточно 

большое влияние на произношение 

русских звуков оказывают произно-

сительные навыки малагасийского 

и французского языков. Особенно 

трудные звуки – это твердые и мяг-

кие русские согласные. Наибольшую 

трудность вызывает произношение 

твердых [ж, ш, ц] и мягких [ч’, ш:’, й’] 

русских согласных звуков. 

Для малагасийских студентов по-

зиция «твердость/мягкость» – это 

самое интересное качество русской 

фонетики. С самого начала изучения 

русского языка учащиеся были удив-

лены сложностью русского произ-

ношения и не понимали, почему 

наша устная речь имеет такой силь-

ный акцент. Только позже, познако-

мившись с феноменом мягкости и 

изучив теорию фонетики, учени-

ки улучшали свое произношение. 

До сих пор правильное произно-

шение мягких согласных требует 

много энергии и внимания. Этот 

опыт вызвал наш интерес к изуче-

нию феномена мягкости, и можно 

предположить, что данное явление 

вызывает трудности у многих мала-

гасийских учащихся. Например, в 

слове «счастье» первый звук часто 

произносится как [ч’] вместо [ш:’].

Фонема «ы». Русский гласный звук 

[ы] представляет наибольшие труд-

ности, потому что в малагасийском 

и французском языках он не име-

ет эквивалента. Чтобы произнести 

этот звук, малагасийские студенты 

часто пытаются произнести отда-

ленный звук, более жесткий [i]. Сле-

дует учитывать, что звук [ы] являет-

ся заднеязычным.

Грамматические трудности

Флективность. При изучении 

русского языка малагасийские сту-

денты невольно сравнивают рус-

ский язык с французским и мала-

гасийским языками, что тоже вы-

зывает трудности в обучении. 

Опыт работы на кафедре русско-

го языка как иностранного в Уни-

верситете Антананариву показыва-

ет, что одной из сложнейших тем в 

процессе обучения малагасийских 

учащихся является падежная систе-

ма русского языка, усвоение падеж-

ных окончаний и правильное их 

использование. Как известно, чем 

больше различий между языковыми 

системами, тем больше трудностей 

в их усвоении. Очевидно, что рус-

ская грамматика сложнее, чем ма-

лагасийская и французская. Флек-

тивность является ведущий типоло-

гической чертой морфологической 

системы русского языка. Перед тем 

как вступить в коммуникацию, уча-

щиеся должны подумать о правиль-

ной форме слов. 

Семантика именительного падежа, 

например, в русском языке и фран-

цузском схожа. Он является падежом 

подлежащего и не вызывает труд-

ностей в усвоении, за исключени-

ем того, что учащиеся путают име-

нительный и винительный падежи. 

Но системный анализ ошибок уча-

щихся показывает, что у них усвое-

ние родительного падежа вызывает 

трудности, связанные со многими 

функциями родительного падежа в 

русском языке. Учащиеся подсозна-

тельно проецируют шаблоны фран-

цузского языка на изучаемый язык, 

из-за чего возникает масса ошибок. 

Например, родительный падеж в 

русском языке четкий и функция 

принадлежности в нем без предлога, 

а не так, как во французском языке: 

«рубашка брата» – chemise du frère, 

«ручка отца» – stylo de papa.

В преподавании русского языка 

важно своевременно обратить вни-

мание малагасийских учащихся на 

главные значения падежной пара-

дигмы русского языка и найти их эк-

виваленты во французском и мала-

гасийском языках. Есть еще грамма-

тические различия во французском 

и русском языках. Например, учащи-

еся с трудом различают существи-

тельные мужского и женского рода, 

оканчивающиеся на [ь] в русском 

языке. При изучении подобных слов 

возникают такие проблемы: слова 

мужского рода на французском язы-

ке оказываются в русском женско-

го рода, и наоборот. Например, la 

table (женский род) – «стол» (муж-

ской род); la maison (женский род) 

– «дом» (мужской род).

Виды глагола. Категория глаголь-

ного вида традиционно является 

одной из самых трудных для мала-

гасийских учащихся. Чтобы понять, 

какого рода трудности испытывают 

они при изучении категории вида, 

преподаватель должен попытаться 

взглянуть на категорию вида глаза-

ми учащихся. 

Существует два вида глагола в рус-

ском языке. Глаголы совершенного 

вида обозначают действие завер-

шенное, однократное. У глаголов 

Мадагаскарские школьники
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совершенного вида есть только две 

временные формы: будущее и про-

шедшее. Глаголы несовершенного 

вида обозначают действие длитель-

ное, повторяющееся. При изучении 

глагола малагасийские учащиеся ча-

сто смешивают глагольные катего-

рии и формы: времена глаголов, их 

спряжение, глаголы условного на-

клонения принимают за глаголы 

прошедшего времени. 

Проанализировав результаты на-

блюдений за учащимися, мы приш-

ли к следующим выводам. Слож-

ности у малагасийских учащихся 

вызывают два значения несовер-

шенного вида, специфика для бу-

дущего времени глагола:

1. Отсутствие намерения совер-

шать действия с отрицанием.

Например: «Я не буду есть рис. 

Я его не люблю».

2. Побуждение к началу действия.

Например: «Откройте окно. Сей-

час будем повторять лексику».

Заключение
Как мы видим из сказанного, важ-

ными проблемами при обучении 

русскому языку малагасийских сту-

дентов, которым следует уделять 

большее внимание, являются труд-

ности в фонетике при изучении зву-

ков, не имеющих аналогов в родных 

языках студентов, а также и тех, что 

имеют эквиваленты, но отличаются. 

Возможно, не стоит просить студен-

тов сравнивать русский с малага-

сийским или французским языками, 

а учить произношению заново, не 

опираясь на опыт изученных язы-

ков. То же самое можно сказать об 

изучении малагасийскими студен-

тами феноменов твердости и мяг-

кости звуков, так как палатализация 

русских мягких согласных требует 

новых артикуляционных навыков 

у студентов.

Не менее сложной проблемой в 

изучении русского языка малагасий-

скими учащимися является ударе-

ние, которое в отличие от француз-

ского является нефиксированным 

и к тому же подвижным. Поэтому 

ударению нужно учить отдельно и 

не только для одного слова, но и для 

каждой формы слова, а затем закре-

плять в речевых упражнениях, так 

как в устной речи учениками допу-

скается больше всего ошибок.

У малагасийских студентов не-

которые аспекты грамматики рус-

ского языка также вызывают труд-

ности в изучении, особенно кате-

гория рода и падежная система, где 

мы снова возвращаемся к проблеме 

того, что студенты невольно срав-

нивают русский с малагасийским 

и французским. Следует обращать 

внимание учащихся на то, что ро-

довая принадлежность одного и 

того же слова в разных языках мо-

жет не совпадать.

Во время проведения курса рус-

ской грамматики с малагасийски-

ми учащимися особое внимание 

нами было уделено видам глаго-

ла. Учащиеся усваивали значения 

совершенного и несовершенного 

вида в прошедшем и будущем вре-

мени, значения глаголов настоя-

щего времени. Они проработали 

большое количество упражнений. 

К сожалению, устная речь – это 

всегда самая слабая сторона обуче-

ния иностранным языкам, так как 

ею не всегда успеваешь занимать-

ся. Речевых упражнений на заня-

тиях в Университете Антананари-

ву было мало, так что в разговор-

ной речи студенты часто делают 

много ошибок.

Исследованные нами трудности 

в изучении русского языка студен-

тами Мадагаскара показывают, что 

для их преодоления необходим по-

иск новых, адаптированных к осо-

бенностям носителей малагасий-

ского языка педагогических и ме-

тодических решений. Русский язык 

целесообразно преподавать сту-

дентам не в опоре на родной либо 

французский языки, а как бы с чи-

стого листа. Должно предусматри-

ваться тщательное изучение спе-

цифических аспектов фонетики и 

грамматики русского языка, кото-

рые не имеют прямых аналогов в 

малагасийском языке. Весьма же-

лательно предусматривать прове-

дение расширенных занятий в об-

ласти аудирования. Это поможет 

преодолеть имеющиеся трудности 

и сформировать у студентов навы-

ки полноценной коммуникации на 

русском языке. 

Год от года растет интерес к изучению русского языка 
со стороны студнентов зарубежных стран
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Комплексная модель воспитательной 
работы Высшей школы народных 
искусств как алгоритм организации 
воспитательного пространства 

Вступительные замечания
Понятие воспитательного про-

странства в научном дискурсе по-

явилось еще в 1960–1970 годах, те-

перь же оно используется в нор-

мативных государственных актах 

и законах. 

Определение системного подхо-

да в качестве основного методоло-

гического принципа организации 

воспитательного пространства по-

родило немало авторских и коллек-

тивных, традиционных и совре-

менных концепций и технологий. 

Назовем только работы в этой об-

ласти П.К. Анохина, С.И. Архангель-

ского, К.Н. Вентцеля, Омара Х. Мура, 

С.Т. Шацкого, Е.В. Какалиной и дру-

гих, предложивших разнообразные 

вариации моделирования направ-

лений и организационных форм 

воспитательной работы. 

Тем более очевидно, что многие 

аспекты этой проблематики никог-

да не перестанут быть актуальными 

из-за динамики социально-психо-

логической обстановки, которая 

требует постоянного пересмотра 

педагогических позиций. Кроме 

того, высшие учебные заведения 

самостоятельно определяют ори-

ентиры развития воспитательной 

деятельности исходя из профиля 

образовательной программы в со-

ответствии с общими требования-

ми Министерства науки и высше-

го образования Российской Феде-

рации к организации воспитания 

обучающихся. 

Следуя положениям Федерально-

го закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», мы понима-

ем воспитание как «деятельность, 

направленную на развитие лично-

сти, создание условий для само-

определения и социализации об-

учающихся на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в россий-

ском обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства, фор-

мирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственно-

сти, уважения к памяти защитни-

ков О течества и подвигам Геро-

ев Отечества, закону и правопо-

рядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культур-

ному наследию и традициям мно-

гонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окру-

жающей среде [3, ст. 2]. 

© Теплицкая А.А., 2021

Высшая школа народных искусств (академия), г. Санкт-Петербург
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Высшее учебное заведение тра-

диционного прикладного искус-

ства рассматривает воспитатель-

ную работу как планомерный 

процесс погружения студентов 

в художественный мир традици-

онного прикладного искусства, 

а воспитательное пространство 

соответственно представляется 

специально организованной пе-

дагогической средой для станов-

ления художника, сохраняющего 

и развивающего национальное до-

стояние в одном из видов народ-

ных художественных промыслов. 

В содержании ключевого понятия 

«народные художественные про-

мыслы» уже заложено представле-

ние о ручном труде, и, поскольку 

прикладной аспект является ос-

новным в художественно-педаго-

гическом образовании, то есть в 

его основе лежит ручное произ-

водство, художественные учебные 

заведения реализуют творческий 

потенциал образовательной сре-

ды и воспитательный потенциал 

традиционного прикладного ис-

кусства в условиях высшего обра-

зования, именно по этой причине 

отличаясь спецификой организа-

ции воспитательного простран-

ства.

Педагогическо-воспитательные 

концепции классиков народной 

педагогики В.А. Сухомлинского [4] 

и А.В. Бакушинского [1] во многом 

соотносятся с системой непрерыв-

ного профессионального образо-

вания в Высшей школе народных 

искусств (академии), осуществля-

ющей профессиональную подго-

товку художников традиционно-

го прикладного искусства. Миссия 

Высшей школы народных искусств – 

единственного профильного выс-

шего учебного заведения в мире 

в области традиционных художе-

ственных промыслов – заключа-

ется в возрождении, сохранении 

и развитии исторической культу-

ры России непосредственно в ре-

гионально-исторических центрах 

через подготовку художников из 

числа местной молодежи по кон-

кретным видам традиционных на-

родных художественных промыс-

лов, способных через эстетику сво-

его художественно-творческого 

труда, основанного на региональ-

но-исторических художественно-

технологических, конструктивных, 

колористических традициях, вли-

ять на этику современной жизни, 

на формирование национального 

и духовного самосознания подрас-

тающего поколения родины. В тра-

диционном прикладном искусстве, 

как в органическом явлении, соеди-

нены материальная и духовная со-

ставляющая национальной и обще-

человеческой культуры. 

Исходя из этого, приоритетами 

организации воспитательной ра-

боты в Высшей школе народных 

искусств (академии) является соз-

дание условий и предпосылок для 

воспитания:

– компетентного специалиста в 

области традиционного приклад-

ного искусства с высокой профес-

сиональной мотивацией, отличаю-

щегося стремлением к постоянно-

му наращиванию компетенций для 

активной адаптации на рынке труда; 

– гражданина-патриота, обла-

дающего национальным самосо-

знанием, поощряющего взаимо-

понимание различных народов, 

способного противодействовать 

этнической и религиозной нетер-

пимости, терроризму, сепаратиз-

му и прочим формам экстремиз-

ма, поддерживать развитие граж-

данского общества, ощущая чувство 

причастности к историко-культур-

ной общности российского наро-

да и судьбе России;

– художника-педагога высокой 

профессиональной культуры, ко-

торый обладает метапредметными 

компетенциями и ценностно-эсте-

тическим отношением к действи-

тельности, является проводником 

культурно-генетического кода и 

эстетических ценностей тради-

ционного прикладного искусства 

России; 

– глубоко духовной личности, об-

ладающей высоким уровнем нрав-

ственного развития и человече-

скими качествами, выражающими 

эстетическую природу и специфи-

ку проявления духовности.

– социально активного члена 

общества, способного к открытой 

коммуникации на основе взаимо-

уважения и взаимопонимания в 
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рамках регламентированной об-

ществом и государством системы 

знаний, норм и правил поведения;

– личности высокой нравствен-

ной культуры, способной транс-

лировать непреходящие традици-

онные и нравственные ценности 

на основе традиционной культу-

ры в жизнь современного социу-

ма в форме непосредственной пе-

редачи от поколения к поколению;

– студента новой формации, со-

знательно стремящегося к повыше-

нию своей экологической, инфор-

мационной и цифровой культуры. 

Замысел комплексной 
модели воспитательной 

работы вуза традиционного 
прикладного искусства

В рамках Всероссийского семи-

нара-совещания по воспитатель-

ной работе, организованного Де-

партаментом государственной мо-

лодежной политики Минобрнауки 

России, в период с 19 по 21 ноя-

бря 2020 года был проведен кон-

курс-мониторинг «Практики орга-

низации воспитательной работы 

с о бучающимися образователь-

ных организаций высшего обра-

зования». Специально для конкурса 

была разработана комплексная мо-

дель воспитательной работы вуза 

традиционного прикладного ис-

кусства (рис.), направленная на до-

стижение конкретной цели и на 

решение конкретных задач вос-

питания. 

Цель модели – создание благо-

приятных условий для формиро-

вания художника, сохраняющего 

и развивающего национальное до-

стояние в области традиционно-

го прикладного искусства в совре-

менном социуме в рамках единой 

стратегии развития многоуровне-

вого профессионального образо-

вания. Категория «Традиционное 

прикладное искусство» понимает-

ся нами как искусство, передающее 

регионально-исторические художе-

ственно-технологические тради-

ции и в то же время сохраняющее 

актуальность в современном соци-

уме. В связи с этим проект особен-

но актуален в контексте тенденции 

современной массовой культуры к 

синтезу народных художественных 

промыслов и актуальных мировых 

тенденций.

Стратегию построения модели 

воспитательной интеграции во 

многом определили положения Фе-

дерального закона № 273 от 29 де-

кабря 2012 года «Об образовании 

в Российской Федерации», Страте-

гии государственной националь-

ной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года, Основ 

государственной молодежной по-

литики Российской Федерации до 

2025 года, Стратегии развития вос-

питания в Российской Федерации 

на период до 2025 года.

Назначение модели

Модель позволяет контролиро-

вать и систематизировать создание 

студенческих клубов и объедине-

ний разной направленности, обе-

спечивать их взаимосвязь со все-

ми участниками и направлениями 

воспитательной работы. 

Задачи модели

1. Организовать пространство 

взаимодействия участников об-

разовательного процесса в соот-

ветствии с направлениями воспи-

тательной работы в соединении 

системообразующих элементов: на-

правлений, организационных форм 

воспитательной работы и форми-

руемых общекультурных и профес-

сиональных компетенций будуще-

го художника традиционного при-

кладного искусства.

2. Выделить компоненты для соз-

дания полноценной среды куль-

турного, духовного, интеллекту-

ального, социального развития 

личности.

3. Организовать стабильное и чет-

кое функционирование всех струк-

турных компонентов модели вос-

питательной работы.

4.  Обеспечить скоординирован-

ность и согласованность структур-

ных компонентов модели воспита-

тельной работы. 

Новизна и уникальность

Впервые разработана комплекс-

ная модель воспитательной рабо-

Ювелирные изделия, созданные студентами Высшей школы народных 
искусств (академии), сочетающие традиции и современные технологии
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ты, основанная на системной вза-

имосвязи направлений, организа-

ционных форм воспитательной 

работы и формируемых обще-

культурных и профессиональных 

компетенций будущего художни-

ка традиционного прикладного 

искусства. Впервые определены 

организационно-педагогические 

условия формирования художни-

ка в конкретном виде народного 

художественного промысла по-

средством развития фундамен-

тальных качеств личности сквозь 

призму традиционного приклад-

ного искусства. Учтены отличия 

этого вида искусства от многих 

других, которые состоят в его осо-

бенных воспитательных возмож-

ностях – воспитывать чувство сво-

ей земли, семьи, традиций, Родины, 

культуры через ручной высокоху-

дожественный труд: «труд влечет 

переживание ребенком чувства 

гордости, чести, достоинства, ста-

новится источником радости лишь 

тогда, когда человек обнаружива-

ет в нем возможности раскрытия 

своих способностей, таланта» [5].

Участники проекта

Обучающиеся и профессорско-

преподавательский состав вуза, мо-

лодежные художественные органи-

зации, музейные работники, искус-

ствоведы, заслуженные художники 

России, члены Союза художников 

России в области декоративно-при-

кладного искусства и народных ху-

дожественных промыслов.

Описание модели

В центре антропоцентрической 

модели – художник в области тра-

диционного прикладного искус-

ства. Мы полагаем, что воспита-

тельное пространство вуза долж-

но способствовать развитию таких 

фундаментальных качеств лич-

ности (круг №2), как интеллект, 

культура, социальная ориентация 

и духовность сквозь призму тра-

диционного прикладного искус-

ства. Для того чтобы более точно 

скоррелировать направления, ор-

ганизационные формы воспита-

тельной работы и формируемые 

общекультурные и профессиональ-

ные компетенции, мы выделили 

подгруппы (круг № 3). В результа-

те в категории «интеллект» поя-

вились «логико-математический», 

«пространственно-визуальный» и 

«эмоциональный» типы, категория 

«культура» подразделена на «эколо-

гическую», «физическую» и «про-

фессиональную», «духовность» – 

на «нравственность», «традиции», 

«семейные ценности», а «социаль-

ная ориентация» – на «граждан-

скую позицию», «социально-ком-

муникативную компетентность» и 

«патриотизм».

Четвертый круг включает в себя 

структурные подразделения Сту-

денческого совета высшей школы 

(ССВШ): научный комитет, социаль-

но-бытовой комитет, информаци-

онный комитет, культурно-массо-

вый комитет, спортивный комитет, 

комитет по охране окружающей 

среды. Все комитеты расположены 

в соответствии с идейной взаимо-

связью элементов модели. 

В пятом круге расположены орга-

низационные формы работы: сту-

денческие клубы и творческие объ-

единения – СНО, Клуб любителей 

истории «Клио», «Инстаграмщи-

ки», «Десятая муза», «Литературная 

гостиная», киноклуб ВШНИ, «Бла-

готвори», Центр развития карьеры, 

спортивный клуб ВШНИ, «Green 

Folk». В качестве основного метода 

управления выбрано мультиплици-

рование, при котором становится 

возможным распространить ком-

петенцию на студентов, а не фоку-

сировать ее на руководителе. Со-

ответственно, основной принцип 

стратегии организации деятель-

ности студенческих клубов и объ-

единений – делегирование пол-

номочий. 

Внешний круг замыкают фор-

мы направлений, регламенти-

рующие организацию воспита-

тельной деятельности в высшем 

учебном учреждении: граждан-

ско-патриотическое направление, 

студенческое самоуправление, 

культурно-творческое направле-

ние, профессионально-ориенти-

рующее направление, спортивное 

и здоровьесберегающее направ-

ление, экологическое направле-

ние, бизнес-ориентирующее на-

правление. 

Комплексная модель воспитательной работы
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Алгоритм работы с моделью
Перед началом работы необходи-

мо собрать все фактические данные 

о структуре студенческого совета, а 

также о действующих на базе вуза 

студенческих клубах и прочих объ-

единениях. Круги №2, №3 и внеш-

ний круг модели остаются неизмен-

ными, в четвертый круг необходимо 

внести данные об организацион-

ных формах студенческого сове-

та, располагая их в соответствии 

с общекультурными и профессио-

нальными компетенциями. В пятый 

круг вносятся данные о студенче-

ских клубах и объединениях. После 

того как модель заполнена данны-

ми, можно переходить к анализу 

структуры организации воспита-

тельного пространства вуза. Нали-

чие незаполненных сегментов сви-

детельствует о том, что некоторые 

общекультурные и профессиональ-

ные компетенции частично охва-

чены или не охвачены вообще де-

ятельностью студенческого совета 

или тем или иным объединением. 

Переполненные сегменты указыва-

ют на функциональное дублирова-

ние студенческих объединений. Та-

ким образом, последовательное за-

полнение кругов модели выявляет 

целеполагание студенческих объ-

единений, обеспечивает скоорди-

нированность и согласованность 

структурных компонентов моде-

ли воспитательной работы.

Форма учета количественных 
и качественных показателей 
воспитательной деятельности
Форма учета количественных по-

казателей оценки воспитательной 

деятельности вузов творческой на-

правленности мало чем отлича-

ется от традиционных форм уче-

та. Для начала необходимо устано-

вить соответствие воспитательной 

деятельности в вузе аккредитаци-

онным показателям: документаль-

но-содержательное обеспечение 

воспитательного процесса, нали-

чие органов самоуправления уча-

щихся, наличие кружков, секций 

и других форм организации вне-

урочной работы, наличие систе-

мы поощрений студентов, орга-

низационные условия, обеспечи-

вающие эффективность процесса 

воспитания, среди которых выде-

ляются материально-техническое 

оснащение вуза, наличие работни-

ков по организации воспитатель-

ной деятельности, размер бюдже-

та, выделяемого на воспитатель-

ную деятельность, наличие музея в 

вузе. Формальность данных показа-

телей гарантирует объективность 

оценочной деятельности. К фор-

мальным диагностируемым пока-

зателям относятся:

– количество проведенных меро-

приятий по направлениям, включая 

гражданско-патриотическое, куль-

турно-творческое, профессиональ-

но-ориентирующее, спортивное и 

здоровьесберегающее, экологиче-

ское, бизнес-ориентирующее, сту-

денческое самоуправление;

– количество мероприятий про-

филактической направленности;

Дипломные работы студентов в духе народных традиций
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– доля студентов, посетивших ме-

роприятия по разным направле-

ниям;

– доля студентов, посетивших 

профилактические мероприятия;

– количество активных членов 

студенческого совета;

– доля студентов, занятых в объе-

динениях, обеспечивающих рабо-

ту вуза: «Инстаграмщики», «Green 

Folk», «Киноклуб» и прочие;

– доля студентов, привлеченных 

к волонтерской работе;

– количество проведенных ме-

роприятий с участием волонте-

ров;

– доля студентов, привлеченных 

к научно-исследовательской дея-

тельности;

– количество проектов и иници-

атив, предложенных студентами, 

численность студентов, принявших 

участие в общегородских, регио-

нальных, общероссийских и меж-

дународных воспитательных ме-

роприятиях.

К неформальным диагностируе-

мым показателям относятся оценка 

социально-психологического кли-

мата в вузе, анализ отзывов и ком-

ментариев о высшем учебном уч-

реждении по критериям: 

– удовлетворенность качеством 

обучения, психологический ком-

форт, наличие корпоративной куль-

туры, наличие академических тра-

диций, студенческая жизнь;

– подсчет показателей успешно-

сти взаимодействия преподавате-

ля и студента (социальный опрос);

– количество подписчиков на 

официальных страницах вуза в 

соцсетях («Инстаграм», «ВКонтак-

те») с учетом динамики их спада 

или роста. 

Форма учета качественных 
показателей оценки 

воспитательной деятельности 
вузов творческой направленности

Один из самых насущных вопро-

сов в воспитательной практике: как 

диагностировать воспитание? Как 

оценить качество этого воспита-

ния? Действительно, весьма непро-

сто найти средства для оценки вне-

учебной работы педагога со сту-

дентами.

 Научное сообщество предлага-

ет нам разные методики: опросник 

А. Мехрабиана, Н. Эпштейна, Р. Кет-

телла, личностно ориентированные 

тесты, авторские системы, анкеты, 

опросные листы. Мы используем 

некоторые подобные методики в 

сочетании с нашими собственными 

в нашей воспитательной практике:

– уровень воспитания студентов 

(опрос преподавателей);

– особая система поощрения сту-

дентов, материальное и моральное 

стимулирование;

– культура быта (эстетическое 

оформление вуза, чистота, раздель-

ный сбор отходов);

– расширение социального парт-

нерства, повышение имиджа обра-

зовательного учреждения.

Отдельно необходимо отметить, 

что существует проблема достовер-

ности разного рода личностных 

опросников и тестов, поскольку 

при их прохождении часто наблю-

даются сознательные или неосоз-

нанные мотивационные искаже-

ния, подмена понятий, фальси-

фикация ответов, предоставление 

заведомо ложных сведений, тен-

денция к выбору «социально пра-

вильного» ответа и прочее. В связи 

с этим оправдано создание в вузе 

Экспертного совета по оценке ка-

чества воспитания, членами кото-

рого могут являться заведующие 

кафедрами, преподаватели и экс-

перты со стороны; их экспертная 

работа будет состоять не только в 

оценке технологического мастер-

ства художественных произведе-

ний, представленных, например, 

в конкурсе или на мастер-классе, 

но и расчет эффективности воспи-

тательной работы по следующим 

критериям: любовь к природе, к 

русским литературным произведе-

ниям, гордость за Родину, интерес 

к истории, внимание к традициям 

и семейным ценностям. Гарантом 

объективности в этом случае будет 

выступать деятельность совета по 

воспитательной работе.

Выводы
Разработанная модель воспита-

тельной работы является функцио-

нально-деятельностной основой 

формирования структуры воспи-

тательного процесса. 

Однако создание модели зача-

стую не предполагает ее реализа-

ции на практическом уровне. По 

мнению некоторых ученых, напри-

мер В.И. Варющенкои и О.Ю. Гай-

кова, педагогическое сообщество 

по-прежнему способно на разра-

ботку инновационных учебных 

и воспитательных практик, а вот 

«слабым местом в реформирова-

На выставке студенческих работ
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нии образования является не гене-

рирование инновационных идей, 

а неадекватная практика их реа-

лизации на практическом уров-

не...» [2, c. 155].

В связи с этим свою основную 

цель мы видим в практическом ис-

пользование алгоритмов данной 

модели. Она позволяет контроли-

ровать и систематизировать соз-

дание студенческих клубов и объ-

единений разной направленности. 

В воспитательных практиках рос-

сийских вузов достаточно большое 

количество разнообразных клубов 

и разноплановых мероприятий: 520 

мероприятий в год реализуется на 

базе Казанского федерального уни-

верситета, 72 клуба функционируют 

в Санкт-Петербургском националь-

ном исследовательском универси-

тете информационных техноло-

гий, механики и оптики, 18 студен-

ческих объединений существует в 

Российском государственном гума-

нитарном университете. Однако не 

всегда понятно, какие задачи стоят 

перед каждым конкретным студен-

ческим клубом, перед каждым ме-

роприятием.

Модель воспитательной работы 

должна использоваться для выяв-

ления целеполагания и определе-

ния параметров студенческих объ-

единений. Так, на примере модели 

вуза традиционного прикладно-

го искусства мы видим, что сту-

денческое объединение «Green 

Folk» содействует развитию эко-

логической культуры, относится 

к экологическому направлению 

и на уровне студенческого сове-

та поддерживается комитетом по 

охране окружающей среды, то есть 

этот сегмент воспитательного про-

странства полностью имплементи-

рован. Кроме того, модель нагляд-

но выявляет пробелы, имеющиеся 

в структуре воспитательного про-

странства вуза. Так, стало очевид-

но, что в сегменте «Духовность», в 

подразделах «Традиции» и «Семей-

ные ценности» функционируют 

только объединения «Литератур-

ная гостиная» и киноклуб ВШНИ, 

которыми на уровне студенческого 

совета занимается культурно-мас-

совый комитет. В связи с получен-

ными данными было бы оправдано 

создание нового комитета под на-

званием «Сохранение и развитие 

народных художественных про-

мыслов» и нового клуба, занима-

ющегося именно этой проблема-

тикой. 

По нашему мнению, эту модель 

необходимо интегрировать в циф-

ровой профиль, настроить систему 

индикаторов направлений, органи-

зационных форм воспитательной 

работы, общекультурных и профес-

сиональных компетенций. 

ЛИ Т Е РАТ У РА

1. Бакушинский А.В. Исследования и статья. Избранные искусствоведческие труды. М.: Советский художник, 1981. 51 с. 
2. Варющенко В.И., Гайкова О.Ю. Современные подходы к мультиплицированию модели формирования готовности учителя 

к преподаванию дискуссионных вопросов исторической науки // Педагогический журнал. 2017. Т. 7, № 6A. С. 154–161.
3. Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2012 года № ФЗ-273.
4. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Киев: Радянська школа, 1985. 52 с. 
5. Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа // Избранные произведения в пяти томах. Киев: Радянська школа, 1979. 

Т. 4. 316 с. 

R E F E R E N C E S

1. Bakushinskij A.V. (1981) Issledovaniya i stat̀ ya. Izbranny`e iskusstvovedcheskie trudy` [Research and article. Selected works of 
Art criticism]. Moscow: Soviet Artist. 51 p. 

2. Varyushhenko V.I., Gajkova O.Yu. (2017) Sovremenny`e podxody` k mul`tiplicirovaniyu modeli formirovaniya gotovnosti 
uchitelya k prepodavaniyu diskussionny`x voprosov istoricheskoj nauki [Modern approaches to multiplication of the model 
of teacher readiness formation for teaching debatable issues of historical science]. Pedagogical Journal. 2017. Vol. 7. No. 6A. 
Pp. 154–161.

3. Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii: federal`ny`j zakon ot 29 dekabrya 2012 goda № FZ-273.
4. Suxomlinskij V. A. (1985) Serdce otdayu detyam [I give my heart to children]. Kiev: Radyans'ka Shkola. 52 p.
5. Suxomlinskij V.A. (1979) Pavly`shskaya srednyaya shkola [Pavlysh secondary school]. In Selected works in fi ve volumes. Vol. 4. 

Kiev: Radyans'ka Shkola. 316 p.



51

ПЛАНЕТА ВОСПИТАНИЯ

DOI: 10.25586/RNU.HET.21.03.P.51 УДК 378

Е.И. Юдина,
Российский новый университет 

Духовное развитие личности 
будущего учителя в условиях 
гуманизации высшего образования

В наши дни, особенно в непро-

стое время пандемии, все чаще зву-

чит мысль, что для человечества на-

ступает новая эпоха, а пути к старо-

му уже закрыты. 

Действительно, стремительные 

изменения в жизни общества не-

возможно отрицать. Однако это 

совсем не означает, что все пере-

мены носят позитивный характер. 

Нет, некоторые негативные прояв-

ления в облике, внутреннем мире 

и поведении наших современни-

ков демонстрируют тенденцию к 

усилению. 

 Одной из таких тенденций вы-

ступает бездуховность, под влия-

нием которой человек деградиру-

ет как личность. Она губительна 

и для общества в целом, вызывая 

утрату высоких идеалов и ценно-

стей. И противостоять ей помо-

гают прежде всего гуманные ре-

сурсы образования. Именно его 

развитие выступает как перво-

степенный человекотворческий 

фактор. 

В числе главных позитивных 

результатов модернизации рос-

сийской высшей школы, на наш 

взгляд, можно отметить обновле-

ние содержания высшего образо-

вания на основе идей гуманиза-

ции и гуманитаризации. Многое 

сделано для перестройки форм, 

методов образовательного про-

цесса с учетом личностно ори-

ентированного подхода, усилено 

внимание к выявлению гуманно-

творческих человеческих ресур-

сов. Как общеобразовательная, 

так и высшая школа все больше 

отходят от устаревшей знание-

вой парадигмы, основанной на 

репродуктивном обучении, при-

ближаясь к школе формирова-

ния свободной, духовно разви-

той, творческой личности. 

Гуманизация образования пред-

ставляет собой воплощение в 

учебно-воспитательном про-

цессе зародившихся еще в эпоху 

Античности воззрений на задачи 

формирования личности, прежде 

всего ее нравственности, рассма-

триваемых в наши дни как обще-

человеческая основа культуры. Гу-

манизация образования, по мере 

превращения ее в руководство к 

действию, становится движущей 

силой социально-культурных пре-

образований. Человек-гуманист 

всегда осуществляет акт выбора 

человечности как ядра своего ми-

ровоззрения и принимает в свя-

зи с этим ряд этических обяза-

тельств.

Моральную силу такой чело-

век получает от выполнения тре-

бований, предъявляемых прежде 

всего себе. В научной литературе 

в связи с этим называются лич-

ностные или смысложизненные; 

нравственные; гражданские или 

правовые; эстетические; интел-

лектуальные; экологические тре-

бования [3, с. 46]. 

Традиционно гуманизация об-

разования трактовалась как со-

вершенствование межличност-
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ных отношений субъектов обра-

зовательного процесса и создание 

условий для максимально возмож-

ного развития личности. Сегодня 

формируется понимание образо-

вания как такой гуманистической 

деятельности, в процессе которой 

актуализируется и самовыявляет-

ся глубинная человеческая сущ-

ность, а это прямо связано с раз-

витием и самоактуализацией всего 

человеческого потенциала. Обра-

зовательным пространством ста-

новятся не помещения, аудито-

рии и классы, а «виды, способы, 

формы, средства деятельности че-

ловека по реализации своих по-

требностей и способностей в са-

моразвитии, согласуемые с воз-

можным, должным, желаемым» [2, 

с. 217]. Образование, по-прежнему 

оставаясь социокультурным явле-

нием, все больше принимает «че-

ловечный» облик.

 В процессе гуманизации образо-

вания новые надежды связываются 

с детьми и теми молодыми людьми, 

которые скоро придут в школьные 

классы на правах учителей. Гумани-

зация образования запускает неви-

данные ранее процессы осознания 

человеком – будь то школьник или 

студент – богатства внутреннего и 

внешнего мира человеческих воз-

можностей, его неограниченных 

ресурсов и способов их реализа-

ции. Она позволяет делать жизнь 

обучающихся наполненной выс-

шим духовным смыслом, радостью 

и свободой. 

В отношении будущих педаго-

гов гуманизация высшего образо-

вания означает не только расши-

рение спектра способов овладения 

профессиональными компетенци-

ями и возможностями, но и обога-

щение возможностей личностно-

го развития. 

Огромную роль гуманизация об-

разования играет в формировании 

духовно здоровой личности. Это оз-

начает, что собственное духовное 

становление студента осуществля-

ется путем усвоения им всех знаний 

и умений на основе духовности и 

нравственности.

Духовность вырастает из живо-

го и многообразного личностного 

и социального опыта, интуиции. 

Ее невозможно выразить через 

набор отдельных черт и качеств, 

хотя ей и свойственны определен-

ные содержательные характери-

стики. В социально-философском 

определении духовность тракту-

ется как средство упорядочивания 

структурных единиц различных 

уровней социальности – как ин-

дивида, так и общества. При этом 

она выступает формой и показа-

телем соизмеримости человека 

с идеальными сторонами мира и 

ценностными установками субъ-

екта. Конкретное определение ду-

ховности зависит от типа отноше-

ния человека к духовной реально-

сти и его ценностных ориентаций 

[4, с. 9].

В философской и психолого-

педагогической литературе по-

нятие духовности анализирует-

ся с религиозной и светской то-

чек зрения [1]. В первом случае 

духовность трактуется как выход 

человека на путь, ведущий к Богу. 

Во втором она понимается как 

такое самопостижение, которое 

продвигает личность до уровня 

осознания себя как части общей 

космопланетарной системы с ее 

ценностями и морально-нрав-

ственными нормами высшего 

порядка.

В этих условиях наиболее суще-

ственное значение приобретают 

усилия по реализации такого под-

хода к гуманизации образования, 

когда предполагается приоритет-

ность субъектности студента, изу-

чение динамики его самодвижения, 

обеспечение условий для его «са-

мостроительства». Поскольку это-

го невозможно достичь без при-

своения личностью гуманистиче-
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тоды образовательного процесса, реализуемые с учетом личностно ориентированного 
подхода и возможностей выявления духовно-творческих ресурсов будущих учителей. 
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The essence of humanization of higher education is considered. The forms and methods of 
the educational process, implemented taking into account the personality-oriented approach 
and the possibilities of identifying the spiritual and creative resources of future teachers, are 
outlined. The value of the spiritual development of students on the basis of the humanization 
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of students ' spirituality are revealed. Organizational forms, methods, principles of developing 
and self-developing activities of students are highlighted.
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ских общечеловеческих ценностей, 

нами в Российском новом универ-

ситете было принято решение ис-

пользовать в числе других ценно-

сти искусства.

Истинное искусство всегда гу-

манистично, поскольку является 

художественным отображением 

многообразного мира человека. 

Сущностным свойством искус-

ства выступает способность ут-

верждения идей о высоком пред-

назначении, достоинстве, добро-

детельности и ценности человека, 

о его праве на свободное разви-

тие. Восприятие и анализ лучших 

произведений искусства духов-

но обогащает личность за счет ее 

«отрыва» от низких, обыденных 

проявлений и подъема до высот 

чистого наслаждения красотой 

и гармонией, стремления слить-

ся с идеалом, внести его в свою 

реальность.

В нашей практике система ру-

ководства развитием духовности 

личности студентов представляла 

собой особым образом созданную 

программу «вплетенных» в учеб-

ную и самостоятельную работу 

обучающихся личностно ориен-

тированных развивающих меро-

приятий. Концентрически видоиз-

меняясь и усложняясь от младших 

курсов к старшим, такие меропри-

ятия остаются нацеленными на са-

мопознание, саморазвитие, повы-

шение профессиональной ком-

петентности в многообразии ее 

проявлений, обогащение опыта ху-

дожественно-творческой деятель-

ности, реализацию гуманистиче-

ских ценностей в учебной практи-

ке. Данные мероприятия в качестве 

заданий использовались непосред-

ственно как на учебных занятиях, 

так и как вид домашней самосто-

ятельной работы или как мини-

исследование и проектная работа.

Организационными формами, 

в которые облекались меропри-

ятия, наиболее часто выступали 

ролевые игры и их анализ, моде-

лирование практических профес-

сионально или личностно значи-

мых ситуаций и их анализ, рабо-

та с художественным образом и 

его интерпретация, творческое 

задание, мини-тренинг, дискуссия, 

упражнение в конкретном виде 

или способе профессиональной 

деятельности (нацеленные либо 

на результат, либо на процесс), 

проведение студентами мини-

уроков и др.

В качестве продуктов развива-

ющей и саморазвивающей дея-

тельности студентов выступают 

конспекты самостоятельно про-

веденного мини-урока, аналити-

ческий обзор урока, проведенного 

однокурсником, анализ содержа-

ния элемента профессионального 

моделирования на занятии, интер-

претация и анализ художествен-

ного образа, самостоятельная ху-

дожественная продукция (рису-

нок, танец, стихотворение и др.), 

мини-исследование, педагогиче-

ский проект, реальные достиже-

ния в области самооценочных, 

В классы приходят молодые учителя, с которыми мы связываем будущее школы. Одно из первейших требований к ним – 
высокий уровень духовного развития. Именно на это направлена гуманизация высшего педагогического образования
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саморазвивающих процессов, а 

также знания, умения, навыки и 

отношения [5].

Уникальными с точки зрения 

личностно ориентированной 

технологии, развивающей духов-

ность, являлись такие задания, как 

«выбор для себя» произведения 

живописи, литературы, музыкаль-

ного искусства; обоснование осо-

бенностей композиции произве-

дения, раскрывающей его тему и 

идею; разыгрывание и анализ диа-

логов героев жанровых картин; 

подготовка и проведение инно-

вационных мини-занятий типа 

квеста, урока-путешествия, уро-

ка-сказки, моделирующих про-

фессиональную деятельность; за-

дания по самонаблюдению, само-

регуляции средствами искусства; 

художественно-творческие зада-

ния; подготовка подборок произ-

ведений музыкального, изобрази-

тельного искусства и литературы 

для последующей адресной рабо-

ты с детьми и др.

Важнейшими аспектами органи-

зации процесса развития духов-

ности студентов в ходе гумани-

зации их образования выступали 

принципы культуросообразности, 

рефлексивности, единства психо-

лого-педагогического руковод-

ства и собственной активности 

студентов; нахождение гармонич-

ного баланса между научным и ху-

дожественным, рациональным и 

эмоциональным, теоретическим 

знанием, практико-ориентиро-

ванной деятельностью и обогаще-

нием духовного потенциала лич-

ности, направленных на профес-

сионально-личностное духовное 

совершенствование [5].

Практика показала, что дости-

жение высокого уровня профес-

сиональных компетенций буду-

щего учителя однозначно связано 

с его духовным развитием, кото-

рое, в свою очередь, созидается 

на гуманистической содержатель-

ной основе и на ней экстериори-

зируется. Этот круг отражает глу-

бину сложной психической ре-

альности, при которой человек 

всецело предан гуманистическим 

духовным ценностям, недоста-

ток которых может вызывать то-

ску по ним, а их удовлетворение, 

по словам К. Ясперса, несет ему 

ни с чем не сравнимое наслаж-

дение [6]. 
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Особенности субъективной оценки 
удовлетворенности качеством 
образования в зависимости от степени 
выраженности мотивов обучения

Введение
Вопросы качества образования 

на протяжении последних лет на-

ходятся в сфере внимания ученых 

и специалистов различных обла-

стей знаний. 

Оценка современной системы 

подготовки кадров затрагивает ши-

рокий круг проблем – от нехватки 

адаптированных под современные 

требования квалифицированных 

специалистов до недостаточного 

уровня взаимосвязи между требо-

ваниями образовательных и про-

фессиональных стандартов [7]. 

О.В. Ерофеева рассматривает ка-

чество образования с точки зре-

ния вовлеченности студентов в его 

оценку [4]. О важности самооценки 

качества образования студентами и 

экспертами из числа преподавате-

лей пишут Р.Р. Галлямов и Ю.А. Куз-

нецова, фиксируя его динамично 

меняющееся функциональное со-

держание [2].

По мнению некоторых исследо-

вателей, проблема качества образо-

вания связана с мотивацией обуча-

ющихся к учебной деятельности [10, 

3]. Так, Г.М. Дарханова и М.А. Пор-

тнягина, соотнося подходы к каче-

ству образования и типы мотивов, 

отнесли мотивы «получение зна-

ний» и «овладение профессией» к 

подходу, где качество понимается 

как удовлетворенность потреби-

телей. То есть важным при оценке 

качества образования является его 

соответствие требованиям потре-

бителей (студентов). В.М. Кирсанов, 

изучая ведущие мотивы обучения, в 

качестве таковых указывает на два 

взаимосвязанных мотива: получе-

ние знаний и овладение професси-

ей [6]. К аналогичным выводам при-

водят и результаты других исследо-

ваний мотивации в сфере учебной 
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Представлены результаты исследования особенностей субъективной 
оценки удовлетворенности качеством обучения у студентов медицин-
ского университета в зависимости от степени выраженности мотивов 
обучения. Отмечается, что основанием для этого исследования стали 
данные ряда работ, которые показывают, что проблема качества об-
разования связана с мотивацией обучающихся к учебной деятель-
ности. Обоснован вывод, согласно которому субъективная оценка 
удовлетворенности студентов медицинского вуза качеством обуче-
ния различается в зависимости от степени выраженности мотивов 
«приобретение знаний» и «овладение профессией». Показано, что 
при разработке проблем качества обучения, связанных с субъектив-
ными оценками, необходимо учитывать различные социально-пси-
хологические характеристики оценивающих, и в первую очередь те, 
которые связаны с процессом социального познания.

Ключевые слова: качество образования, субъективная оценка, 
мотивация к обучению, получение знаний, овладение професси-
ей, социально-психологические характеристики.

The article presents the results of a study of the features of subjective 
assessment of satisfaction with the quality of training, depending on 
the severity of the motives of training in medical university students. 
It is noted that the basis for this study was the data of a number of 
works that show that the problem of the quality of education is related 
to the motivation of educational activities. The conclusion is substan-
tiated, according to which the subjective assessment of satisfaction 
of medical university students with the quality of training differs de-
pending on the severity of the motives for acquiring knowledge and 
mastering the profession. It is shown that when developing problems 
of learning quality related to subjective assessments, it is necessary to 
take into account various socio-psychological characteristics of evalu-
a tors and, fi rst of all, those related to the process of social cognition.

Key words: quality of education, subjective assessment, motives 
for learning, gaining knowledge, mastering a profession, socio-psy-
chological characteristics.
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деятельности [8, 13]. С учетом ска-

занного можно полагать, что полу-

чение знаний и овладение профес-

сией составляют основу мотивации 

обучения и, соответственно, долж-

ны быть связаны с оценкой удовлет-

воренности качеством образования.

Вместе с тем известно, что моти-

вация к обучению может иметь осо-

бенности в зависимости от разных 

факторов, например профиля обу-

чения, адаптированности к обуче-

нию [8, 9, 12, 13]. Она также может 

оказывать разное влияние на учеб-

ную деятельность на разных курсах 

обучения [11]. При этом мотива-

ция оказывает влияние на воспри-

ятие и оценку личностью различ-

ных аспектов окружающего мира 

[1]. Таким образом, можно прийти 

к мысли, что студенты, имеющие 

различную степень выраженности 

мотивов к обучению, будут иметь и 

различия в оценке удовлетворенно-

сти качеством обучения.

Резюмируя, отметим два про-

блемных вопроса, требующих эм-

пирической проверки и ставших 

основанием для настоящего иссле-

дования.

1) Существуют ли различия в 

субъективной оценке удовлетво-

ренности качеством обучения в ме-

дицинском университете у студен-

тов с различной мотивацией к при-

обретению знаний и овладению 

профессией?

2) Существуют ли различия в 

оценках удовлетворенности обу-

чением в медицинском универси-

тете между студентами, имеющи-

ми мотив «приобретение знаний», 

и студентами с мотивом «овладе-

ние профессией»?

Цель исследования: выявить субъ-

ективную оценку удовлетворенно-

сти качеством обучения у студен-

тов медицинского вуза с низкой и 

высокой степенью выраженности 

мотивов «приобретение знаний» и 

«овладение профессией».

Гипотеза: существуют различия в 

субъективной оценке удовлетворен-

ности качеством обучения у студен-

тов медицинского вуза с низкой и 

высокой степенью выраженностью 

мотивов «приобретение знаний» и 

«овладение профессией».

Дополнительные гипотезы: 

1) различия в субъективной оцен-

ке удовлетворенности студентов 

медицинского вуза качеством об-

учения имеют свою специфику в 

зависимости от степени выражен-

ности мотивов «приобретение зна-

ний» или «овладение профессией»;

2) субъективная оценка удовлет-

воренности студентов медицинско-

го вуза качеством обучения разли-

чается в зависимости от преоблада-

ния мотивов «приобретение знаний» 

или «овладение профессией».

Методики и методы
Для выявления мотивов обуче-

ния использована методика «Мо-

тивация обучения в вузе» Т.И. Ильи-

ной [5]. Для определения субъек-

тивной оценки удовлетворенности 

качеством обучения использовалась 

авторская анкета, состоящая из 20 

пунктов, касающихся различных 

областей обучения. Каждый пункт 

анкеты оценивался респондентами 

по шкале Лайкерта. В табл. 1 приве-

дены пункты анкеты с буквенным 

кодом каждого пункта.

Собранный эмпирический мате-

риал был подвергнут математико-

статистическому анализу при по-

мощи программы RStudio v.1.2.5042 

и языка программирования R v. 4.0.2. 

Тест Шапиро – Уилка применялся для 

проверки на нормальность распре-

деления данных, анализ частот ис-

пользовался с целью формирова-

ния групп респондентов с разной вы-

раженностью мотивов к обучению. 

U-критерий Манна – Уитни и кри-

терий Уилкоксона применялись для 

Таблица 1

Описание параметров оценки удовлетворенности 
обучением в вузе и их буквенный код

Код Параметры оценки удовлетворенности обучением в вузе

AA Отношения «студент – деканат»

BB Отношения «студент – преподаватели»

CC Отношения между студентами

DD Перечень изучаемых дисциплин

EE Распределение часов между формами проведения занятий (лекции, 
практические занятия)

FF Уровень доступности материалов для обучения (оснащенность и уком-
плектованность библиотеки, удобство интернет-портала)

GG Обеспечение дисциплин учебным и лабораторным оборудованием 

HH Расписание занятий

II Удобство аудиторий для учебного процесса

JJ Качество организации и проведения практических занятий

KK Содержание учебных предметов

LL Теоретическая подготовка в целом

MM Профессионализм преподавателей (умение заинтересовать пред-
метом, знание преподаваемого предмета, методическая подготовлен-
ность)

NN Личные качества преподавателей (организованность, пунктуальность, 
доброжелательность, тактичность, культура речи)

OO Использование интерактивных методов обучения

PP Объективность оценки знаний студентов

QQ Результаты профессиональной подготовки (усвоения профессиональ-
ных знаний, практических умений)

RR Организация научно-исследовательской работы (конференции, олим-
пиады, кружки, конкурсы)

SS Организация и проведение культурно-массовых мероприятий во вне-
учебное время

TT Система поощрения студентов за достижения в учебе, олимпиадах, со-
ревнованиях, общественной работе и др.
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проверки гипотез о различиях меж-

ду группами исследования, поскольку 

данные анкеты были представлены 

в ранговых шкалах и отличались от 

нормального распределения. Анализ 

статистической мощности критери-

ев и построение графиков реализо-

вывались с применением програм-

мирования R, при подключенных па-

кетах pwr, ggplot2 и ggpubr.

Общая выборка участников ис-

следования составила 252 респон-

дента. В результате коррекции вы-

борки с целью удаления 1) недосто-

верных данных от респондентов, 

2) данных, свидетельствующих о 

чрезмерно отклоняющихся значе-

ниях (выбросов), 3) данных о по-

лимотивированности респонден-

тов выборка сократилась до 204 ре-

спондентов. Из них юношей – 62 

респондента, девушек – 132 респон-

дента, средний возраст – 18,5, стан-

дартное отклонение – 1,3. Далее, со-

гласно цели исследования, выборка 

была поделена на группы с разной 

степенью выраженности мотивов 

обучения. Границами выраженно-

сти мотивов обучения были выбра-

ны 27-й и 73-й процентили [14]. 

Результаты и обсуждение
Результаты исследования пред-

ставлены в табл. 2 и 3, а также ото-

бражены на рис. 1.

Обратимся к табл. 2, в которой 

представлены описательные ста-

тистики оценок удовлетворенно-

сти качеством обучения у студен-

тов с низким и высоким уровнем 

выраженности мотивов обучения 

(«получение знаний» и «овладение 

профессией»).

Из таблицы можно видеть, что в 

зависимости от выраженности того 

или иного мотива к обучению, сред-

нее значение заметно различается. 

Также заметна общая для двух мо-

тивов обучения тенденция: высоко-

мотивированные студенты склонны 

выше оценивать собственную удов-

летворенность обучением в вузе по 

предъявленным параметрам, каса-

ющимся различных аспектов обра-

зовательного процесса.

Обратимся далее к рис. 1, где 

представлены доверительные ин-

тервалы наиболее различающихся 

средних значений оценок удовлет-

воренности обучением у студентов 

с низкой и высокой выраженно-

стью мотивов обучению («получе-

ние знаний» и «овладение профес-

сией»).

Из рисунка видно, что довери-

тельные интервалы или совсем не 

перекрываются, или едва касаются 

границ друг друга. Это указывает на 

тот факт, что средние оценки удов-

летворенности обучением имеют 

статистически значимые отличия в 

зависимости от степени выражен-

ности у студентов мотива обуче-

ния. Таким образом, данные табл. 2 

и рис. 1 дают основание для прове-

Таблица 2

Описательная статистика оценок удовлетворенности обучением в вузе по группам студентов 
с разной выраженностью мотивов «приобретение знаний» и «овладение профессией»

Код
Знание/низ.

(N = 14)
Знание/выс.

(N = 30)
Профессия/низ.

(N = 23)
Профессия/выс.

(N = 36)

M SD M SD M SD M SD

A 4 0,679 4,33 0,758 3,65 1,152 4,33 0,828

B 3,71 1,326 4,60 0,621 4,09 0,793 4,61 0,728

C 4,57 0,514 4,60 0,563 4,17 1,230 4,67 0,586

D 3,86 1,099 4,60 0,675 3,65 1,071 4,36 0,762

E 3 1,414 4,50 0,938 3,30 0,974 3,94 1,120

F 3,64 1,151 4,60 0,621 4,09 0,848 4,39 0,766

G 3,64 1,216 4,43 0,728 3,65 0,714 4,42 0,874

H 3 1,359 4,10 0,960 3,22 1,126 3,89 1,190

I 3,43 1,016 4,27 0,785 3,35 1,191 4,06 0,955

J 3,79 1,051 4,67 0,547 4,04 0,825 4,64 0,639

K 4 1,109 4,63 0,490 4,22 0,795 4,53 0,654

L 4 1,038 4,67 0,547 4,09 0,949 4,61 0,599

M 4,29 0,914 4,77 0,430 4,17 0,834 4,61 0,598

N 3,57 1,399 4,60 0,498 3,96 0,706 4,50 0,811

O 3,86 1,099 4,50 0,682 3,61 0,839 4,36 0,723

P 3,86 0,864 4,50 0,572 3,96 0,825 4,28 0,849

Q 4,29 0,914 4,63 0,490 4,09 0,793 4,47 0,696

R 3,86 1,099 4,53 0,900 3,87 1,014 4,53 0,654

S 4 1,240 4,40 0,932 3,70 1,105 4,31 0,822

T 3,57 1,399 4,57 0,858 3,57 1,121 4,33 0,926

Примечания: Код – коды параметров оценки удовлетворенности обучением в вузе; M – среднее значение; SD – стандарт-
ное отклонение. 
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дения сравнительного анализа оце-

нок удовлетворенности обучением 

в вузе у студентов-медиков с низкой 

и высокой мотивацией к обучению.

Обратимся к табл. 3 и рассмотрим 

данные сравнительного анализа.

Как можно видеть, субъективная 

оценка удовлетворенности каче-

ством обучения действительно раз-

личается в зависимости от выра-

женности мотивов «приобретение 

знаний» и «овладение профессией». 

Так, из 20 пунктов анкеты, представ-

ленных студентам для оценивания, 

статистически значимые различия в 

оценке обнаружены по 16 пунктам. 

Следует отметить, что при оцени-

вании уровня удовлетворенности 

обучения есть различия, которые 

возникают в зависимости от вы-

раженности определенного моти-

ва. Но при этом низкая статистиче-

ская мощность критерия (1-β мень-

ше 0,8) не позволяет нам уверенно 

говорить о наличии различий в от-

ношении некоторых пунктов ан-

кеты. Вследствие этого мы будем 

считать различия с малой стати-

стической мощностью значимы-

ми на уровне тенденции и требую-

щими дальнейшей исследователь-

ской работы.

Вне зависимости от выражен-

ности мотивов «приобретение 

знаний» и «овладение професси-

ей» обнаружены различия в оцен-

ке удовлетворенности распреде-

лением учебных часов между лек-

циями, практическими занятиями 

(E), обеспеченностью дисциплин 

учебным и лабораторным обору-

дованием (G), качеством органи-

зации и проведения практических 

занятий (J), личными качествами 

преподавателей вуза (N), системой 

поощрения студентов за успехи в 

различных областях учебно-вос-

питательной деятельности (T), ор-

ганизацией научных конференций, 

кружков, олимпиад и конкурсов (R), 

отношениями между студентами и 

преподавателями (B), расписанием 

занятий (H), списком изучаемых 

дисциплин (D), удобством учебных 

аудиторий (I), теоретической под-

готовкой студентов (L).

Рис. 1. Оценка удовлетворенности качеством обучения в зависимости от выраженности мотивов обучения

Мотивация студента – один из решающих факторов качества образования
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Таблица 3

Результаты сравнения оценки удовлетворенности обучением в вузе 
по U-критерию в группах студентов с разной выраженностью мотивов 

«приобретение знаний» и «овладение профессией»

Код
U p U p U p

Знания / низ.
(N = 14)

Знания / выс.
(N = 30)

Проф. / низ.
(N = 23)

Проф. / выс.
(N = 36)

Знания / сред.
(N = 58)

Проф. / сред.
(N = 43)

A 151 0,103 265,5* 0,014 1187,5 0,661

Ранги 18,29 24,47 23,54 34,13 49,97 52,38

1-β – 0,738 –

B 118* 0,010 258** ,006 1210 ,776

Ранги 15,93 25,57 23,22 34,33 51,64 50,14

1-β 0,843 0,726 –

C 200 0,767 343 ,181 1222,5 ,842

Ранги 21,79 22,83 26,91 31,97 51,42 50,43

D 116** 0,008 254** ,008 1020 ,093

Ранги 15,79 25,63 23,04 34,44 47,09 56,28

1-β 0,771 0,832 –

E 74,5** 0,0002 263,5* ,015 959,5* ,039

Ранги 12,82 27,02 23,46 34,18 46,04 57,69 

1-β 0,983 0,599 0,272

F 99** 0,002 327,5 ,143 1188,5 ,661

Ранги 14,57 26,20 26,24 32,40 49,99 52,36

1-β 0,940 – –

G 126,5* 0,023 193** ,0002 1173 ,587

Ранги 16,54 25,28 20,39 36,14 49,72 52,72

1-β 0,748 0,932 –

H 105,5** 0,006 259,5* ,012 1157 ,520

Ранги 15,04 25,98 23,28 34,29 49,45 53,09

1-β 0,856 0,564 –

I 111** 0,008 275,5* ,025 1121,5 ,366

Ранги 15,43 25,80 23,98 33,85 48,84 53,92

1-β 0,834 0,697 –

J 104,5** 0,003 238,5** ,002 1246 ,994

Ранги 14,96 26,02 22,37 34,88 50,98 51,02

1-β 0,949 0,864 –

K 135,5* 0,034 321,5 ,109 1209 ,770

Ранги 17,18 24,98 25,98 32,57 50,34 51,88

1-β 0,734 – –

L 118,5** 0,009 282* ,021 1213 ,792

Ранги 15,96 25,55 24,26 33,67 50,41 51,79

1-β 0,782 0,726 –

M 147 0,051 289* ,028 1080 ,185

Ранги 18,00 24,60 24,57 33,47 48,12 54,88

1-β – 0,634 –

N 114** 0,007 240** ,003 1209 ,776

Ранги 15,64 25,70 22,43 34,83 50,34 51,88

1-β 0,941 0,737 –

O 139,5 0,051 216** ,001 1038 ,124

Ранги 17,46 24,85 21,39 35,50 47,40 55,86

1-β – 0,949 –

P 120* 0,013 315,5 ,099 1148,5 ,462

Ранги 16,07 25,50 25,72 32,74 49,30 53,29

1-β 0,818 – –

Q 171 0,255 295* ,041 1060 ,151

Ранги 19,71 23,80 24,83 33,31 47,78 55,35

1-β – 0,488 –

R 129,5* 0,022 249,5** ,005 1150,5 ,467

Ранги 16,75 25,18 22,85 34,57 49,34 53,24

1-β 0,561 0,847 –

S 170 0,263 284* ,032 1066,5 ,183

Ранги 19,64 23,83 24,35 33,61 47,89 55,20

1-β – 0,665 –

T 110,5** 0,005 245** ,005 1057 ,160

Ранги 15,39 25,82 22,65 34,69 47,72 55,42

1-β 0,812 0,803 –

Примечания. U – показатель критерия Манна – Уитни; p – уровень значимости: ** – p  0,01; * – p  0,05; ранги – средние 

ранги групп; 1-β – статистическая мощность критерия. 
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Если обратить внимание на уро-

вень значимости приведенных 

выше различий, можно заметить, 

что есть такие различия, значи-

мость которых слабо зависит от 

преобладающего мотива обучения. 

Например, различия в удовлетво-

ренности системой поощрения 

студентов за успехи в различных 

областях учебно-воспитательной 

деятельности (T) и удовлетворен-

ность списком изучаемых дисци-

плин (D) значимы на одном уров-

не: 0,005 и 0,008 для каждого из 

двух мотивов обучения соответ-

ственно. Вместе с тем различия в 

удовлетворенности распределе-

нием учебных часов между лекци-

ями, практическими занятиями (E) 

сильнее проявляются у студентов с 

мотивацией к приобретению зна-

ний, тогда как у студентов с моти-

вацией к овладению профессией 

явственнее различия в удовлетво-

ренности обеспеченностью дис-

циплин учебным и лабораторным 

оборудованием (G) и организаци-

ей научных конференций, кружков, 

олимпиад и конкурсов (R).

Однако в зависимости от выра-

женности мотивов «приобретение 

знаний» или «овладение професси-

ей» существует специфика разли-

чий в субъективной оценке удов-

летворенности студентов медицин-

ского вуза качеством обучения. Так, 

в зависимости от выраженности 

мотивации к приобретению зна-

ний возникают различия в оценке 

удовлетворенности оснащением и 

комплектацией вузовских библи-

отек, удобства интернет-портала 

(F), объективностью оценки зна-

ний студентов преподавателем (P), 

содержанием учебных предметов 

(K). При этом в зависимости от вы-

раженности мотивации к овладе-

нию профессией возникают раз-

личия в оценке удовлетворенно-

сти применением интерактивных 

методов обучения (O), отношени-

ями между студентами и деканатом 

(A), профессионализмом препода-

вателей, их умением заинтересовать 

предметом, знаниями предмета (M), 

организацией и проведением куль-

турно-массовых мероприятий (S), 

усвоением профессиональных зна-

ний и практических умений (Q).

Принимая во внимание наличие 

специфики при оценивании удов-

летворенности качеством обуче-

ния, мы предполагали, что различия 

будут возникать и в зависимости 

от преобладания мотивов «приоб-

ретение знаний» или «овладение 

профессией». Однако, как следует 

из данных табл. 3, такие различия 

отсутствуют. Исключением являет-

ся единственное различие в оцен-

ке удовлетворенности распределе-

нием учебных часов между разны-

ми формами проведения занятий 

(E). При этом статистическая мощ-

ность указанного различия крайне 

мала, поэтому оно требует допол-

нительной проверки.

Итак, в зависимости от степе-

ни выраженности мотивов «полу-

чение знаний» и «овладение про-

фессией» возникают различия в 

В учебной аудтории Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского
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оценке удовлетворенности каче-

ством обучения. Вместе с тем раз-

личия в оценке качества обучения 

при преобладании определенно-

го мотива, например «приобрете-

ние знаний» или «овладение про-

фессией», не обнаруживаются. Это, 

на наш взгляд, согласуется с пред-

ставленной Г.М. Дархановой и М.А. 

Портнягиной схемой соотнесения 

подходов к качеству образования 

и типов мотивов [3].

Выводы
По результатам исследования 

можно сделать следующие выводы.

Во-первых, субъективная оцен-

ка удовлетворенности студентов 

медицинского вуза качеством об-

учения различается в зависимости 

от степени выраженности моти-

вов «приобретение знаний» и «ов-

ладение профессией». Наблюдает-

ся общая для обоих мотивов тен-

денция, состоящая в том, что чем 

более студенты мотивированы на 

получение знаний или овладение 

профессией, тем выше они оце-

нивают степень своей удовлетво-

ренности существующим обучени-

ем по предъявленным параметрам. 

Так, из 20 параметров оценки по 16 

параметрам выявлены различия. 

Наиболее значимые из них касают-

ся перечня изучаемых дисциплин, 

расписания занятий, качества ор-

ганизации и проведения практи-

ческих занятий, личных качеств 

преподавателей, а также системы 

поощрений студентов за достиже-

ния в различных сферах учебной 

деятельности.

Во-вторых, различия в субъек-

тивной оценке удовлетворенно-

сти студентов медицинского вуза 

качеством обучения имеют свою 

специфику, проявляющуюся в за-

висимости от степени выраженно-

сти мотивов обучения. Так, при раз-

ной степени выраженности мотива 

«приобретение знаний» наблюда-

ются различия в оценке студента-

ми доступности материалов для об-

учения, объективности оценки их 

знаний преподавателями, содержа-

ния учебных предметов. При раз-

ной степени выраженности мотива 

«овладение профессией» возника-

ют различия в оценке удовлетво-

ренности студентов имеющимися 

отношениями между ними и дека-

натом, организацией и проведени-

ем культурно-массовых мероприя-

тий, а также результатами профес-

сиональной подготовки (на уровне 

тенденции).

В-третьих, различия в субъектив-

ной оценке удовлетворенности об-

учением в медицинском универси-

тете между студентами с преобла-

дающим мотивом «приобретение 

знаний» и студентами с ведущим 

мотивом «овладение профессией» 

не обнаружены.

На основании проведенного 

исследования и представленных 

выводов можно утверждать, что 

субъективная оценка удовлетво-

ренности качеством обучения, вы-

являемая по различным параме-

трам, зависит от того, какие мотивы 

привели студента в медицинский 

вуз. Поэтому при оценивании ка-

чества обучения на основе опро-

сов, анкет и даже тестовых мето-

дик необходимо учитывать различ-

ные социально-психологические 

характеристики оценивающих, и 

в первую очередь те, которые свя-

заны с процессом социального по-

знания, так как его результатом яв-

ляются различные субъективные 

представления и оценки.
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Судьбоносные святые 
Кирилл и Мефодий

Историческое значение кирилло-
мефодиевского наследия

В становлении Руси как уникаль-

ной цивилизации, равно как и в 

развитии отечественной государ-

ственности, культуры и образова-

ния, исключительную роль сыграло 

духовное наследие святых Кирилла 

и Мефодия. Этот вывод принципи-

ально важен для научного понима-

ния процесса исторического разви-

тия России и мира. Он исчерпыва-

юще обоснован в многочисленных 

трудах отечественных и отчасти за-

рубежных историков, философов, 

лингвистов и филологов.

Однако были и существуют иные 

воззрения на кирилло-мефодиев-

скую традицию. В большинстве сво-

ем они обусловлены не столько по-

иском научной истины, сколько 

ошибочными историческими под-

ходами либо политической конъ-

юнктурой. 

В конце XVIII – начале XIX века в 

мировой исторической мысли воз-

никло гиперкритическое направ-

ление, поставившее под сомнение 

традиционные исторические пред-

ставления и общепризнанные исто-

рические факты; одним из его осно-

вателей принято считать немецко-

го ученого Бартольда Георга Нибура. 

В России идеи Нибура были подхва-

чены западниками, поставившими 

под сомнение достоверность со-

хранившихся сведений о деятель-

ности Кирилла и Мефодия. Одна-

ко вовлечение в научный оборот 

новых источников и археологи-

ческих фактов позволило показать 

несостоятельность гиперкритиче-

ских воззрений. 

Тем не менее в 1980–1990-х го-

дах эти воззрения на историческую 

роль солунских братьев вернулись 

в интеллектуальный оборот и наш-

ли сторонников в политической 

среде инициаторов перестройки 

и последовавшего за ней развала 

страны. Они не столько пытались 

опровергнуть известные истори-

ческие факты, сколько стремились 

принизить деятельность Кирил-

ла и Мефодия, чтобы развенчать 

самобытность российской циви-

лизации, которая, по их мнению, 

спеленала косностью и архаизмом 

творческие силы России. Отсюда и 

вывод, что Россия выбрала тупи-

ковый путь развития. Естествен-

но, тупиковой была названа и ки-

рилло-мефодиевская традиция как 

исток цивилизационной ущерб-

ности Руси. 

Можно считать, что сегодня эти 

разрушительные воззрения, харак-

терные для исторического манкур-

тизма, преодолены, а кирилло-ме-

фодиевскому наследию дана оценка, 

соответствующая великому духов-

ному подвигу солунских братьев. 

Но сам факт обращения к Кирил-

лу и Мефодию участниками совре-

менного политического процесса 

в самой острой его фазе говорит о 
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необычайной актуальности зало-

женной ими традиции.

Весьма примечательна точка зре-

ния профессора Е.А. Тюгашева. Он 

считает, что Кирилл и Мефодий 

имели для России такое же значе-

ние, как «Будда и Конфуций в от-

ношении буддийской и конфуци-

анской цивилизаций» [12, c. 213].

С этим можно было бы и согла-

ситься, но с существенными ого-

ворками. Во-первых, Кирилл и Ме-

фодий не были родоначальника-

ми мировой религий. Во-вторых, 

они действовали сугубо в рамках 

традиционного христианства, а их 

учение стало ветвью, которая нача-

ла плодоносить не сразу и явно, но 

на протяжении долгого и трудного 

исторического пути христианиза-

ции славянских народов и стран, в 

том числе Руси. 

Кирилло-мефодиевское насле-

дие воплотилось не столько в фи-

лософском слове, сколько в обще-

культурном российском языке, в 

историческом бытии России и мен-

тальности ее народов, взращенной 

русским православием. Кирилло-

мефодиевская традиция действо-

вала, если можно так выразиться, 

незримо, подспудно, как малоза-

метный исток-ручеек, который в 

итоге дает жизнь полноводной реке. 

Сила и раздолье этой реки очевид-

ны, а исток спрятан в лесной чаще, 

струится подо мхом и камнями. Он 

малозаметен. С ним трудно связать 

величавую мощь речного полново-

дья. Так случилось и с кирилло-ме-

фодиевским наследием. 

Только через века в нем разгля-

дели истоки российской цивили-

зации. Это произошло в XIX сто-

летии, когда в полный голос за-

говорило русское национальное 

самосознание, которое и подвиг-

нуло замечательных отечествен-

ных мыслителей той поры к поиску 

его истоков. С уверенностью мож-

но сказать, что ключ, найденный к 

тайне самобытности Руси – Рос-

сии в виде духовного наследия со-

лунских братьев, во многом стал 

источником вдохновения русской 

религиозной философии с таки-

ми выдающимися представителя-

ми, как В.С. Соловьев, В.В. Розанов, 

Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, Г.П. Федо-

тов, Ф.А. Степун, и многими другими 

талантливыми мыслителями. 

Голос кирилло-мефодиевско-

го наследия явственно слышен в 

удивительном языке творчества 

А.С. Пушкина, в теориях всечело-

вечности Ф.М. Достоевского и не-

противления злу насилием Л.Н. Тол-

стого, в народности произведений 

Н.С. Лескова, в наполненной поэ-

зией русской литературе и прозе 

И.А. Бунина и других гениев. 

Ф.И. Успенский справедливо ут-

верждал, что проблема славянской 

письменности никогда не устареет 

и «отношение образованного обще-

ства к вопросам, связанным с дея-

тельностью Константина – Кирил-

ла, должно служить показателем на-

учной и политической зрелости» 

[14, c. 49].

Сегодня о нашей научной и ду-

ховной зрелости свидетельствует 

учрежденный в 1986 году общего-

сударственный праздник «День сла-

АЛЕКСАНДР ФЕДОТОВИЧ КИСЕЛЁВ
Российская Федерация, г. Москва

доктор исторических наук, профессор, академик Российской ака-
демии образования. Сфера научных интересов: отечественная 
история, педагогика, философские проблемы истории. Автор 
более 300 опубликованных научных работ. Электронная почта: 
kiselyov@ruscenter.ru

ALEXANDER F. KISELEV
Moscow, Russian Federation

Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of Education. 
Sphere of scientifi c interests: native history, education, philosophical problems of history. 
Author of more than 300 published scientifi c papers. Email address: kiselyov@ruscenter.ru

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЛУБКОВ
Российская Федерация, г. Москва

доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Российской 
академии образования, ректор Московского педагогического государ-
ственного университета. Сфера научных интересов: отечественная и 
всеобщая история, общая педагогика и педагогика высшей школы. 
Автор более 160 опубликованных научных работ. Электронная поч-
та: a_lubkov@mail.ru

ALEXEY V. LUBKOV
Moscow, Russian Federation

Doctor of Historical Sciences, Professor, Corresponding Member of the RAO, Rector of the 
Moscow State Pedagogical University. Research interests: national and General history, Gene-
ral pedagogy and higher school pedagogy. Author of more than 160 published scientifi c papers. 
Email address: a_lubkov@mail.ru

Рассматривается наследие создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. 
Показано его историческое значение. Раскрыта вероучительская и просветительская 
деятельность солунских братьев. Обоснована возросшая роль традиций, заложенных 
Кириллом и Мефодием, в поиске ответов на вызовы XXI века и решении актуальных 
проблем образования.

Ключевые слова: российская цивилизация, кирилло-мефодиевская традиция, право-
славие, вероучительская и просветительская деятельность, вызовы XXI века, цифровая 
трансформация, культурно-исторический подход, образование, цели, ценности и смыслы.

The article considers the heritage of the creators of Slavic writing Cyril and Methodius. Its 
historical signifi cance is shown. The religious and educational activities of the brothers of 
Solun are revealed. The article substantiates the increased role of the traditions laid down 
by Cyril and Methodius in the search for answers to the challenges of the XXI century and 
solving urgent problems of education.

Key words: Russian civilization, Cyril and Methodius tradition, Orthodoxy, teaching and 
educational activities, challenges of the XXI century, digital transformation, cultural and his-
torical approach, education, goals, values and meanings.



66

НЕПРЕХОДЯЩЕЕ НАСЛЕДИЕ

вянской письменности» с ежегод-

ными торжествами в честь Кирил-

ла и Мефодия. Только в 2008 году 

научные чтения в память Кирил-

ла и Мефодия прошли в Элисте, во 

Владивостоке, Ханты-Мансийске, 

Краснодаре, а также в ведущих ву-

зах страны – в Московском государ-

ственном университете, Институте 

русского языка им. А.С. Пушкина, в 

Московском педагогическом госу-

дарственном университете и др. За 

два последних десятилетия в честь 

святых Кирилла и Мефодия были 

возведены храмы и памятник. 

Изучение и пропаганда духовного 

наследия Кирилла и Мефодия ста-

ли доброй традицией современной 

России. Большинство исследовате-

лей различных гуманитарных спе-

циальностей отмечают цивилиза-

ционную значимость кирилло-ме-

фодиевской традиции для нашего 

Отечества.

Современные ученые предлага-

ют различные определения соб-

ственно цивилизации и отмечают 

вклад в решение этой проблемы не-

мецкого философа О. Шпенглера 

и английского историка А. Тойн-

би. Однако их концепциям культур-

но-исторических типов предше-

ствовали труды русского мыслителя 

Николая Яковлевича Данилевского 

(1822–1885). 

Н.Я. Данилевский развенчал ев-

ропейские теории, постулирую-

щие, что Запад – полюс прогресса, 

а Восток – полюс косности и застоя. 

Главная ошибка заключается в том, 

что «судьбы Европы <…> были ото-

ждествлены с судьбами всего че-

ловечества» [1, c. 91]. В основу все-

мирной истории положена перио-

дизация истории Европы, которая 

формальна, так как учитывает уро-

вень, а не тип развития. Данилев-

ский предлагал поставить во гла-

ву угла всемирно-исторического 

прогресса формирование и отли-

чия культурно-исторических типов, 

самобытных систем «религиозного, 

социального, бытового, промыш-

ленного, политического, научно-

го, художественного, одним словом, 

исторического развития» [1, с. 211]. 

Николай Яковлевич дал и новое 

понятие прогресса, который «со-

стоит не в том, чтобы всем идти в 

одном направлении, а в том, чтобы 

все поле, составляющее поприще 

исторической деятельности челове-

чества, исходить в разных направ-

лениях, ибо доселе он таким имен-

но образом проявлялся» [1, c. 303].

Понятие прогресса применимо 

не к истории человечества в целом, 

а лишь в отношении отдельных и 

самостоятельных культурно-исто-

рических типов. Примечательно, 

что Н.Я. Данилевский отличитель-

ную черту ментальности романо-

германских народов видел в «на-

сильственности» и чрезмерном 

эгоизме индивидов. Славянским 

же народам присуща «прирожден-

ная гуманность», которая воспиты-

валась православной ветвью хри-

стианства и кирилло-мефодиев-

ским учением. 

Н.Я. Данилевский подчеркивал, 

что гуманность как сущностная чер-

та русского народа формировалась 

всем строем его жизни, особенно 

духовным. Поэтому не случайно, 

что Н.Я. Данилевский особый ак-

цент делал на том, что каждый ци-

вилизационный культурно-исто-

рический тип выражает свою идею 

человека. Относительно русского 

человека подобную идею сформу-

лировал Ф.М. Достоевский как идею 

всечеловечности. Эта идея имеет 

глубокие исторические корни, в 

Святые братья Кирилл и Мефодий
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том числе, как мы увидим ниже, в 

кирилло-мефодиевской традиции. 

Для формирования культурно-

исторических типов, как утвержда-

ет Н.Я. Данилевский, в первую оче-

редь необходимы общий язык, госу-

дарственный суверенитет и особый 

строй духовной жизни. Эти базо-

вые цивилизационные основы, ис-

ключая политический суверенитет, 

были заложены кирилло-мефодиев-

ским наследием. Солунские брать-

ся с полным основанием могут быть 

отнесены к первоучителям и пер-

востроителям фундамента россий-

ской цивилизации.

Святоучительская и 
просветительная деятельность 

солунских братьев
Святые равноапостольские бра-

тья Кирилл (827–869), до приня-

тия схимы Константин, и его стар-

ший брат Мефодий (815–885), как 

свидетельствуют многочисленные 

исторические факты, являются сла-

вянами по происхождению, хотя 

некоторые ученые считают их гре-

ками. Они родились в семье воево-

ды в Македонии, в городе Солуни, 

который в Средние века был ме-

стом средоточия различных куль-

тур. Здесь север Балкан встречался 

с более образованным югом, сла-

вянский язык соседствовал с гре-

ческим и другими языками много-

национальной Византии. Склады-

вался особый мультикультурный 

мир, и сам уклад жизни малой роди-

ны солунских братьев воспитывал 

культурный универсализм и спо-

собность к бесконфликтной жиз-

ни в многонациональном сообще-

стве, что самым непосредственным 

и благодатным образом сказалось 

на их философско-богословских 

взглядах. 

Мефодий в начале жизни посвя-

тил себя воинской службе и даже 

был назначен воеводой в одно из 

славянских княжеств. Однако че-

рез 10 лет оставил службу и ушел в 

монастырь на гору Олимп, где рев-

ностно исполнял монашеские обе-

ты и изучал Священное Писание и 

святоотеческое предание (cм.: [5, 

c. 217]).

Святой Константин получил бле-

стящее образование при дворе ви-

зантийского императора. Его да-

рования были столь очевидны, что 

Константин рано принял сан пре-

свитера и стал хранителем патриар-

шей библиотеки при храме св. Со-

фии в Константинополе. Однако, 

несмотря на выгоды своего высо-

кого положения в иерархии Визан-

тии, Константин оставил светскую 

жизнь и ушел в один из черномор-

ских монастырей. Его буквально 

насильно возвращают и опреде-

ляют преподавателем философии 

в Магнаварской высшей школе в 

Константинополе, где он проявил 

талант полемиста в дискуссиях с 

еретиками и мусульманами. Но Кон-

стантин чувствовал, что его призва-

ние в другом – в богоугодной жиз-

ни в монастыре. Он вновь ушел в 

монастырь, но теперь к старшему 

брату Мефодию на Олимп. Так на-

чалась совместная духовная жизнь 

солунских праведников.

Константин настолько ярко про-

явил дарование мыслителя, что во-

шел в историю под именем Кон-

стантина Философа. Философия 

по его определению «есть знание 

вещей божественных и человече-

ских, насколько может человек при-

близиться к Богу, которое учит че-

ловека делами своими быть по об-

разу и подобию сотворившего его» 

[10, c. 73]. Отсюда главная цель чело-

веческой жизни – уподобление че-

рез самосовершенствование обра-

зу и подобию Бога. Это путь к Богу, 

обретение его в своем естестве как 

сущностного качества личности ве-

рующего во Христа. Однако человек 

живет на земле. Поэтому ошибочно 

противопоставлять земное небес-

ному. Это своеобразное двуедин-

ство, где земное пропитано Святым 

Духом и освящено Божественным 

светом. Поэтому равным образом 

необходимо познание как земно-

го, так и Божественного.

Константин Философ понимал 

философию как рационализиро-

ванное богословие, сочетавшееся с 

мирской мудростью. Богословие и 

светская мудрость человека не про-

тивопоставлялись одно другому, а 

взаимно дополняли друг друга, с тем 

чтобы служить осознанному нрав-

ственному выбору, «приближающе-

го человека к Богу» [2, c. 9].

Константин Философ исповедо-

вал своеобразное богословие, при-

миряющее веру и знание, сближаю-

щее религиозный и философский 

способы осмысления мира [2, c. 9]. 

В философской позиции Констан-

тина, как полагают современные 

философы, встретились установки 

античных стоиков на постижение 

божественного и человеческого, а 

также учение Платона, обосновав-

шего стремление человека к Богу.

В позиции Константина Филосо-

фа явственно присутствует прин-

цип Аристотеля о разделении фи-

лософии на теоретическую и прак-

тическую составляющие. Причем 

практическая часть «исследует пра-

вильное “богоугодное поведение”, 

в основе которого лежит не слепое 

и смиренное исполнение требова-

ний религиозной доктрины, а сво-

бодное волевое действие, базирую-

щееся на знаниях» [2, c. 9].

Руководствуясь своей философ-

ской системой, Константин Фило-

соф в союзе с братом Мефодием 

приступил к решению глобальной 

исторической задачи – так хри-

стианизировать славянство, чтобы 

обращенные в христианскую веру 

славяне воспринимали ее осознан-

Н.Я. Данилевский (1822–1885)
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но, чтобы она базировалась на зна-

нии фундаментальных христиан-

ских истин. Для этого славянам 

была необходима письменность 

на их родном языке, богослуже-

ние на родном языке и переводы 

на славянский язык Священного 

Писания и святоотеческого пре-

дания. Этот поистине эпохальный 

подвиг совершили святые братья 

и навсегда вошли в историю че-

ловечества как первоучители хри-

стианского славянства, в том чис-

ле и русского.

В 863 году Константин и Мефо-

дий, а также их ученики Горазд, Кли-

мент, Савва, Наум и Ангеляр соста-

вили славянскую азбуку и перевели 

на славянский язык Евангелия, Апо-

стол, Псалтирь и избранные служ-

бы. Затем они стали внедрять цер-

ковные службы на славянском язы-

ке в Моравии (см.: [5, c. 218].

Историки спорят о мотивах мис-

сионерской деятельности Кирил-

ла и Мефодия в славянском мире. 

Так, болгарские ученые настаива-

ют, что солунские браться разраба-

тывали славянскую письменность 

на основе староболгарского язы-

ка и этот труд был их личной ини-

циативой, а не поручением визан-

тийского императора Михаила III 

и Константинопольского патриар-

ха Фотия [17, c. 254–255]. Утверж-

дение весьма спорное.

Ближе к истине те историки, ко-

торые утверждают, что миссионер-

ство Кирилла и Мефодия было обу-

словлено геополитическими инте-

ресами Византиии – стремлением 

укрепить свое влияние в славянстве. 

Решение этих задач счастливо соче-

талось с личным стремлением свя-

тых братьев выполнять священный 

долг перед Богом – приобщать к 

христианству новые народы и стра-

ны. Эту уникальную возможность 

им предоставили император Ми-

хаил III и патриарх Фотий, напра-

вившие Кирилла и Мефодия в Мо-

равию для христианизации славян.

У этого государственного и цер-

ковного поручения были весомые 

причины: славяне-язычники ре-

гулярно наносили империи ощу-

тимые удары и чувствовали себя 

едва ли не хозяевами на ее окраи-

нах. Остро стояла проблема умиро-

творения «варваров», а ее решение 

во многом зависело от христиани-

зации славянства и его вовлечения 

в духовно-церковную орбиту Ви-

зантии. Это был насущный вопрос 

обеспечения безопасности границ 

империи и расширения ее влияния 

в огромном славянском мире. Реше-

нию данной задачи серьезно меша-

ла конкуренция с латинянами за ли-

дерство в славянстве. Не случайно, 

что византийцы, посылая Кирилла 

и Мефодия в Моравию с духовной 

миссией, практически откликну-

лись на просьбы моравского кня-

зя Ростислава помочь избавиться 

от диктата баварского епископа-

та и средством для этого называли 

переход к богослужению на род-

ном языке. 

Об этом свидетельствует леген-

да о моравском посольстве в Кон-

стантинополь, о письме князя Ро-

стислава императору Михаилу III и 

последующем поручении импера-

тора Константину Философу отпра-

виться в Моравию для проповеди 

христианства на славянском язы-

ке. Выбор не случаен. Михаил III и 

патриарх Фотий сделали его с уче-

том успешной миссии братьев в Ха-

зарии в 857 году. Проповеди Ки-

рилла и Мефодия были столь убе-

дительны, что значительная часть 

хазар во главе с князем перешли в 

христианство [5, c. 218].

Кроме того, Кирилл и Мефодий 

уговорили хазарского князя отпу-

стить на родину греческих плен-

ников. Святые братья вернулись 

в Константинополь с двумястами 

бывшими хазарскими пленника-

ми. Столица восторженно их при-

ветствовала. 

Путешествие в Хазарию было оза-

рено чудом обретения мощей свя-

того Климента (умер в 101 году, чет-

вертый римский папа). Согласно 

житию Кирилла, именно он обрел 

мощи этого христианского свято-

го. По пути в Хазарию они остано-

вились в Херсонесе (Корсунь) – го-

роде, где за проповедь христианства 

в Риме находился в заточении Кли-

мент. Церковь с его мощами оказа-

лась на дне моря, но во время от-

лива она появлялась из-под воды. 

Кирилл узнал об этом и уговорил 

жителей Корсуни извлечь мощи 

святого. Часть мощей св. Климен-

та Кирилл отправил в Рим. Так слу-

чилось, но именно в церкви святого 

Климента в Риме и был похоронен и 

святой Кирилл (cм.: [6, c. 113–114]).

Первое миссионерство Кирилла 

и Мефодия увенчалось успехом, что 

серьезно повлияло на выбор импе-

ратором их кандидатур для миссии 

в Моравию. Учитывая имперские, а Святые Кирилл и Мефодий с учениками
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не только духовные задачи своей 

миссии, Кирилл и Мефодий соз-

давали славянскую письменность 

и переводили на славянский язык 

богослужебные книги не для одно-

го этноса. Они шли к грандиозной 

цели «создания и распространения 

сакрально-книжного языка для все-

го славянства, которое в те време-

на еще не было целиком христиан-

ским» [11, c. 17]. Поэтому Кирилл и 

Мефодий создали общий для всех 

славян древнеславянский литера-

турный язык. 

Разумеется, решить эту задачу, ру-

ководствуясь исключительно пору-

чением императора и патриарха, 

было невозможно. Здесь были не-

обходимы боговдохновенное твор-

чество и гениальность, высокие 

мотивы и смыслы деятельности, 

подвижничество и самоотвержен-

ный труд. Вдохновленные истин-

ной верой, святые Кирилл и Ме-

фодий совершили невиданный в 

истории подвиг не только более 

глубокого приобщения славян к 

христианству, но разработки та-

кого общеславянского письменно-

го языка, который стал фундамен-

том культуры большинства славян-

ских народов.

В конечном итоге, как пишет ар-

химандрит Платон (Игумнов), «для 

равноапостольских Кирилла и Ме-

фодия призыв Евангелия к возвеще-

нию Благой вести о Христе среди 

всех народов был главным аргумен-

том, положенным ими в оправда-

ние их просветительской миссии» 

[7, c. 177].

Для осуществления своего поис-

тине вселенского проекта – пре-

доставления славянам права ве-

сти церковную службу на родном 

языке – святому Константину (Ки-

риллу) было необходимо пробить 

брешь в официальной традиции 

«триязычия», когда литургия и иные 

церковные обряды осуществлялись 

только на трех языках – древнеев-

рейском, греческом и латинском. 

Известно, что в житии Константи-

на Философа особое место зани-

мает его полемика с «триязычни-

ками». В этом споре в итоге реша-

ющее слово сказал патриарх Фотий, 

признавший «триязычие» ересью. 

Путь к разработке славянской 

письменности и богослужению на 

родном для славян языке был от-

крыт. Византия в интересах хри-

стианизации славян отказалась от 

догмата «триязычия», сформули-

рованного еще в VII веке. Однако 

идеологические схватки продолжа-

лись. Как свидетельствует «Житие 

и жизнь, и подвиги, иже во святых 

отца нашего Константина Филосо-

фа, первого наставника и учителя 

славянского народа», в 866 или 867 

году в Венеции в богословском спо-

ре жестко сошлись латинские свя-

щенники и Константин Философ. 

Для обличения триязычников 

Константин Философ выдвинул 

следующие аргументы: «Горе вам, 

книжникам, присвоившим себе 

ключ разумения <…> Не на всех 

равно светит солнце? Не на всех 

ли равно идет дождь Божий? Как 

вы можете признавать достойными 

только три языка, а все иные наро-

ды обрекаете на глухоту и слепоту?» 

[10, c. 89]. Далее Константин Фило-

соф приводит не менее сильные до-

воды: «Скажите мне, зачем делаете 

Бога немощным, как если бы не мог 

дать (народам своего письма) или 

завистливым, как если бы не хотел 

дать? Мы же знаем многие наро-

ды, что владеют искусством пись-

ма <…> Известно, что таковы: ар-

мяне, персы, абхазы, грузины, сог-

дийцы, готы, авары, турки, хазары, 

арабы, египтяне, сирийцы и иные 

многие» [10, c. 89].

Сопротивление латинян обрете-

нию славянами своей письменно-

сти и богослужения на родном язы-

ке – не случайное заблуждение, но 

проявление стремления Римской 

церкви властвовать в христианском 

мире. Поэтому латиняне ставили 

различные преграды на пути обре-

тения славянами духовной незави-

симости и самобытности. Перево-

ды на славянский язык Священно-

го Писания и святоотеческих книг 

воспринимались латинством как 

наступление на их монополию на 

духовную истину, доступную лишь 

тем, кто знает латынь. Расширение 

поля осознанного восприятия хри-

стианства «варварскими народами», 

в данном случае славянами, нано-

сило ущерб корпоративному пре-

восходству западного клира, кото-

рый, по их убеждениям, должен сто-

ять во главе христианского мира. 

Поэтому уже в 885 году новый 

римский папа Стефан V категори-

чески запретил совершать церков-

ные обряды и читать тексты Свя-

щенного Писания на литургиях на 

славянском языке. Фактически это 

было отторжение славян от осоз-

нанного восприятия христианства 

и осмысления его богословского 

учения.

Кроме того, в подобной позиции 

выражалось исконное высокомерие 

латинства к восточному славянству, 

отношение к славянам как «второ-

сортным» народам. Эта печальная 

духовная традиция Запада не стала 

эпизодом идеологических схваток 

IX века, а стойко и прочно укорени-

лась в идеологии и практике отноше-

ний Запада со славянскими народа-

ми, представ в обнаженном и челове-

коненавистническом виде фашизма.

Между тем, отстаивая «триязы-

чие», латиняне отступили от Свя-

щенного Предания, в котором 

апостол Павел в первом послании 

коринфянам прямо заявлял, что 

каждый народ для более глубоко-

го понимания слова Христова мо-

жет молиться на родном языке. Апо-

стол Павел писал: «Теперь, если я 

приду к вам, братия, и стану гово-

рить на незнакомых языках, то ка-

кую принесу вам пользу, когда не 

изъясняюсь вам или откровением, 

или познанием, или пророчеством, 

или учением?» (Первое послание 

Коринфянам 14:6). 

Апостол Павел продолжает: «Бла-

годарю Бога моего: я более всех вас 

говорю языками; но в церкви хочу 

лучше пять слов сказать умом моим, 

чтобы и других наставить, неже-

ли тьму слов на незнакомом язы-

ке» (Первое послание Коринфянам 

14:18-19).Таким образом, Констан-

тин Философ в споре с латиняна-

ми отстаивал святоотеческую тра-
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дицию, которой противоречило 

«триязычие». Именно поэтому па-

триарх Фотий обоснованно отнес 

«триязычие» к ереси.

Одновременно с миссионерской 

деятельностью святой Кирилл и 

Мефодий заботились о воспитании 

своих последователей. Они подго-

товили около 50 учеников, разра-

ботали свою педагогическую си-

стему, когда в короткие сроки их 

ученики усваивали не только ос-

новы славянской письменности, 

но и постигали суть миссионер-

ской деятельности, обретали на-

выки перевода и церковной служ-

бы. Стараниями учеников – святых 

братьев Наума, Климента, Констан-

тина были открыты книжные шко-

лы в Болгарии.

Благодаря миссионерской дея-

тельности Кирилла и Мефодия цен-

тром славянского христианства ста-

новится Болгария, входившая в сфе-

ру влияния Константинопольского 

патриархата. Здесь наступил «зо-

лотой век» славянской книжности, 

когда на славянский язык был пе-

реведен основной корпус церков-

ных текстов, которые стали про-

образом «литературной цивили-

зации православного славянства» 

(цит. по: [9, c. 147]).

Следует также отметить, что 

книжную культуру славянского 

православия питали не только по-

следователи со-

лунских братьев 

в Болгарии, но и 

книжники визан-

тийских монасты-

рей в Константи-

нополе, на Афоне и 

в других духовных 

центрах Византии.

Вместе с тем, как 

пишет профессор 

Д.И. Полывянный, 

«кирилло-мефоди-

евская традиция, 

достигнув высшей 

точки развития в 

Болгарии Х века, 

была изначально 

обречена на нис-

ходящую траек-

торию дальнейшего бытия и, в ко-

нечном счете, будучи усвоенной в 

Болгарии, Сербии и на Руси, рас-

творилась в их книжности и язы-

ке, передав им многие свои каче-

ства» [9, c. 147].

Иными словами, чем шире кирил-

ло-мефодиевская традиция распро-

странялась на другие славянские 

земли, тем больше она интерпре-

тировалась согласно особенностям 

ментальности и языка других на-

родов. Об этом пишет А.А. Шахма-

тов: «По своему происхождению 

русский литературный язык – это 

перенесенный на русскую почву 

церковнославянский (по проис-

хождению своему – древнеболгар-

ский) язык, в течение веков сбли-

жавшийся с живым народным язы-

ком и утративший свое иноземное 

обличье» [16, c. 60]. 

Важным представляется утверж-

дение, что «классический» цер-

ковно-славянский язык сближал-

ся с живым народным языком. Под-

тверждением этого вывода является, 

например, орфография Остроми-

рова евангелия – первого памят-

ника древнерусской письменности 

середины XI века, когда его соста-

витель новгородский дьякон Григо-

рий вносил правки в кирилло-ме-

фодиевскую орфографию соглас-

но фонетике старорусского языка 

[13, c. 76]. 

Именно так в кирилло-мефодиев-

скую традицию встраивалась рече-

вая культура народа. Это дало осно-

вание академику В.В. Виноградову 

разработать в 1950-е годы концеп-

цию двух типов древнерусского ли-

тературного языка: «книжно-сла-

вянского и «народно-литератур-

ного» [13, c. 76]. 

Самое древнее Остромирово 

евангелие было недавно найдено 

в Новгороде археологической экс-

педицией под руководством акаде-

мика В.Л. Янина. Текст восстанав-

ливали по крупицам, скрупулезно 

и тщательно, буквально по буквам. 

Оказалось, что найденная книга на 

деревянных дощечках была предна-

значена не для церковной службы 

и не просто для мирского чтения, 

а для обучения грамоте. Фактиче-

ски это был первый учебник – «то, с 

чего начинается просвещение, зна-

ние!» [13, c. 76]. 

О том, что новгородцы благодаря 

азбуке Кирилла и Мефодия издрев-

ле умели читать и писать, свидетель-

ствуют берестяные грамоты. Пер-

вая была найдена экспедицией ака-

демика А.В. Арциховского 21 июля 

1951 года в Новгороде. Всего на се-

годняшний день в Великом Нов-

городе обнаружена 961 берестя-

ная грамота. В других городах их 

тоже находили: в Старой Руссе – 41, 

Торжке – 19, Смоленске – 15, Пско-

ве – 8, Твери – 5, Москве – 3, Звени-

городе Галицком – 3, в Рязани, Ви-

тебске, Мстиславле – по одной. Как 

видим, география распространения 

п исьменности в Древней Руси была 

достаточно обширной.

О значении берестяных грамот 

для исторической науки, истории 

просвещения и образования, линг-

вистики и филологии замечатель-

но написал В.Л. Янин: «Всякий раз, 

извлекая из земли эти берестяные 

письма, мы испытываем невероят-

ный стресс, потому что таким об-

разом мы словно слышим голоса 

древности <…> В качестве приме-

ра приведем в переводе на совре-

менный русский язык одну из гра-

мот XI века, автором которой, судя 

по контексту, была молодая девуш-

Старославянская азбука (кириллица)
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ка: “Я посылала к тебе трижды. Что 

за зло ты на меня имеешь, что в эту 

неделю или: в это воскресенье ты ко 

мне не приходил? А я к тебе отно-

силась как к брату. Неужели я тебя 

задела тем, что посылала к тебе? А 

тебе, я вижу, не любо. Если я тебе 

по своему неразумению задела, и 

если ты начнешь надо мной насме-

хаться, то судит тебя Бог и моя ху-

дость (то есть я)”». Нужно сказать, 

что женская грамотность – один 

из главных индикаторов культуры 

Средневековья. Любое общество, в 

котором имеется женская грамот-

ность, считается развитым в куль-

турном отношении.

В высокой культуре Древней Руси 

выражается прямая заслуга Кирил-

ла и Мефодия, создавших славян-

скую азбуку. Огромное значение 

для грамотности в Древней Руси 

имели переводы Кириллом и Ме-

фодием церковных книг с грече-

ского на славянский язык. Самой 

читаемой книгой в Древней Руси, 

как, впрочем, и в последующие 

века, был Псалтирь. По нему детей 

и взрослых учили читать. Многие 

православные, жившие в Х веке, 

знали псалмы наизусть. Поэтому 

глубоко прав обер-прокурор Си-

нода К.П. Победоносцев, когда пи-

сал: «Действительно нельзя не при-

знать, что семя всей нашей истори-

ческой культуры заложено в азбуке, 

изобретенной Кириллом и Мефо-

дием, и в книгах, ими переложен-

ных на славянский язык и доны-

не составляющих драгоценное до-

стояние духа народного в России» 

[8, c. 412].

Константин Философ был послан 

патриархом Фотием в Моравию с 

целью расширить и укрепить вли-

яние Византии в славянском мире 

и ограничить его со стороны лати-

нян. Константин Философ сумел в 

интересах единства христианства 

добиться у папы Адриана II призна-

ния переводов на славянский язык 

Священного Писания и других хри-

стианских текстов. Однако лишь на 

два десятилетия. После смерти Кон-

стантин Философ был с почестями 

погребен в Риме.

Его брат Мефодий был рукополо-

жен в сан епископа Паннонии (со-

временной Венгрии), населенной 

славянами, и привел их в канони-

ческое подчинение Риму. Латиня-

не, впечатленные успехом солун-

ских братьев в славянских землях, 

стремились перехватить инициа-

тиву Византии в христианизации 

славян, окружив вниманием и при-

знанием духовного подвига святых 

Кирилла и Мефодия, попытались 

представить их представителями 

римского папы и тем укрепить ав-

торитет латинян в славянстве.

Вместе с тем важен и тот факт, 

что святые Кирилл и Мефодий 

были убежденными сторонника-

ми и проповедниками общеевро-

пейского христианского единства, 

что было по достоинству оценено 

римским папой. В IX веке вселен-

ский раскол христианства на пра-

вославие и латинство был еще да-

лек и конкурирующие между собой 

Византия и Рим были в равной сте-

пени заинтересованы в единстве 

христианства.

В основу цивилизационного под-

хода к мировой истории Кирилл 

и Мефодий положили идею ра-

венства всех народов и необходи-

мость формировать общечелове-

ческую общность с сохранением 

национальной самобытности, язы-

ка, культуры и образа жизни раз-

ных народов. Немаловажен и тот 

факт, что святые Кирилл и Мефо-

дий были убежденными сторон-

никами и проповедниками обще-

европейского духовного единства. 

Политическим идеалом солунских 

братьев была мировая христиан-

ская империя, прообраз которой 

они все же видели не в Риме, а в Ви-

зантии. Мечта Кирилла и Мефодия 

о христианской империи, собира-

ющей в единое целое нации и на-

роды, сберегающей их, во многом 

осуществлялась в лице российской 

православной цивилизации, в осо-

бом, отличном от европейских, ха-

рактере и сути Российской импе-

рии. Это исторический факт, ко-

торый вызывает сомнения только 

у недругов России.

Россия стала без преувеличений 

уникальной страной, объединив-

шей более 150 наций и народно-

стей, многие из которых она бук-

вально сберегла, выпестовала, вдох-

нула новые силы для дальнейшей 

исторической жизни. Яркий при-

мер – судьба малых народов Севе-

ра. Россия помогла им сохранить 

традиционный уклад жизни, язык, 

обрести письменность и не про-

сто сберечь самобытную культуру, 

а развивать ее.

Современные историки, в част-

ности профессор Московского го-

сударственного университета име-

ни М.В. Ломоносова Н.И. Цимбаев, 

отмечают, что фундаментальным 

принципом российской государ-

ственности был принцип много-

образия, что означало отсутствие 

административно-политической, 

правовой, национальной, культур-

ной или конфессиональной уни-

фикации. 

Западные европейские госу-

дарства, напротив, стремились к 

нацио нальному единообразию и в 

соответствии с этой целью строили 

свою политику. Политические, эко-

номические, другие государствен-

ные институты, а также обществен-

ные организации действовали та-

ким образом, чтобы все инородцы 

теряли свою национальную иден-

тичность в пользу идентичности го-

сподствующей в стране нации. Так 

было во Франции, Германии, Вели-

кобритании и других европейских 

государствах. Ни о каком сбереже-

нии национально-культурного об-

лика национальных меньшинств не 

могло быть и речи. У них был один 

путь – ассимилироваться с нацио-

нальным большинством, принять 

его язык, культуру, обычаи и тради-

ции. В этом заключалась суть евро-

пейской национальной политики.

В 1869 году известный издатель и 

публицист М.Н. Катков писал: «Вся-

кий во Франции хочет быть фран-

цузом, но почему это? Потому что 

во Франции признаются только 

французы; инородческие элемен-

ты, присоединившиеся к Франции, 

никогда в качестве инородцев не 
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пользовались равенством с элемен-

том французским. Они не только 

не ставились рядом с французскою 

национальностью – они вовсе не 

признавались. Франция принима-

ла их в свое лоно, но лишь в каче-

стве французов» [3, c. 77].

В России, напротив, подчеркивает 

Катков, все подданные российско-

го государства, включая инородцев, 

«дети одного Отечества, они живут 

с нами, связаны с нами тысячью ин-

тересов, и такие же, как мы (иногда 

более), хозяева во всяком русском 

деле; но они обязательно должны 

оставаться не-русскими» (цит. по: 

[4, c. 288]). Более того, по свидетель-

ству Каткова, дела в России сложи-

лись так, «что иноверие не просто 

допускается как дело свободы со-

вести, но правительство берет на 

себя заботу о развитии и поддерж-

ке разных чуждых русскому народу 

и русскому православию учрежде-

ний и возводит их в силу властей» 

(цит. по: [4, c. 288]). 

Есть ли в истории подобная го-

сударственно-политическая прак-

тика отношения к другим, не «к 

своим» нациям, народностям и 

конфессиям? Увы, история, в том 

числе современная, наполнена 

эгоистическими стремлениями 

одних, более сильных народов вла-

ствовать над другими, навязывать 

свое мировоззрение, жизненные 

ценности и смыслы, подбивать са-

мобытность традиционных об-

ществ под жесткий трафарет, изго-

товленный западными идеологами 

и политиками для достижения веч-

ных целей – доминировать, обога-

щаться, господствовать. И только 

Россия дает пример иного сооб-

щества различных наций и народ-

ностей. 

В этом заключается историческое 

предназначение России как циви-

лизации, собирающей, объединяю-

щей и сберегающей различные на-

ции, конфессии и культуры. В этом 

призвание и национальной идеи, 

отчеканенной тысячелетней исто-

рией России. Ее не нужно искать, 

требуется только разглядеть, по-

нять, взять на вооружение из опы-

та исторического бытия Руси-Рос-

сии и СССР.

Основной смысл Российской им-

перии заключался в совместном 

культурном, экономическом и по-

литическом развитии различных 

этнических и религиозных групп, 

объединенных мощной националь-

ной идеей и наднациональными 

структурами.

Такой идеей в Российской им-

перии была идея православия с ее 

проповедью общности народов. 

Присоединяя и осваивая земли от 

Оки до Тихого океана, русские не 

стремились навязать свою рели-

гию и культуру. Совместное разви-

тие в рамках России не только не 

нивелировало самобытности от-

дельных народов, но способство-

вало ее сбережению. 

Крупнейший мыслитель Н.Я. Да-

нилевский писал: «Удел России – 

удел счастливый: для увеличе-

ния своего могущества ей при-

ходится не покорять, не угнетать, 

как всем представителям силы, 

жившим доселе на нашей земле: 

Македонии, Риму, арабам, мон-

голам, государствам романо-гер-

манского мира, а освобождать и 

восстанавливать…» (цит. по: [4, 

c. 291]). Многие ли европейские 

государства могут гордиться по-

добным наращиванием террито-

рий? Увы, но факт: экспансия ев-

ропейцев уничтожила целые ци-

вилизации в Америке и не один 

народ в Европе.

Поэтому не случайно, что фило-

софская концепция всеединства че-

ловечества, родоначальником ко-

торой был философ В.С. Соловьев, 

сформировалась именно в России. 

Последователями Соловьева были 

талантливые мыслители: братья 

князья С.Н. и Е.Н. Трубецкие, Г.П. Фе-

дотов, П. Флоренский, С.Н. Булгаков, 

Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, Л.П. Кар-

савин, С.Л. Франк, И.А. Ильин, 

В.В. Зеньковский, Г.В. Флоровский, 

Б.П. Выше славцев, Н.С. Арсеньев, 

П.И. Новгородцев и др. Все они со-

ставляют цвет не только россий-

ской, но и мировой философской 

мысли. 

В чем исток такого восприятия 

мира? Во многом – в русском право-

славии, впитавшим в себя и кирил-

ло-мефодиевское наследие, которое 

отличалось миролюбием, стремле-

нием к примирению народов, под-

линным гуманизмом и человеколю-

бием. Кирилл и Мефодий «строили 

мосты христианского единства там, 

где мир их эпохи хотел пропасти 

разделения» [7, c. 183]. Сегодня этой 

пропасти мир буквально жаждет 

неизмеримо больше, чем в IX веке.

Кирилл и Мефодий призывали 

людей понять друг друга, а не за-

мыкаться в кругу своекорыстного 

эгоизма – как личного, так и эт-

нического. Это была проповедь не 

просто высокой человечности, а, 

если можно так выразиться, меж-

человечности, спаянной добром 

и любовью людей, увлеченных об-

щим делом строительства подлин-

но христианской цивилизации, с 

присущим христианам трудолю-

бием и заботой друг о друге. Этот 

призыв был услышан прежде все-

го Русью.

Большинство историков согла-

шаются с утверждением, что Русь 

приняла крещение от Византии. 

Крупнейший специалист в обла-

сти становления и развития рус-

ского православия Г.В. Флоровский 

разделяет эти выводы, но вносит 

существенные уточнения: «Реша-

ющим было принятие кирилло-ме-

фодиевского наследия, а не прямое 

восприятие византийской культуры. 

Непосредственное духовно-куль-

турное соприкосновение с Визан-

тией и с греческой стихией было 

уже вторичным» [15, c. 17].

Перевод Кириллом и Мефоди-

ем на славянский язык Евангелия 

стал крупнейшим событием в судь-

бе русского народа. Чтение на бо-

гослужениях Евангелия на понят-

ном языке «помогало памятовать о 

Христе и хранить Его живой образ 

в сердце» [15, c. 18]. Перевод на сла-

вянский язык священных для хри-

стианства книг означал внутрен-

нюю христианизацию самого язы-

ка, «воцерковление, преображение 

самой стихии славянской мысли и 
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слова, славянского “логоса”, самой 

души народа» [15, c. 19].

Духовным наследием Кирилла и 

Мефодия стала традиция русских 

книжников перевода на родной 

язык классической греческой бо-

гословской литературы. При кня-

зе Ярославе Мудром (978–1054) в 

Киеве при Софийском соборе ра-

ботала целая школа переводчиков с 

греческого. Их трудами в культурно-

богословский оборот был введен 

целый ряд памятников христиан-

ской мысли, неизвестных в Болга-

рии – родины, как считают некото-

рые исследователи, русского хри-

стианства. 

Следует отметить, что при дво-

ре князя Ярослава переводились 

с греческого на древнерусский 

язык не только богословские со-

чинения, но и исторические, мир-

ские книги. Так постепенно древ-

нерусский письменный язык из 

церковного превращался в обще-

литературный и становился крае-

угольным камнем национальной 

культуры в самом широком смыс-

ле этого понятия.

Со дня основания Киевская цер-

ковь не жила замкнуто. Она имела 

тесные связи с Константинополем, 

с Афоном, с Палестиной, а также по-

стоянные контакты с Западом. На 

этих обширных культурных связях 

взрастились и первые русские ле-

тописцы. Их труды поражают глу-

биной постановки проблем ме-

ста и роли Руси в мире, кропотли-

вым анализом событий прошлого 

и настоящего Руси, предвидением 

дальнейшего хода исторического 

процесса. В русском летописании 

всегда чувствуется определенная 

религиозно-историческая идея 

и стремление выявить и отразить 

исторические тенденции. 

Складывалась самобытная исто-

рико-литературная школа как яв-

ление общеевропейского масшта-

ба. На традициях этой школы были 

воспитаны такие корифеи россий-

ской историографии, как С.М. Со-

ловьев и В.О. Ключевский, а в совет-

ское время – Б.А. Рыбаков, Л.В. Че-

репнин, М.Н. Тихомиров и другие 

замечательные представители оте-

чественной исторической школы. 

На кирилло-мефодиевском на-

следии выросла российская лите-

ратура, внесшая бесценный вклад 

в мировую культуру. Будем помнить 

о том, что древнеславянская пись-

менность, подаренная славянскому 

миру Кириллом и Мефодием, ста-

ла фундаментом культуры Руси, на-

следниками которой мы являемся.

Кирилло-мефодиевское наследие 
перед лицом вызовов XXI века
Реалии XXI века парадоксальным 

образом актуализировали кирилло-

мефодиевское наследие, обуслови-

ли потребность его перезагрузки в 

отечественный культурно-цивили-

зационный генофонд.

Большим уроком стал для нас 

эксперимент по заключению но-

вой унии с Западом ценой само-

ликвидации Союза ССР. Всего че-

рез несколько лет после этого со-

бытия Россия вновь столкнулась с 

попытками вытеснения с мировой 

арены, политическим и экономи-

ческим давлением. Это показало, 

что противостояние СССР и Запада 

вовсе не сводилось к противобор-

ству двух идеологий, противосто-

янию капитализма и социализма, 

а имело и имеет куда более глубо-

кие геополитические и цивилиза-

ционные корни. Никакие рыноч-

ные преобразования и метамор-

фозы политического устройства 

вкупе с отказом от государствен-

ной идеологии не позволили на-

ладить взаимодействия ни с США, 

ни с Западной Европой. На самом 

деле Большой Запад по-прежнему 

стремится выдворить Россию с ми-

ровой арены, лишить ее реального 

суверенитета и превратить в свой 

сырьевой придаток и вторичную 

культурную глубинку.

По сути, перед нашей страной 

и народом вновь, как в 1812-м и 

1941-м, во весь рост встала задача 

выживания. И одной из предпосы-

лок ее решения выступает утверж-

дение национально-культурной 

идентичности России, которая во 

многом зиждется на кирилло-ме-

фодиевским наследии.

Это наследие не менее важно и 

в условиях мировой тенденции к 

глобализации. Одно из ее послед-

ствий – всеобъемлющая унифика-

ция, растворение национальных 

экономик, культур и языков в без-

ликой интернациональной среде, 

насаждение приоритета междуна-

родных институтов и корпораций. 

Готовы ли мы к такому развитию со-

бытий и отвечает ли оно нашим ин-

тересам? Хотим ли мы превратить-

ся в Иванов, не помнящих родства? 

Очевидно, что самобытность 

исторического бытия, самостоя-

тельность и уникальность представ-

ляют собой слишком большие цен-

ности, чтобы добровольно идти на 

риск их утраты. И здесь, как очевид-

но, одним из самых прочных свя-

зующих звеньев культурно-истори-

ческой цепи служат кирилло-мефо-

диевские традиции.

Глобализация в силу ее внутрен-

не противоречивого характера 

Глобализация нередко рассматривается ее инициаторами всего 
лишь как подбор пазлов под интересы финансовых кругов
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обострила противоречия между 

сложившимися на нашей планете 

цивилизациями – западноевропей-

ской, арабо-мусульманской, китай-

ской, российской и др.

Цивилизация России сопряже-

на как с европейской, так и с ара-

бо-мусульманской цивилизациями, 

одновременно образуя свой еди-

ный русский мир. И питательной 

средой для его взаимообогащаю-

щей коммуникации с другими ци-

вилизациями служит опять-таки 

кирилло-мефодиевское наследие 

с его всечеловечностью и взвешен-

ным универсализмом, комплемен-

тарным подходом к межкультур-

ным связям.

Существенный аспект мирового 

развития, во многом определяющий 

будущее человечества, – становле-

ние общества и экономики знаний, 

промышленности 4.0, цифровая 

трансформация. На примере циф-

ровой трансформации со всей оче-

видностью видна взаимосвязь пре-

образований современной эпохи с 

исторически сложившимися мен-

тально-лингвистическими общно-

стями и способами мышления. 

Русский язык и характерная для 

русского мира логика мышления 

благодаря своему кирилло-мефоди-

евскому ядру легко вписываются в 

процессы цифровизации. Но в чис-

ле ее последствий серьезным фак-

тором риска выступает формиро-

вание новой «четвертой природы», 

а именно виртуального мира, насе-

ление которого непрерывно растет. 

А вслед за этим виртуальный мир 

превращается в виртуально-реаль-

ный, становится действующей си-

лой общественных и природных 

процессов, поселяется в умах лю-

дей. Часть представителей новых 

поколений, прежде всего поколе-

ния Z, можно сказать, переселилась 

в сферу виртуального.

Между тем виртуальный мир со-

стоит в основном из конструктов 

и средств коммуникации. И одной 

из самых актуальных задач являет-

ся привнесение в него человече-

ских целей, ценностей и смыслов, 

источником которых и призвано 

выступать кирилло-мефодиевское 

наследие.

Мы еще раз убеждаемся, что со-

лунские братья, как и прежде, оста-

ются с нами и что исторические 

связи с ними не ослабели. Но как 

же святые равноапостольские Ки-

рилл и Мефодий могут принять уча-

стие в событиях сегодняшнего дня?

На наш взгляд, ареной для это-

го были и остаются система обра-

зования, преподавание и изучение 

отечественной истории и русско-

го языка, культурно-исторический 

подход к формированию содержа-

ния учебно-воспитательного про-

цесса в целом, пронизанная чело-

вечностью педагогика средней и 

высшей школы.

 Наши общеобразовательные и 

высшие учебные заведения – это, 

безусловно, светские организа-

ции. Но в интуитивно ясном смыс-

ле этих идей мы призваны доби-

ваться превращения их в храмы, 

где слагаются души представите-

лей новых поколений, формиру-

ется их мировоззрение, закладыва-

ются основополагающие ценности 

и жизненные цели. Образование 

должно развиваться как сфера ду-

ховного производства, обеспечива-

ющая преемственную трансляцию 

культурно-исторического опыта, 

раскрытие созидательных способ-

ностей и качеств личности, форми-

рование ее творческих сил. И это не 

просто «правильные слова», это ре-

альные ориентиры, это педагогиче-

ские императивы, с которыми мы 

обязаны сверяться на каждом вит-

ке развития общества и школы, что-

бы не погрязнуть в рутине и моно-

тонной механике повседневности. 
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5. Malỳ j pravoslavnỳ j tolkovỳ j slovar̀ . (2008) [Small Orthodox explanatory dictionary]. Moscow. 544 p. (In Russian).
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Памяти Николая Ивановича Аристера
(1947–2021)

Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высше-
го образования Российской Федерации с глубоким прискорбием сообща-
ет, что 29 января 2021 года на 74-м году жизни после тяжелой болезни 
скончался известный ученый и организатор российской науки и высшего 
образования, посвятивший свою жизнь разработке методологии под-
готовки научно-педагогических кадров и организации системы государ-
ственной научной аттестации, доктор экономических наук, профессор 
Николай Иванович Аристер.
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Николай Иванович Аристер родился 
8 июня 1947 года на Брянщине. Свою 
трудовую деятельность начал учите-
лем математики в Коршевской 8-лет-
ней школе. 
В 1970–1975 годах Н.И. Аристер учил-

ся на экономическом факультете Мо-
сковского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова, где 
получил блестящее образование в из-
вестнейших экономических школах 
СССР.
В 1979 году Н.И. Аристер защитил 

кандидатскую диссертацию по эко-
номике на тему «Совершенствование 
оплаты труда работников культуры на 
современном этапе». В 1993 году защи-
тил докторскую диссертацию по орга-
низационно-экономическим пробле-
мам научной аттестации, получил ат-
тестат профессора. 
С 1983 года Николай Иванович Ари-

стер работал на различных руково-
дящих должностях государственной 
службы, связанных с системой атте-
стации научных кадров высшей ква-
лификации: в ВАК СССР при Прави-
тельстве СССР, в госкомитетах и мини-
стерствах, ведавших наукой и высшим 
образованием в СССР и России, – на-
чальником Управления организации 
и государственного контроля в сфере 
аттестации научных и научно-педа-
гогических работников Федеральной 
службы по надзору в сфере образова-
ния и науки, помощником министра 
образования и науки Российской Фе-
дерации. 

Многие годы Николай Иванович 
Аристер занимал должность главно-
го ученого секретаря Высшей аттеста-
ционной комиссии при Минобрнауки 
России (далее – ВАК). При его непо-
средственном участии разрабатыва-
лись важнейшие новаторские норма-
тивные правовые акты, касающиеся 
деятельности ВАК, принимались ре-
шения о совершенствовании системы 
научной аттестации в Российской Фе-
дерации.

23 декабря 2008 года Николай Ива-
нович Аристер избран членом-кор-
респондентом Российской академии 
образования и прикреплен к отделе-
нию профессионального образова-
ния РАО. Это решение стало не толь-
ко свидетельством признания заслуг 
Николая Ивановича Аристера в деле 
подготовки и аттестации научно-пе-
дагогических кадров, но и наглядно 
продемонстрировало признание на-
учного сообщества разработанной им 
методологии социально-экономиче-
ского подхода к высшему профессио-
нальному образованию и мотивацион-
но-смысловой концепции подготовки 
экономиста как специалиста высшей 
квалификации. 
Николаем Ивановичем Аристером 

были развиты взгляды на особенно-
сти и условия формирования эко-
номики высшей профессиональной 
школы, определены специфика и ха-
рактер системы научной экспертизы 
диссертационных исследований по 
экономике высшей школы. По мате-
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риалам исследований Н.И. Аристе-
ром опубликованы капитальные на-
учные труды: 

– Стратегия и практика достижения 
высшей квалификации субъектом ин-
новационного труда: монография / 
Аристер Н.И., Анцупов А.Я., Гайда-
машко И.В., Гнездилов Г.В., Григорье-
ва М.А., Гулько Н.В. и др. 3-е издание 
дополненное и переработанное.  М.: 
Издательство «Буки Веди», 2018. 550 с.
– Кадры высшей научной квалифи-
кации. Подготовка, аттестация, ин-
формационное сопровождение / Ари-
стер Н.И., Блажеев В.В., Гуртов В.А., 
Пахомов С.И. и др. СПб.: Издательство 
Политехн. ун-та, 2015. 170 с.
– О плагиате в диссертациях на соис-
кание ученой степени: монография / 
Аристер Н.И., Шахрай С.М., Тедеев А.А. 
2-е издание, переработанное и допол-
ненное. М.: Издательство АНО «МИИ», 
2015. 192 с.
Научные результаты Н.И. Аристера 

использованы органами научной ат-
тестации ряда стран СНГ (Туркмени-
стан, Республика Молдова, Республи-
ки Беларусь, Азербайджан, Армения, 
Украина). В частности, на основе ис-
следований и при его непосредствен-
ном участии была разработана и сфор-
мирована система подготовки и атте-
стации кадров высшей квалификации 
Республики Турк менистан.
Николай Иванович Аристер провел 

большую работу по оказанию прак-
тической помощи Министерству об-

разования и науки Республики Крым 
и Управлению образования и науки 
города федерального значения Сева-
стополь в освоении современной рос-
сийской системы государственной на-
учной аттестации.
Николай Иванович Аристер – заслу-

женный экономист Российской Фе-
дерации (2002), награжден Орденом 
Почета (2006), знаком Минобрнау-
ки России «Почетный работник выс-
шего профессионального образова-
ния». Имеет медали и ведомствен-
ные награды других министерств и 
ведомств.
До последних дней Николай Ивано-

вич Аристер был верен делу своей жиз-
ни, оставаясь на посту директора Цен-
тра аттестации научно-педагогических 
работников Первого Московского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета имени И.М. Сеченова Минздра-
ва России (Сеченовского университе-
та) и занимаясь научной аттестацией 
в новых условиях самостоятельного 
присуждения ученых степеней уни-
верситетом.
Светлая память о Н.И. Аристере – Че-

ловеке, Ученом, Организаторе россий-
ской науки и высшего образования – 
навсегда останется в нашей памяти.

Члены Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве науки 

и высшего образования 
Российской Федерации
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1. Статьи, направляемые для пу-

бликации в журнал, должны отве-

чать его тематической направлен-

ности, освещать результаты ис-

следований и/или практический 

опыт, содержать информацию, от-

крытую для печати и представляю-

щую научный и практический ин-

терес. Статьи аспирантов, доктор-
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указываемые в списках научных их 

трудов, как правило, должны отра-
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сертационных исследований.

Статьи предоставляются на рус-
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существенно не превышал 18 000 
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объем статьи, принимаемой к рас-

смотрению, составляет не более 

40 000 знаков с пробелами.

2. В состав статьи необходимо 

включать:

• УДК (можно уточнить по элек-

тронному адресу: http://teacode.

com/online/udc/);

• фамилии и инициалы авторов;

• название на русском и англий-

ском языках;

• аннотацию, как правило, объе-

мом 150–200 слов на русском и ан-

глийском языках;

• ключевые слова (5–7 слов или 

словосочетаний) на русском и ан-

глийском языках;

• список литературы на русском 

языке, список литературы, адапти-

рованный к требованиям между-

народных наукометрических баз 

данных, подготовленный согласно 

п. 7. Список литературы необходи-

мо оформлять в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. Реко-

мендуемое число ссылок в одной 

статье: 15–20. Ссылки на работы, на-

ходящиеся в печати, не приводятся;

• личная фотография (-и) автора 

(-ов) портретного плана;

• краткие сведения об авторах на 

русском и английском языке, вклю-

чающие фамилию, имя, отчество 

(для англоязычной версии указыва-

ем по загранпаспорту), ученую сте-

пень, ученое звание (полностью), 

должность с указанием полного 

наименования организации, адрес 

для направления авторского экзем-

пляра, свой контактный телефон 

(желательно мобильный), сферу на-

учных интересов и число опубли-

кованных научных работ, личную 

электронную почту для ведения пе-

реписки с редакцией журнала и кол-

легами. Все персональные данные 

помещаются на отдельной страни-

це (при переводе научных степеней, 

званий и должностей на англ. язык 

следует руководствоваться данны-

ми таблицы соответствий ученых 

степеней, званий и должностей).

3. Статьи представляются во 

вложении к электронному письму 

в виде файла формата MS Word для 

Windows (*.doc) на адрес universitas@

mail.ru и new-voslogos@mail.ru. На-

звание файла должно состоять из 

фамилии автора и названия статьи.

В тексте допускаются выделения 

шрифтами: полужирный пря-
мой, полужирный курсив, свет-

лый курсив. Примеры рекоменду-

ется выделять курсивом; заголов-

ки, подзаголовки, новые термины 

и понятия – полужирным шрифтом.

Не рекомендуется использовать 

для выделения элементов текста 
ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ, р а з р я д -

к у  через пробел и подчеркивание, 

а также подстрочные ссылки.

4. Рисунки могут быть включе-

ны в файл текста и иметь сквозную 

нумерацию. Кроме того, они обя-

зательно должны быть представ-

лены отдельным файлом в форма-

те (*.tiff), (*.jpeg) с разрешением не 

менее 300 dpi, в цветном или чер-

но-белом изображении. Подрису-

ночные подписи следует набирать 

Таблица соответствий ученых степеней, званий и должностей
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сразу же после ссылки на рисунок. 

То же самое относится и к табли-

цам. Текст таблиц не должен вы-

ходить за пределы ячеек. Таблицы 

должны быть представлены в фор-

мате MS Word для Windows.

Не принимаются к публикации 

сканированные рисунки.

5. При наборе формул следует 

использовать программу MathType; 

для набора символов – шрифт 

Euclid Symbol.

При наборе графиков использо-

вать гарнитуры Times New Roman, 

Arial.

Графики, выполненные в про-

грамме Microsoft Excel, присылают-

ся отдельным файлом вместе с та-

бличными данными.

Не принимаются сканированные 

графики, формулы, таблицы.

6. Список литературы на  рус-

ском языке должен содержать все 

цитируемые и в меру целесообраз-

ности упоминаемые в тексте рабо-

ты в алфавитном порядке. Би-

блиографическая запись, содер-

жащая данные о литературном 

источнике, дается в следующем 

формате:

• для книг и других непериодиче-

ских изданий: фамилия и инициа-

лы автора курсивом, полное назва-

ние работы, город издания, изд-во, 

год издания, кол-во страниц.

Например: Закамулина М.Н. Тем-

поральность во французском и та-

тарском языках: слово, высказыва-

ние, текст. Казань: Татарское книж-

ное издательство, 2000. 288 с.

• для раздела в книге: фамилия 

и инициалы автора курсивом, на-

звание раздела, полное название 

работы, город издания, изд-во, год 

издания, диапазон страниц.

Например: Белинская Е.П. Чело-

век в информационном мире // Со-

циальная психология в современ-

ном мире. М.: Аспект Пресс, 2002. 

203–220 с.

• для статьи в периодическом из-

дании: фамилия и инициалы авто-

ра курсивом, полное название ра-

боты, название издания, год выпу-

ска, номер (том), страницы, DOI; 

Для электронных изданий указы-

ваются адрес в Интернете и дата 

обращения.

Например: Бочарова Е.Е. Адап-

тационная готовность личности 

к ситуациям социальных измене-

ний // Известия Саратовского уни-

верситета. Новая серия. Сер.: Акме-

ология образования. Психология 

развития. 2015. Т. 4, вып. 1. С. 45–

50. URL: https://akmepsy.sgu.ru/ru/

journal/2015/1 (дата обращения: 

10.06.2020).

• для статьи в сборнике трудов 

конференции: фамилия и инициа-

лы автора курсивом, полное назва-

ние работы, название сборника, ме-

сто и дата проведения конферен-

ции, место и год выпуска, страницы.

Например: Молотников А.Е., Те-

кутьев Д.И., Янковский Р.М. Инте-

рактивные методы в современном 

юридическом образовании: опыт 

практического внедрения // Ин-

терактивное образование: мате-

риалы межвузовской науч.-практ. 

конф. (Московский государствен-

ный университет им. М.В. Ломо-

носова, 13–15 декабря 2012 г.). М., 

2012. С. 54–57.

Для электронных изданий ука-

зываются адрес в Интернете и дата 

обращения. 

При ссылке на литературный 

источник в тексте приводится по-

рядковый номер работы по списку 

литературы в квадратных скобках 

и через запятую – номер страни-

цы, на которой содержится цити-

руемый фрагмент (пример: [4, с. 27], 

[6, с. 13; 11, с. 295], [1, 5, 9]).

Не принимается список литера-

туры в виде подстрочных ссылок, 

вынесенных в сноску.

7. Статья, направляемая для пу-

бликации в журнал, в обязатель-

ном порядке должна содержать 

список литературы (References), 

адаптированный к требованиям 

международных наукометриче-

ских баз данных, который раз-

мещается сразу после списка 

литературы на русском языке. 

Библиографическая запись, со-

держащая данные о литератур-

ном источнике, дается в следую-

щем формате:

• для книг и других непериодиче-

ских изданий:

прямым начертанием фамилия 

и инициалы автора (здесь и да-

лее транслит по ГОСТ-7.79-2000 

(Система Б) https://transliteration-

online.ru/),

год (в круглых скобках),

полное название работы (транс-

лит),

его перевод на англ. язык в ква-

дратных скобках,

город издания,

название издательства на англ. яз.,

общее количество страниц. 

Язык издания, например (In 

Russian).

ПРИМЕР ПЕРЕВОДА:

Анисимов В.В., Грохольская О.Г., 

Никандров Н. Д. Общие основы 

педагогики: учебник для вузов. М.: 

Просвещение, 2006. 574 с.

Anisimov V.V., Grohol’skaya O.G., 

Nikandrov N.D. (2006) Obshhie 

osnovy` pedagogiki [General basics of 

pedagogy]. Moscow: Education. 574 p. 

(In Russian). 

Словарь международного права. 

3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 

2014. 495 с.

Slovar` mezhdunarodnogo prava 

(2014) [Dictionary of international 

law]. Moscow: Statute. 495 p. (In 

Russian). 

• для раздела в книге:

фамилия И.О.,

год издания (в круглых скобках),

транслитерированное название 

прямым начертанием,

его перевод на англ. язык в ква-

дратных скобках.

Название книги на англ. яз. кур-

сивом,

Место издания,

Название издательства,

Диапазон страниц.

Язык издания, например (In 

Russian).

ПРИМЕР ПЕРЕВОДА:

Белинская Е.П. Человек в инфор-

мационном мире // Социальная 

психология в современном мире. 

М.: Аспект Пресс, 2002. 203–220 с.
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Belinskaya E.P. (2002) Chelovek v 

informacionnom mire [Man in the 

information world]. Social psychology 

in the modern world. Moscow: Aspect 

Press. 203–220 p. (In Russian).

• для статьи в периодическом из-

дании:

прямым начертанием фамилия и 

инициалы автора,

год (в круглых скобках),

полное название работы (пере-

вод),

его перевод на англ. язык в ква-

дратных скобках.

Название журнала (перевод),

номер (том), страницы,

Язык издания (In Russian),

Для электронных изданий ука-

зываются адрес в Интернете и дата 

обращения.

Если публикация имеет цифро-

вой идентификатор (DOI), указы-

ваем после описания. 

ПРИМЕР ПЕРЕВОДА:

Тельцов Л.П. Здоровье и законы 

индивидуального развития // Фун-

даментальные исследования. 2007. 

№ 6. С. 18–28.

Tel’cov L.P. (2007) Zdorov’e i zakony 

individual’nogo razvitiya [Health 

and laws of individual development]. 

Fundamental study. No. 6. Pp. 18–28. 

(In Russian).

• для статей в сборнике трудов 

конференции:

прямым начертанием фамилия и 

инициалы автора,

в круглых скобках год,

прямым начертанием название 

статьи (транслит),

его перевод на англ. язык в ква-

дратных скобках.

Название сборника трудов кон-

ференции, место и дата проведе-

ния конференции (транслит),

место издания, диапазон стра-

ниц.

Я з ы к  и з д а н и я ,  н а п р и м е р 

(In Russian).

Для электронных изданий так-

же адрес в Интернете и дату обра-

щения.

ПРИМЕР ПЕРЕВОДА:

Докумова Д.А. Использование ин-

тернета как ресурс в учебе // Наука 

и образование в современном об-

ществе: вектор развития (Москва, 

3 апреля 2014 г.): сб. научных тру-

дов по материалам Междунар. науч.-

практ. конф.: в 7 ч. М.: Ар-Консалт, 

2014. С. 86–88. 

Dokumova D.A. (2014) Ispol`zo-

vanie interneta, kak resurs v uchebe 

[Using the Internet as a resource in 

education]. Proceedings of Science and 

education in modern society: vector 

of development (Moscow, April 3, 

2014). Moscow: Ar-consult. Pp. 86–

88. (In Russian).

• для диссертаций и авторефе-

ратов диссертаций

Фамилия И.О. (год издания) 

Транслитерированное назва-

ние работы курсивом [Название 

на англ. яз]. PhD thesis / Abstract 

of PhD thesis / Doctor’s degree 

dissertation / Abstract of Doctor’s 

degree dissertation. Место издания. 

Количество страниц. Язык издания.

ПРИМЕР ПЕРЕВОДА:

Шевченко И.С. Вариативность са-

мопрезентации личности в интер-

нет-общении: дис. … канд. психол. 

наук. Казань: ТГГИ, 2002. 170 с. 

Shevchenko I.S. (2002) Variativnost` 

samoprezentacii lichnosti v internet-

obshheni i  [Variabi l i ty  of  se l f-

presentation of personality in Internet 

communication]. PhD thesis. Kazan. 

170 p. (In Russian). 

Клобукова Л.П. Лингвометодиче-

ские основы обучения иностран-

ных студентов-нефилологов гума-

нитарных факульте тов речевому 

общению на профессиональные 

темы: автореф. дис. … д-ра пед. наук. 

М., 1995. 40 с. 

Klobukova L.P. (1995) Lingvo-

meto dicheskie osnovy` obucheniya 

inostranny`x studentov-nefilologov 

gumanitarny`x fakul`tetov rechevomu 

obshheniyu na professional`ny`e 

temy [Lingvometodicheskie osnovy 

obucheniya foreign students-non-

philologists of the Humanities faculties of 

speech communication on professional 

topics]. Abstract of Doctor’s degree 

dissertation. Moscow. 40 p. (In Russian).

• нормативно-правовые докумен-

ты, статистические материалы и ма-

териалы без указания фамилий ав-

торов транслитерируем полностью.

8. Авторы несут ответственность 

за оригинальность представлен-

ных к публикации статей, за от-

сутствие в них заимствований, до-

стоверность приводимых фактов, 

статистических данных, имен соб-

ственных, географических назва-

ний и прочих сведений.

9. Редакция журнала несет ответ-

ственность за научное и литератур-

ное редактирование авторских тек-

стов, их корректуру, представление 

макетов статей на утверждение ав-

тору, публикацию в журнале утверж-

денных макетов без внесения в них 

смысловых изменений.

10. Авторам рекомендуется учи-

тывать, что все статьи, поступаю-

щие в журнал, проходят рецензиро-

вание и/или рассмотрение редак-

ционным советом, а также проверку 

на оригинальность.

Редакция журнала будет привет-

ствовать, если авторы самостоятельно 

проверят свои статьи на оригиналь-

ность в одной из признанных акаде-

мическим сообществом программ ан-

типлагиата и направлять в редакцию 

заключения вместе со статьей. Реко-

мендуем воспользоваться системой 

Антиплагиат или Антиплагиат ВУЗ.

диссертация на соискание степени 
кандидата наук

PhD thesis

автореф. диссертации на соискание 
степени кандидата наук

Abstract of PhD thesis

диссертация на соискание степени 
доктора наук

Doctor’s degree dissertation

автореф. диссертации на соискание 
степени доктора наук

Abstract of Doctor’s degree dissertation
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