




ISSN 2713-1548

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ARTIUM MAGISTER

2021
Том 21. № 1

MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION
OF THE RUSSIAN FEDERATION

ARTIUM MAGISTER

2021
Volume 21. No. 1



© Volgograd State University, 2021

Founder:
Federal State Autonomous
Educational Institution of Higher Education
“Volgograd State University”

The Journal is registered in the Federal Service for
Supervision of Communications, Information
Technology and Mass Media (Registration Number
ПИ № ФС77-73415 of August 3, 2018)

The Journal is included into the Russian Science
Citation Index

The journal is also included into the following Russian
and international databases: Google Scholar (USA),
“CyberLeninka” Scientific Electronic Library
(Russia), “Socionet” Information Resourses (Russia),
IPRbooks E-Library System (Russia), E-Library
System “University Online Library” (Russia)

Editorial Staff:
Prof. Dr. N.M. Borytko – Chief Editor (Volgograd)
Prof. Dr. N.L. Shamne – Deputy Chief Editor (Volgograd)
Assoc. Prof. Cand. E.Yu. Malushko – Executive Secretary
(Volgograd)

Editorial Board:
Prof., Dr. A.G. Losev (Chairman) (Volgograd);
Ed.D. D. Anderson (Ypsilanti, USA); Assoc. Prof., Cand.
N.A. Archebasova (Volgograd); Prof., Dr. F.U. Bazaeva
(Grozny); Prof., Dr. I.V. Vlasyuk (Volgograd); Prof., Dr.
S.K. Islamgulova (Almaty, Kazakhstan); Prof., Dr.
E.P. Komarova (Voronezh); PhD S. Maksić (Belgrad,
Serbia); Prof., Dr. V.A. Mityagina (Volgograd); PhD
I. Molitoris (Spring Arbor, USA); Prof., Dr., Corr.-Mem.
of the RAO V.V. Serikov (Moscow); Dr., PhD S. Walter
(Mainz, Germany)

Editors, Proofreaders: A.A. Blinova, M.V. Gayval
Editor of  English texts E.A. Agarkova

Making up Yu.A. Uskova
Technical editing O.N. Yadykina

Passed for printing July 29, 2021.
Date of publication: Dec. 2, 2021.

Format 6084/8. Offset paper. Typeface Times.
Conventional printed sheets 6.5. Published pages 7.0.

Number of copies 500 (1st duplicate 1–28).
Order 158. «С» 28.

Open price

Address of the Printing House:
Bogdanova St, 32, 400062 Volgograd.

Postal Address:
Prosp. Universitetsky 100, 400062 Volgograd.

Publishing House of Volgograd State University.
E-mail: izvolgu@volsu.ru

Address of the Editorial Office and the Publisher:
Prosp. Universitetsky 100, 400062 Volgograd.

Volgograd State University.
Tel.: (8442) 40-55-74. Fax: (8442) 46-18-48

E-mail: artium@volsu.ru

Journal website: https://ue.jvolsu.com
English version of the website:

https://ue.jvolsu.com/index.php/en/

ARTIUM  MAGISTER

2021. Vol. 21. No. 1

Academic Periodical

Since 1998

1 issue a year



© ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», 2021

Учредитель:
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный университет»

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций (регистрационный
номер ПИ № ФС77-73415 от 3 августа 2018 г.)

Журнал включен в базу Российского индекса науч-
ного цитирования (РИНЦ)

Журнал также включен в следующие российские и
международные базы данных: Google Scholar
(США), Научная электронная библиотека «Кибер-
Ленинка» (Россия), Соционет (Россия), Электронно-
библиотечная система IPRbooks (Россия), Электрон-
но-библиотечная система «Университетская биб-
лиотека онлайн» (Россия)

Редакционная коллегия:
д-р пед. наук, проф. Н.М. Борытко – главный
редактор (г. Волгоград)
д-р филол. наук, проф. Н.Л. Шамне – зам. главного
редактора (г. Волгоград)
канд. пед. наук, доц. Е.Ю. Малушко – ответственный
и технический секретарь (г. Волгоград)

Редакционный совет:
д-р физ.-мат. наук, проф. А.Г. Лосев  (председатель)
(г. Волгоград); Ed.D. Д. Андерсон (г. Ипсиланти,
США); канд. ист. наук, доц. Н.А. Арчебасова
(г. Волгоград); д-р пед. наук, проф. Ф.У. Базаева
(г. Грозный);  д-р пед. наук, проф. И.В. Власюк
(г. Волгоград); д-р пед. наук С.К. Исламгулова
(г. Алматы, Казахстан); д-р пед. наук, проф.
Э.П. Комарова (г. Воронеж); PhD С. Максич
(г. Белград, Сербия); д-р филол. наук, проф.
В.А. Митягина (г. Волгоград); PhD И. Молиторис
(г. Спринг Арбор, США); чл.-кор. РАО, д-р пед. наук,
проф. В.В. Сериков (г. Москва); Dr., PhD Ш. Вальтер
(г. Майнц, Германия)

Редакторы, корректоры: А.А. Блинова, М.В. Гайваль
Редактор английских текстов Е.А. Агаркова

Верстка Ю.А. Усковой
Техническое редактирование О.Н. Ядыкиной

Подписано в печать 29.07 2021 г.
Дата выхода в свет: 02.12 2021 г.

Ôî ðì àò 6084/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Усл. печ. л. 6,5. Уч.-изд. л. 7,0.

Тираж 500 экз. (1-й завод 1–28 экз.).
Заказ 158. «С» 28.

Свободная цена

Адрес типографии:
400062 г. Волгоград, ул. Богданова, 32.

Почтовый адрес:
400062 г. Волгоград, просп. Университетский, 100.

Издательство
Волгоградского государственного университета.

E-mail: izvolgu@volsu.ru

 Адрес редакции и издателя:
400062 г. Волгоград, просп. Университетский, 100.

Волгоградский государственный университет.
Тел.: (8442) 40-55-74. Факс: (8442) 46-18-48

E-mail: artium@volsu.ru

Сайт журнала: https://ue.jvolsu.com
Англояз. сайт журнала:

https://ue.jvolsu.com/index.php/en/

ARTIUM  MAGISTER

2021. Т. 21. № 1

Научный журнал

Основан в 1998 году

Выходит 1 раз в год



4 Artium magister. 2021. Т. 21. № 1

СОДЕРЖАНИЕ

СЕМЬЯ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ:
СОЦИУМ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

Кремезион О.В., Морозов А.В.
Психолого-педагогические особенности работы
с замещающей семьей в условиях использования
дистанционных технологий .............................................. 5
Тимур О.Ю. Межнациональная семья как среда
формирования межэтнической толерантности ребенка
в современном обществе ................................................ 14

МЕТОДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аржановская А.В., Линькова Ю.И. Отечественный
и зарубежный опыт дистанционного образования:
синхронический и диахронический аспекты ............... 23
Бобровская С.А. Технологичность
дистанционного обучения:
к вопросу выбора online платформы .......................... 28
Маи Данг Хоа. Компоненты
инновационной культуры
преподавателя университета ......................................... 34

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Лизунков В.Г., Малушко Е.Ю. Интерактивные методы
обучения студентов иностранному языку
в высших учебных заведениях,
резидентов ТОСЭР «ЮРГА»........................................ 41
Столетова Е.К., Шёнлебен М.М. К вопросу
о формировании метафорической компетенции
у инофонов: чтение медиатекста,
содержащего метафору XXI века, на уроке РКИ..... 45
Валуйская О.Р. Особенности выполнения
практических заданий исследовательского характера
по дисциплине «Общая семантика и лексикология»
студентами направления подготовки
«Фундаментальная и прикладная лингвистика»
(уровень бакалавриат) ................................................... 52

МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Соков И.А. Американский взгляд
на пути повышения эффективности университетов
в первой четверти XXI века .......................................... 58

CONTENTS

FAMILY OF THE THIRD MILLENNIUM:
SOCIETY, EDUCATION, CULTURE

Kremezion O.V., Morozov A.V.
Psychological and Pedagogical Features of Work
with a Substitute Family in the Conditions
of Using Distance Technologies ......................................... 5
Timur O.Yu. The Interethnic Family As an Environment
for the Formation of Interethnic Tolerance of a Child
in Modern Society ............................................................ 14

METHODOLOGICAL RESEARCH
IN DISTANCE EDUCATION

Arzhanovskaya A.V., Linkova Yu.I. Russian
and Foreign Experience of Distance Education:
Synchronic and Diachronic Aspects ................................ 23
Bobrovskaya S.A. The Use of Technologies
in Distance Learning:
The Choice of the Online Platform ................................. 28
Mai Dang Khoa. Components
of the University Lecturer’s
Innovation Culture ............................................................ 34

COMPETENCY-BASED APPROACH
IN VOCATIONAL EDUCATION

Lizunkov V.G., Malushko E.Yu. Interactive Methods
of Teaching Students Foreign Language
in Higher Educational Institutions,
PDA Residents “YuRGA” ............................................... 41
Stoletova E.K., Schoenleben M.M. On the Question
of the Formation of Foreign Learners’
Metaphoric Competence: Reading a Mediatext
Containing a New Metaphor in a Foreign Audience ...... 45
Valuyskaya O.R. Learning Research Activities
of the Academic Course
of General Semantics and Lexicology of Students
Taking a Univesity Course
of Fundamental and Applied Linguistics
(Bacherlor’s Degree) ......................................................... 52

METHODOLOGY OF PSYCHOLOGICAL
AND PEDAGOGICAL RESEARCH

Sokov I.A. The American Perspective
on Improving the Effectiveness of Universities
in the First Quarter of the 21st Century .......................... 58



Artium magister. 2021. Vol. 21. No. 1 5


К

ре
ме

зи
он

 О
.В

., 
М

ор
оз

ов
 А

.В
., 

20
21

СЕМЬЯ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ:
СОЦИУМ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА



www.volsu.ru

UDC 378.046.4 Submitted: 15.04.2021
LBC 74.4 Accepted: 15.06.2021

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES OF WORK
WITH A SUBSTITUTE FAMILY IN THE CONDITIONS OF USING

DISTANCE TECHNOLOGIES

Olga V. Kremezion
Institute of Education Management of the Russian Academy of Education, Saint Petersburg, Russian Federation

Alexander V. Morozov
Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow, Russian Federation

Abstract. In recent years, a great training experience of substitute parenting was accumulated and
summarized, which suggests that along with the growth in the number of foster families, the number of families
who do not fully comprehend their decision to take a child into their family and have no real understanding of
their own resources is also growing, which leads to an increase in the number of children returning to orphanages.
This publication examines the psychological and pedagogical features of training substitute parents with the
active use of various electronic distance learning models due to restrictive measures caused by the pandemic.
The article is devoted to the use of modern digital technologies in the remote form of training substitute parents
as an important factor in the intensification and increase in the educational activity of students. The study was
conducted on the basis of methods of included observation, content analysis, generalization, comparison and
specification of information. Experience in conducting training courses for professionals who work with substitute
families allows to note that the implementation and detailed analysis of the current distance technologies can
improve learning efficiency and interest of teachers to self-knowledge, including the comprehension of
professional activity motives, promote appropriate action planning, informed decision-making and achievement
of goals through the formation of independent work skills that is of great importance in the context of e-learning
models. These technologies, when applied correctly, motivate specialists to improve their professional and
creative potential, which, in turn, significantly improves the quality of the educational process. The results of
this study can be used when conducting schools for substitute parents using distance technologies, and
should be also included in the advanced training course for specialists working with substitute families. Thus,
distance learning is a promising direction for the development of substitute parents’ education. The use of
distance learning technologies in the process of their training contributes to the competent organization of the
educational process, improves the quality of education in general.

Key words: substitute parents, specialists working with substitute families, adult education, learning
technologies, distance learning, learning process, guardians, professional development.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
С ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕЙ В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Ольга Викторовна Кремезион
Институт управления образованием РАО, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Александр Владимирович Морозов
Научно-исследовательский институт ФСИН России, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. В последние годы накоплен и обобщен большой опыт обучения замещающих родителей,
который свидетельствует о том, что наряду с ростом количества замещающих семей увеличивается и
число семей, не осмысливших в полной мере решение принять в свою семью ребенка и не имеющих
реального представления о собственных ресурсах, что влечет за собой увеличивающееся количество воз-
вратов детей в интернатные учреждения. В данной публикации рассматриваются психолого-педагогичес-
кие особенности подготовки замещающих родителей в условиях активного использования различных мо-
делей электронного дистанционного обучения ввиду ограничительных мер из-за пандемии. Статья посвя-
щена применению современных цифровых технологий при дистанционной форме обучения замещаю-
щих родителей, как важному фактору интенсификации и повышения учебной активности обучающихся.
Исследование проводилось на основе методов включенного наблюдения, контент-анализа, обобщения,
сравнения и конкретизации информации. Опыт проведения курсов повышения квалификации специалис-
тов по работе с замещающими семьями позволяет отметить, что внедрение и подробный анализ совре-
менных дистанционных технологий позволяет повысить эффективность обучения, интерес педагогов к
самопознанию, в том числе осмыслить мотивы и цели профессиональной деятельности, способствует
целесообразному планированию действий, осознанному принятию решений и достижению поставлен-
ных целей путем формирования навыков самостоятельной работы, что имеет огромное значение в контек-
сте применения моделей электронного дистанционного обучения. Данные технологии при правильном их
применении мотивируют специалистов к повышению своего профессионального и творческого потенци-
ала, что, в свою очередь, значительно повышает качество учебного процесса. Результаты данного исследо-
вания могут быть использованы при проведении школ замещающих родителей в условиях использования
дистанционных технологий, а также должны быть включены в курс повышения квалификации специалис-
тов по работе с замещающими семьями. Таким образом, дистанционное обучение – перспективное на-
правление развития образования замещающих родителей. Применение дистанционных технологий в про-
цессе их обучения способствует грамотной организации учебного процесса, повышает качество образо-
вания в целом.

Ключевые слова: замещающие родители, специалисты по работе с замещающими семьями, обуче-
ние взрослых, технологии обучения, дистанционные технологии, процесс обучения, опекуны, повышение
квалификации.

Введение

Широкое распространение дистанцион-
ного обучения на сегодняшний день можно
представить как закономерное следствие в
условиях пандемии. Министерство просве-
щения Российской Федерации начало реали-
зацию масштабного проекта по созданию
цифровой образовательной среды, в котором
«цифровые технологии должны использо-
ваться именно для решения проблем в тра-

диционном образовании, расширения его воз-
можностей» [11].

Министерством просвещения РФ разра-
ботаны методические рекомендации, где ука-
зано, что педагогическим работникам обра-
зовательной организации рекомендуется пла-
нировать свою педагогическую деятельность
с учетом системы дистанционного обучения,
создавать необходимые для обучающихся
ресурсы и задания, а также выражать свое
отношение к работам учащихся в виде тек-
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стовых или аудио-рецензий, устных онлайнкон-
сультаций.

В этой связи на преподавателя возлага-
ются новые функции (например, координирова-
ние учебного процесса, корректировка курса в
целом, руководство учебными проектами
и т. д.), что требует подготовки преподавате-
лей и обучающихся к работе в условиях широ-
кого применения современных цифровых тех-
нологий, создания учебно-методического обес-
печения обучения, технической базы системы
дистанционного обучения, изменения структу-
ры учебных планов и дисциплин.

Под дистанционными образовательными
технологиями в российском законодательстве
понимаются образовательные технологии,
которые реализуются, как правило, с приме-
нением информационно-телекоммуникацион-
ных сетей при опосредованном взаимодей-
ствии обучающихся и педагогических работ-
ников [5, с. 262; 8, с. 265; 13].

Обучение замещающих родителей не
относится к сфере дополнительного профес-
сионального образования и на законодатель-
ном уровне закреплено как обязательная «под-
готовка лиц, желающих принять в свою се-
мью на воспитание ребенка, оставшегося без
попечения родителей», для прохождения ко-
торой не предъявляются особые требования
к уровню образования обучающихся.

Федеральным законодательством пре-
дусмотрена возможность для органов испол-
нительной власти субъектов РФ самостоя-
тельно определять не только содержание раз-
делов и трудоемкость программы, требова-
ния к уровню подготовки замещающих ро-
дителей, но и форму проведения подготовки,
а также использование дистанционных мето-
дов подготовки при ее проведении в очно-
заочной форме. При этом общая трудоем-
кость обучающей программы должна состав-
лять от 30 до 80 академических часов (из
которых не менее 70 % составляют практи-
ческие занятия (тренинги), включая итоговую
аттестацию [10].

Примером может послужить приказ Коми-
тета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 25 мая 2020 г. № 24,
где утверждено, что подготовка родителей
осуществляется в очной форме обучения с
применением дистанционных технологий

при проведении лекций, индивидуального кон-
сультирования, за исключением практических
занятий (тренингов), в «виртуальных группах»
с помощью использования систем видеокон-
ференцсвязи через информационно-телеком-
муникационную сеть Интернет [9]. В боль-
шинстве других регионов в части формы про-
ведения подготовки указывается: «Очно-за-
очная с использованием дистанционных тех-
нологий» без требований проведения тренин-
гов в очной форме.

Психологический тренинг – это метод
игрового моделирования психогенных ситуа-
ций в целях развития психологической компе-
тентности и формирования и/или совершен-
ствования различных психологических ка-
честв, умений и навыков у замещающих ро-
дителей, включенных в данные ситуации в
роли участников или зрителей [6, с. 71–87].
Проведение тренингов в очной форме целе-
сообразно ввиду того, что практические за-
нятия, составляя большую часть обучения, на
наш взгляд, способствуют формированию пси-
холого-педагогической компетентности заме-
щающих родителей, выработке адекватных
копинг-стратегий.

В.С. Шаров отмечает, что дистанцион-
ное обучение принципиально отличается от
традиционного тем, что создает новую обра-
зовательную информационную среду, в кото-
рую приходит обучающийся, точно знающий,
какие именно знания, умения и навыки ему
нужны [14, с. 236]. Однако при проведении ис-
следований у большинства замещающих ро-
дителей установка на прохождение обязатель-
ного обучения не сформирована.

Существуют отдельные категории заме-
щающих родителей (например уже несколько
лет воспитывающие ребенка, оставшегося без
попечения родителей), которые считают дан-
ное обучение излишним. Кроме данного фак-
тора, мешающего старшему поколению пол-
ноценно включаться в образовательный про-
цесс, выделяют следующие:

1) психофизиологические (барьер в
отношении собственной способности к обу-
чению);

2) социальные (отсутствие поддержки
со стороны общества);

3) социально-психологические (страх
оказаться в позиции ученика) [7, с. 232].
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Поскольку возрастной состав замещаю-
щих родителей в пределах одной обучающей-
ся группы может варьироваться в достаточ-
но широких пределах – от 20 до 70 лет, при
проведении подготовки необходимо учитывать
в первую очередь специфику обучения взрос-
лого человека.

Согласно андрагогической модели
М.Ш. Ноулза, взрослые готовы усваивать
только то, что им реально необходимо для эф-
фективного управления реальными жизненны-
ми ситуациями [4; 12].

Обучение замещающих родителей дол-
жно осуществляться с учетом их возраст-
ных, индивидуальных особенностей лично-
сти, а также социальных, психолого-педаго-
гических и социально-психологических фак-
торов [3]. Образовательная информация, ко-
торую взрослый человек получает при обу-
чении в школе замещающих родителей, мо-
жет нести для него различную смысловую
нагрузку. Она зависит в первую очередь от
того, каким образом человек определяет
для себя цель этого обучения, что напря-
мую связано с мотивацией приема ребенка
в свою семью [7, с. 232; 16].

Следовательно, организуя обучение для
замещающих родителей, особенно с исполь-
зованием дистанционных технологий, необхо-
димо понимание внутренних и внешних труд-
ностей, с которыми сталкиваются взрослые
люди. При планировании и реализации учеб-
ного процесса важно учитывать цели обуче-
ния, конкретные жизненные обстоятельства
слушателей, предоставлять определенную
свободу выбора параметров обучения, при
этом отдавая приоритет их самостоятельной
деятельности, применяя терапевтический эф-
фект деятельности совместной.

Опыт проведения дистанционных школ
замещающих родителей в нашей стране суще-
ствует, в основном он сосредоточен в москов-
ских организациях. Первым опытом дистанци-
онного обучения был проект Школа замещаю-
щих родителей «К новой семье» (с 1998 г.), при-
надлежащий Благотворительному Фонду «Се-
мья», который является уполномоченной орга-
низацией в сфере органов опеки и попечитель-
ства [15].

Во время ограничительных мер в пери-
од пандемии во многих регионах начали свою

работу онлайн-школы замещающих родите-
лей. В Сургуте «Центр социальной поддер-
жки “РУБУС”» проводит все занятия школы
в дистанционном режиме. С апреля 2020 г. в
Екатеринбурге начала свою работу онлайн-
школа замещающих родителей «Семья де-
тям», где часть занятий проходит посред-
ством электронных дистанционных техноло-
гий (вебинары, лекции, конференции), часть –
очно [1]. На наш взгляд, такой формат ра-
боты является наиболее эффективным в ус-
ловиях угрозы распространения коронави-
русной инфекции.

Методы

В качестве средств дистанционного обу-
чения замещающих родителей используются
преимущественно печатные лекционные ма-
териалы, учебные книги, сетевые учебно-ме-
тодические пособия, учебно-информационные
видеозаписи, электронные библиотеки с уда-
ленным доступом.

Необходимость и важность электронно-
го обучения с использованием современных
технологий обусловлена тем, что может ре-
шить многие проблемы образования в систе-
ме подготовки замещающих родителей, а
именно:

1) привлечение компетентных специали-
стов различного профиля;

2) проведение обучения в отдаленных ре-
гионах страны;

3) охват обучением большего числа кан-
дидатов, что позволит сократить имеющиеся
очереди на набор в группы;

4) расширение спектра осваиваемых тем
в процессе обучения;

5) индивидуализация обучения;
6) получение практических навыков.
Возможности дистанционных технологий

на примере сервиса беспроводного взаимодей-
ствия «Zoom»:

1) проведение конференций и вебинаров;
2) общий доступ к экрану для совмест-

ной работы группы;
3) закрепление видео для выполнения за-

даний в парах;
4) разделение слушателей на группы с

помощью сессионных залов (для «мозговых
штурмов»).
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Следует отметить, что на сегодняшний
день уровень компьютерной грамотности как
у преподавателей, так и у обучающихся, к
сожалению, зачастую находится на очень низ-
ком уровне.

Преподаватели – сторонники традицион-
ных форм обучения – не занимаются разра-
боткой технологий дистанционного преподава-
ния своих дисциплин. Опекуны, являющиеся
родственниками ребенка (зачастую это ба-
бушки и дедушки), представляют особую ка-
тегорию лиц как для обучения, так и дальней-
шего сопровождения замещающей семьи, ко-
торая зачастую не имеет даже технической
возможности для прохождения дистанционно-
го обучения.

На наш взгляд, содержание программы
повышения квалификации специалистов по
работе с замещающими семьями, использу-
ющих дистанционные технологии, должно
включать в себя следующие разделы:

1) дидактические свойства дистанцион-
ных образовательных технологий;

2) технологические основы обучения с
использованием дистанционных технологий;

3) методика преподавания отдельных
разделов обязательной программы;

4) специфика проведения практических
занятий (тренингов) с использованием дистан-
ционных технологий;

5) специфические аспекты обучения за-
мещающих родителей с использованием дис-
танционных технологий.

Функцию проверки в данном случае вы-
полняет сама программа, предоставляющая
преподавателю уже обработанные результа-
ты проверки. Контроль качества знаний при
дистанционном обучении осуществляется по-
средством специально разработанных тести-
рующих программ или баз данных, содержа-
щих тестовые задания.

Однако, по нашему мнению, помимо пе-
речисленных выше позитивных аспектов, су-
ществуют и негативные аспекты дистанцион-
ного обучения замещающих родителей как
самостоятельной формы обучения:

1) отсутствие очного общения препода-
вателей и кандидатов;

2) снижение / отсутствие терапевтической
значимости практических упражнений;

3) отсутствие постоянного контроля;

4) необходимость наличия определен-
ных индивидуально-психологических
свойств характера обучающихся, таких как
самостоятельность, сознательность, само-
организованность.

Из-за сложившейся в связи с пандемией
обстановки и наличия существенных недо-
статков применения дистанционной формы
обучения замещающих родителей, считаем
необходимым делать обязательную пометку
с указанием формы обучения в свидетельстве,
которое кандидаты получают по окончании
курса. Такая пометка поможет специалистам
органов опеки и попечительства принять бо-
лее взвешенное и обоснованное решение при
рассмотрении вопроса о возможности / невоз-
можности кандидата быть опекуном / усыно-
вителем, проявить большее внимание к лич-
ности потенциального кандидата в замещаю-
щие родители.

Результаты

Специалисты по работе с замещающи-
ми семьями должны уметь самостоятельно
находить информацию, анализировать, обоб-
щать и передавать ее замещающим родите-
лям, осваивать и использовать постоянно об-
новляющиеся технологии. Внедрение совре-
менных технологий в образовательный про-
цесс замещающих родителей, их подробный
анализ и рекомендации по использованию
включены в обязательную программу повы-
шения квалификации нашего авторского кур-
са «Психолого-педагогическая работа спе-
циалистов по работе с замещающими семь-
ями». Наш практический опыт подготовки
специалистов, работающих с замещающими
родителями, особенно в период пандемии,
свидетельствует о необходимости проведе-
ния ежемесячных встреч-вебинаров, супер-
визионных встреч, где специалисты могут
поделиться своими проблемами, используя
кейс-метод: описать сложный случай, полу-
чить обратную связь от модераторов и экс-
пертов, в том числе по работе с дистанцион-
ными технологиями.

Дистанционные технологии могут успеш-
но использоваться в рамках обязательной про-
граммы подготовки в процессе групповой и
индивидуальной работы с целью:
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1) объяснения и закрепления изученного
материала (например, в рамках обучения за-
мещающие родители получают следующие
задания для самостоятельной работы):

– просмотр тематического фильма с
последующим обсуждением;

– составление таблицы «Основные фор-
мы семейного жизнеустройства детей, остав-
шихся без попечения родителей»;

– анализ предложенных ситуаций на
тему «Значение кровной семьи в развитии и
становлении ребенка»;

– изучение презентаций по темам пер-
вого модуля;

2) организации общения с опытными за-
мещающими родителями, преподавателями
различных профессий, а также родителей
между собой (такое общение происходит по-
средством электронной почты, чатов, мес-
сенджеров, социальных сетей в режиме пря-
мого доступа);

3) поиска необходимой информации (на-
пример, в рамках второго модуля родители
получают следующие задания для самостоя-
тельной работы:

– поиск информации по теме «Послед-
ствия лишения родительских прав»;

– поиск фильмов и мультфильмов, в ко-
торых поднимается тема сиротства;

4) проведения итоговой аттестации в
форме собеседования с использованием ви-
деосвязи.

Опыт применения дистанционных техно-
логий в подготовке замещающих родителей
способствует:

– повышению качества обучения;
– развитию навыков самостоятельной

работы;
– продуктивной организации активной

познавательной деятельности обучающихся
ввиду интерактивности процесса обучения;

– формированию интереса к самой учеб-
ной деятельности;

– появлению возможности представле-
ния информации с использованием изображе-
ний и звука;

– наличию непрерывного доступа к ин-
формационным ресурсам;

– появлению возможности общения в
сообществе замещающих родителей (посред-
ством социальных сетей).

Оценить эффективность дистанционно-
го обучения замещающих родителей на се-
годняшний день достаточно сложно. Стати-
стические данные, отражающие взаимо-
связь формы обучения родителей и количе-
ства возвратов детей, оставшихся без по-
печения родителей, в интернатные учреж-
дения, отсутствуют.

Выводы

Таким образом, анализ научно-педаго-
гической литературы и практический опыт
использования современных информацион-
ных и коммуникационных технологий в обу-
чающем курсе программы повышения ква-
лификации «Психолого-педагогическая под-
готовка специалистов по работе с замещаю-
щими семьями» показали, что применение
цифровых технологий позволяет существен-
но повысить эффективность и улучшить ка-
чество обучения за счет формирования на-
выков самостоятельной работы, высокой
мотивации обучающихся. Использование та-
ких технологий также способствует форми-
рованию социальной компетентности, что яв-
ляется одной из важных составляющих про-
фессионального образования специалистов
социальной сферы. Кроме того, специалис-
ты на практике осваивают различные техно-
логии дистанционного обучения, принимая во
внимание опыт своих коллег [2; 17].

На основании проведенного исследова-
ния нами были разработаны методические
предложения по совершенствованию учебно-
го процесса замещающих родителей:

1. Совершенствование образовательной
программы подготовки замещающих родите-
лей с помощью дистанционных технологий.

2. Стимулирование общения замещаю-
щих родителей между собой посредством
социальных сетей.

3. Проведение тренингов и семинаров пос-
ле окончания обязательного курса подготовки.

4. Специальная подготовка специалис-
тов по работе с замещающими семьями в
сфере применения дистанционных техноло-
гий обучения.

Мы убеждены, что при условии дидак-
тически грамотного применения дистанцион-
ные образовательные технологии могут ус-
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пешно использоваться в системе обучения
замещающих родителей, являясь составной ее
частью, инновационным компонентом как оч-
ного, так и заочного обучения.
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Abstract. As a result of the study of the content and structural components of ethnic tolerance, the factors
of its formation in society and the features of its upbringing in an interethnic family, the following conclusions can
be drawn. First, to identify the causes and conditions for the formation of ethnic tolerance, it is necessary to
consider the analysis of factors that determine the state of the social and political environment in the field of
interethnic relations, among which are three groups: macro-factors acting at the level of society as a whole, the
national state (historical, political, socio-economic, ethno-cultural and confessional), meso-factors (territorial ethnic
communities and conditions of their interaction) and micro-factors (features and results of ethnosocialization in
families, methods of education). Second, the influence of the interethnic family on ethnic tolerance in society is
determined by two vectors: intra-familial vector associated with the implementation of the ethnosocialization
function in the family as a condition for the formation of a tolerant personality, and external vector focused on the
translation of the family experience of ethno-tolerant behavior, norms and standards of interethnic interaction that
contribute to the formation of ethnic tolerance in society.  Third, the process of influence of interethnic families on
ethnic tolerance in society has not only its own opportunities, but also limitations, which are associated with both
state policy in the field of solving new problems of interethnic relations along with contradictory attitude of society
to interethnic marriages and the problems of forming ethno-tolerant personality within the family.
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ КАК СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ
МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ РЕБЕНКА

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Ольга Юрьевна Тимур
Московский информационно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный

институт, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. В результате изучения содержания и структурных компонентов этнической толерантности,
факторов ее формирования в обществе и особенностей воспитания в межнациональной семье можно сде-
лать следующие выводы. Во-первых, для выявления причин и условий формирования этнической толерант-
ности необходимо обратиться к анализу факторов, определяющих состояние социально-политической сре-
ды в сфере межнациональных отношений, среди которых можно выделить три группы: макрофакторы, дей-
ствующие на уровне общества в целом, факторы национального государства (исторические, политические,
социально-экономические, этнокультурные и конфессиональные); мезофакторы (территориальные этни-
ческие общности и условия их взаимодействия) и микрофакторы (особенности и результаты этносоциализа-
ции в семьях, методы воспитания). Во-вторых, влияние межэтнической семьи на этническую толерантность
в обществе определяется внутрисемейным вектором, связанным с реализацией функции этносоциализации
в семье как условием ее существования, а также формированием толерантной и внешней личности, ориен-
тированной на трансляцию семейного опыта этнотолерантного поведения, норм и стандартов интерэтни-
ческого взаимодействия, способствующего формированию межнациональной толерантности в обществе.
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В-третьих, процесс влияния межэтнических семей на этническую толерантность в обществе имеет не только
свои возможности, но и ограничения, которые связаны как с государственной политикой в области решения
новых проблем в сфере межнациональных отношений, так и с противоречивым отношением общества к
межнациональным бракам и проблемам формирования этнотолерантной личности в семье.

Ключевые слова: межэтническая толерантность, межнациональная семья, этноидентичность, этносо-
циализация, самосознание.

Введение

В связи с тем, что влияние межэтничес-
кого фактора остро ощущается в современ-
ном мире, многонациональные и поликонфес-
сиональные государства все чаще обращают
внимание на формирование толерантности у
молодых людей, направляя внимание к исто-
кам этого процесса – к воспитанию ребенка в
семье. В силу существующей напряженности
на уровне межэтнического восприятия, име-
ющего место в абсолютно разных странах и
государственных институтах, в том числе и в
институте семьи, возникает сложный и болез-
ненный вопрос о том, может ли помочь в вос-
питании толерантности межэтническая семья,
представляющая собой микромир (микромо-
дель) благополучного сосуществования раз-
ных культур, а возможно и религий.

Методы

Для анализа поставленного вопроса сле-
дует рассмотреть ряд факторов этнической
толерантности, так как именно они могут вли-
ять в процессе своего взаимодействия на от-
ношения молодого человека с окружающей
его социальной средой. Анализировать эти
факторы и условия необходимо с опорой на
их уровневый характер, учитывая, что на
макроуровне расположены общество и наци-
ональное государство, на мезоуровне – при-
надлежность к этнической общности, а на
микроуровне находятся референтная группа
(в том числе семья) и личность человека [2].
В этой связи микро- и мезоуровни отвечают
за среду, в которой происходит формирова-
ние этнотолерантности и ее проявление в
межгрупповом социальном взаимодействии
при разнообразных формах и условиях обще-
ния и выстраивания контактов. В свою оче-
редь микроуровень будет характеризовать
личностную этническую сформированность
и ее открытость к толерантному отношению,

которые будут проявляться в качестве лич-
ностных черт человека.

Анализ и результаты

Макроуровень, включающий в себя та-
кие факторы, как политический, социально-
экономический, исторический, конфессиональ-
ный и этнокультурный, определяет проблема-
тику формирования этнотолерантности, учи-
тывая как специфические, так и общие для
всех условия, в том числе и на уровне госу-
дарства. Особо интересным для нас в этой
связи выступает этнокультурный фактор. Раз-
личиям на культуральном уровне свойствен-
но проявляться в совершенно разных сферах
человеческой жизни, однако степень их выра-
женности будет зависеть от ряда условий.
Приведем в пример уровень знаний и особен-
ности их проявления в части, касающейся
представлений о других этносах в оппозиции
«своя» и «чужая» культуры, ярких нацио-
нальных чертах характера, воспитании, мен-
талитете и др. Одновременно с этим разно-
образием факторов исследователи пришли к
обобщающему выводу, что наиболее сильно
различия проявляются на уровне этновоспри-
ятия, когда речь идет о семейно-бытовой сфе-
ре, а также о сфере отдыха и досуга, так как
они (различия) базируются на практике по-
вседневного общения [1]. В связи с этим при-
нято выделять несколько видов этнических
предрассудков, при ориентации на которые
может возникнуть напряженность в процессе
взаимодействия представителей разных этни-
ческих групп [5]. Речь идет о ситуациях, ког-
да формируется стойкое представление о той
или иной этногруппе еще до получения реаль-
ного опыта общения с ней, а также об обоб-
щении знаний о всей нации или национально-
сти, религиозных учениях на основе частного
случая. Различия в вербальных и невербаль-
ных проявлениях коммуникации также могут
быть нетипичны для разных этнических пред-
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ставителей (степень их важности и значимо-
сти, смысловая нагрузка), что в свою очередь
ведет к предубежденности по отношению к
представителям других культур. При всем
этом особенно важным является уровень по-
тенциала межкультурной семьи к адаптации
в связи с изменяющимся миром, глобализа-
цией и скоростью трансформации, которые
имеют существенные проявления в каждом
конкретном социуме [1]. Нельзя оставлять без
внимания то, что и конфессиональные факто-
ры самым тесным образом связаны с куль-
турными феноменами.

Опираясь на широкий ряд научных тру-
дов в области межкультурной психологии и ме-
жэтнической толерантности, на исследования
становления личности, ее самосознания, са-
моидентичности, можно не безосновательно
говорить о том, что межкультурная терпи-
мость и взаимопонимание базируются на эт-
нической самоидентификации как основном
условии межэтнической толерантности. Фено-
мен межэтнической толерантности, как лю-
бую другую сложную структуру личности,
можно рассмотреть через призму ее форми-
рования. Второе рождение личности А.Н. Ле-
онтьев относит к подростковому возрасту,
ураганному периоду жизни молодого челове-
ка, когда закладываются ценностные ориен-
тиры, жизненные взгляды, периоду самого ин-
тенсивного социального взаимодействия и
общения. И пусть часть взглядов изменится,
некоторые установки будут преобразованы
через полученный жизненный опыт, однако
базис будет заложен именно в этот период.
Безусловно, формирование личности – процесс
непрерывный, начинающийся с рождения, но
буря и натиск в его формировании достигают
своего пика именно в подростковом возрас-
те. Многие факторы оказывают влияние на
ценностные взгляды, терпимость, взаимопо-
нимание и толерантность в каждом из жиз-
ненных аспектов, в том числе и в аспекте меж-
культурной толерантности.

Все начинается с семьи, поэтому, если
семья полинациональная, межкультурная, меж-
конфессиональная, то она тем самым, явля-
ясь малой социальной группой, представляет
собой отражение происходящих в глобальном
пространстве изменений в области межкуль-
турного взаимоотношения. Помогает ли на-

личие разных культур в семье в воспитании
толерантности у ребенка или же напротив усу-
губляет интолерантность? Здесь сразу важ-
но внести ясность, что проблемы интолеран-
тного поведения могут произрастать как из
ригидных взглядов и установок семьи в це-
лом, так и из сложностей при столкновении
культур. Поэтому отсутствие толерантности
характерно и для внутрисемейных и межлич-
ностных взаимоотношений. Кажется очевид-
ным, что собой представляет понятие «толе-
рантность», но вместе с тем такая трактовка
как, например, «стремление понять позицию
другой стороны и способность в процессе ди-
алога найти взаимоприемлемое решение», не
всегда работает в процессе непосредствен-
ного контакта двух различных сторон. Г.Х. Хов-
стеде говорил о том, что нет плохой или хоро-
шей культуры, как нет культуры в целом в ка-
честве самого понятия, пока не возникает по-
требность в сравнении двух культур [5]. Для
лучшего понимания условий позитивного раз-
вития межэтнической толерантности стоит
рассмотреть семью как малую группу и в
масштабе социального института.

Важность рассмотрения семьи как соци-
ального института возникает вследствие того,
что среди его функций есть нормативы регули-
рования социальных взаимодействий и устой-
чивых отношений в социуме и в ракурсе межэт-
нического взаимодействия. Внутри данного со-
циального института распространены следую-
щие социальные практики: институт отцовства
и материнства, наследование социального ста-
туса родителей и др. Само функционирование
этих частных подструктур уже ярко окрашено
этнической спецификой. Культуральная харак-
терность проявлений находит свое выражение в
традициях, ритуалах, обрядах, нормах поведе-
ния и в воспитании детей. И речь здесь идет не
только о полярных культуральных позициях, раз-
личных конфессиональных правилах, но и о слож-
ностях поиска толерантного подхода даже внут-
ри одной религиозной общности. Так, отноше-
ния к воспитанию ребенка могут отличаться не
только у родителей различных культур и конфес-
сий, но и у одноконфессиональной семьи, где суп-
руги – представители различных регионов про-
живания (например, представители исламских
традиций (уроженцы Афганистана и Таджики-
стана) или православные греки и русские).
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Несомненно, межнациональные семьи
весьма разнообразны, однако им присущи и
общие черты [1]. Поликультурность быта –
процесс, когда происходит смешение или со-
четание культурных традиций, праздников,
обрядов, формирование новых языковых прак-
тик, норм поведения и общения, что способ-
ствует воспитанию принятия инаковости дру-
гого, уважения и толерантного отношения к
его культуральным традициям. Изменения,
касающиеся поколенческой структуры, не ос-
тавили в стороне и кросскультурные семьи.
Все реже в наши дни можно встретить дома,
где несколько семей проживает совместно.
Это обусловлено иным качеством жизни со-
временных семей в сравнении с прежними
условиями, большими возможностями в со-
циально-экономическом плане. Однако «от-
пустить» своих детей для ведения самосто-
ятельной жизни – это новый шаг для консер-
вативных семей со строгими правилами сле-
дования своим культурным традициям. Са-
мостоятельная жизнь супругов таким обра-
зом имеет оборотную сторону, выражающу-
юся в их неразделенной с другими членами
семьи ответственности за воспитание ново-
го поколения в том числе и в части, касаю-
щейся межэтнической и межконфессиональ-
ной толерантности.

Воздействие различных внешних факто-
ров беспрерывно влияют как на ребенка, так
и на всех членов семьи. Особо чувствитель-
ными в этом смысле оказываются межкуль-
турные партнеры, так как сумма этих факто-
ров удваивается. Как самими родителями /
супругами, так и их детьми усваивается
культура среды, где те проживают, а также
культура семейного этноса, и это сочетание
впоследствии часто транслируется новыми
поколениями.

Раньше, как правило, при вступлении в
межэтнический / межкультурный (межконфес-
сиональный) брак один из супругов принимал
веру, а значит и весь порядок жизнеустрой-
ства партнера. В связи с  этим становилось
меньше разногласий. Сейчас такая практика
встречается реже (хотя некоторые общеми-
ровые религии требуют соблюдения этого пра-
вила и в наши дни). Возможно, в современ-
ном обществе становится гораздо легче най-
ти точки соприкосновения для двух разнокуль-

турных супругов, однако все подводные кам-
ни, не проявившие себя ранее, всплывают на
поверхность при появлении на свет первенца.
В такой ситуции и в однокультурных семьях у
супругов могут вспыхнуть межличностные и
внутриличностные конфликты при выборе сти-
ля воспитания, гендерных ролей, восприятия
собственного статуса родителя и статусной
роли своего супруга / супруги. Масса вопро-
сов и препятствий привнесены супругами из
своего жизненного опыта и присущего стиля
воспитания детей в их кровных семьях. Все
успехи и неудачи, достижения и отставания
своего ребенка воспринимаются родителями
как личные, переживаются остро и болезнен-
но. Если к этому моменту у супругов меж-
культурного брака были разногласия, после
рождения первого ребенка они могут достичь
своего максимума.

На становление личности ребенка, на его
толерантное отношение к другим людям и
детям его круга общения огромную роль ока-
зывают факторы социальной среды [4]. Та-
кой фактор, как «образ мыслей» выступает в
качестве социально-психологического аспек-
та самого образа жизни семьи. Его характер-
ными особенностями являются: имеющиеся
в семье установки, мотивы и потребности, си-
стема ценностей, которые должны быть ори-
ентированы на реальные возможности по жиз-
необеспечению. При этом образ мыслей се-
мьи напрямую соотносится с условиями и
уровнем жизни. Важно отметить готовность
самих супругов интегрировать в свое миро-
воззрение особенности культуральных отли-
чий своего партнера, насколько адекватно и
открыто они воспринимают свои отличия и по-
зволяют другому проявлять себя таким, ка-
ковым он является. Если в этом вопросе про-
исходит «война миров», то, взрослея, ребенок
либо выберет одну из родительских сторон
(позицию более сильного родителя, подавля-
ющего своим авторитетом все иные, отлич-
ные от его условной субъективной нормы, от-
клонения в поведении партнера), либо иден-
тифицирует себя с более слабой и подавлен-
ной стороной, выбирая в качестве основного
критерия чувство жалости и сострадания),
либо отвергнет все. В данном случае мы мо-
жем говорить не о расширении толерантнос-
ти и интеграции двух культур, а о типичном
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расслоении семейной иерархии, треугольнике
Карпмана, и тяжелом детстве ребенка, что
может быть характерно и для семьи одной
этногруппы. Тогда речь идет не о трудностях,
привнесенных в брак разностью культур, а о
сложностях, возникающих в связи с несочета-
емостью личностных черт партнеров.

На психику каждого члена семьи ока-
зывает свое влияние и степень сформирован-
ности у семьи уровня адаптации ценностных
семейных ориентиров, установок и целей. Ри-
гидность и нонконформизм в самом жестком
их проявлении также уводят ребенка от воз-
можности расширения взглядов на жизнь, гиб-
кости и толерантности. Немаловажной при
этом остается готовность супругов (именно
супругов, а не родителей) к изменениям в про-
фессиональной сфере их деятельности. Име-
ет значение, насколько видоизменяются их
роль и статус с рождением ребенка, как сра-
батывают / не срабатывают гендерные и ро-
левые стереотипы, насколько каждый из суп-
ругов готов их принять (женщина после ро-
дов должна оставаться в длительном дек-
ретном отпуске, не имеет права продолжить
карьеру; мужчина становится единственным
добытчиком и т. д.)

У «образа общения» семьи также есть
свои характерные особенности. Например,
насколько семья открыта для коммуникации,
обмена мнениями и опытом с социальной сре-
дой, насколько допустимы личностно-интимное
общение и межличностная коммуникация в
целом. Если в культуре супругов есть согла-
сие в этом вопросе, если они одинаково от-
крыты или имеют одинаковые границы и не-
высокую степень открытости к внешнему
миру, то такую же позицию они будут транс-
лировать своим детям в статусе родителей.
Если у супругов нет единой модели, приемле-
мой для обеих сторон, то и трансляция пози-
ций будет противоречивой и сложной для по-
нимания и усвоения ребенком. Принимая ок-
ружающий мир и социум как подходящий, воз-
можный для общения, нахождения друзей и
партнеров, родители тем самым будут рас-
ширять границы возможных контактов и у
своего ребенка, «не закрывая» его в систему
общения только со «своими» (так как только
они «правильные», «хорошо воспитанные»
и т. п.). Важно помнить и о степени нефор-

мальности отношений между членами семьи,
а также об уровне развитости их рефлексии,
эмпатии и идентификации. Чем выше разви-
тость таких механизмов у родителей и чем
больше они уделяют этому внимание при вос-
питании своих детей, тем толерантнее они вы-
растают. Умение встать на позицию другого,
«обуться в его туфли и пройти его дорогу» –
сложный навык, дарящий широкие возмож-
ности мудрого понимания других людей и жиз-
ни в целом.

Особое место отводится сохранению
родителями своей этнической принадлежно-
сти: насколько ярко они ее демонстрируют,
насколько готовы ассимилировать опыт, тра-
диции, устои другого; есть ли здесь место
готовности сочетать, понимать, допускать
культуральные аспекты партнера или же на-
против удерживать жесткие позиции по ус-
тановлению иерархической лестницы куль-
турных проявлений в семье (например, до-
пустимо ли читать сказку «Три поросенка» в
семье, где супруг исповедует Ислам и др.);
происходит ли в этом случае борьба между
супругами на этой почве неприязни и жела-
ния доказать, чья культура лучше, или взаи-
мопонимание и допустимость ряда факторов
не сталкивается с непреодолимым запретом.
При положительном ответе перед нами ока-
жется ребенок, который сможет понимать и
отличать культуральные особенности разных
людей, допускать их проявления, не пережи-
вая внутренние тяжелые и болезненные кон-
фликты по принятию или отклонению этого
факта (можно ли дружить с детьми другой
национальности, религии, при этом не беспо-
коясь о потери своей идентичности или на-
рушениях «правил», присущих его националь-
ности / конфессии / семье).

Сами традиции семьи могут отличаться
от тех, что транслируются религиозными воз-
зрениями или общекультурными догмами, и
при этом они могут быть во много раз крепче
и нерушимее, чем общеизвестные догмы.
Именно из семьи будут происходить нормы и
правила поведения, общения, уважения. Вы-
сокие нравственные качества и толерантное
отношение также берут свои истоки в семей-
ном воспитании.

Конструктивность воспитания в семье,
по мнению ряда исследователей [1; 4], фор-
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мируется под влиянием частных социально-
психологических факторов. Среди них первая
роль отводится представлениям родителей об
эталоне воспитания ребенка: что именно каж-
дый из родителей в это вкладывает, какие
черты хочет видеть в ребенке, относится ли
он к нему как к индивидуальности или стара-
ется привести его к некоторой усредненной
норме; развивает в нем только какие-то опре-
деленные навыки или личностные характери-
стики. Предпочтение, как правило, в этом слу-
чае может отдаваться группе нравственных
качеств, но и навыки (особенно в современ-
ный период жизни, когда мода на профориен-
тированность начинается с ранних лет жизни)
не остаются без внимания. Если в одной из
культур межэтнического супружества важно
то место, которое займет ребенок при усло-
вии достижения им успехов в области знаний,
то такой родитель будет развивать и воспи-
тывать в нем это, организовывать его жизнь
соответствующим образом. В противополож-
ность ему, второй родитель может в большей
степени быть озабоченным его духовным и
религиозным воспитанием – водить на специ-
альные занятия, заниматься с ним сам. Если
у супругов есть обоюдный взгляд на это, если
они уважительно относятся к мнению друг
друга, дают ребенку посильные свободы, в
состоянии услышать его потребности и же-
лания, ребенок будет развит разносторонне, а
значит будет в состоянии с пониманием отно-
ситься к интересам и потребностям других,
быть толерантным к людям и самому себе.
Не менее значимы и гендерные стереотипы
при воспитании детей, отношение к предрас-
положенности к полу ребенка в семье: что мо-
гут или не могут девочки и мальчики, кому и
с кем предписано расти и в каких условиях,
чем можно или нельзя заниматься детям обо-
их полов в разных культурах (может ли мама
или папа позволить девочке пойти в секцию
бокса, а мальчику заниматься вокалом; до-
пустимо ли девочке заниматься плаванием,
обнажая при этом руки и ноги).

Крайне важен в межкультурных семьях
уровень того, насколько супруги в состоянии
при различных ситуациях оставаться тактич-
ными по отношению друг к другу, применяют
ли они на практике знания о той или иной фор-
ме поведения, знают ли о психологических по-

следствиях такого поведения для партнера по
общению, обучают ли этому ребенка, просве-
щают ли его в плане отношения к представи-
телям других наций и конфессий.

Необходимо помнить и учитывать моти-
вы рождения ребенка в семье, это могут быть:

1) культуральные правила устройства
семьи (поженились и необходимо сразу иметь
детей, что будет свидетельством здоровья
супругов и их серьезного отношения к браку);

2) стремление стабилизировать отноше-
ния между супругами;

3) соотнесение своей семьи с другими
семьями и нежелание выделяться (у всех есть
дети, у нас нет);

4) получение льгот (для улучшения жи-
лищных условий, материальной государствен-
ной поддержки);

5) давление родителей;
6) воспитание достойного наследника как

цель жизни;
7) стремление «привязать» жену к

дому [4].
Здесь опять же во многом, если не в пер-

вую очередь, срабатывают модели и стерео-
типы, усвоенные супругами в своих культу-
ральных ореолах. Будут ли они схожими, ком-
промиссными или агрессивно-противоречивы-
ми зависит от изначального стиля общения
супругов. Дети, растущие в поликультурной
семье, где супруги относятся друг к другу с
уважением и взаимопониманием, где родите-
лями транслируется такое же понимание и
уважение к ребенку, имеют высокие шансы
вырасти толерантными, с большим пулом
жизненных стратегий, позволяющим оставать-
ся собой и прислушиваться к потребностям
других людей.

Межэтническая семья сама по себе, в
силу своего полинационального состава, вы-
ступает в качестве условия для формирова-
ния этнотолерантности. Новые образцы и
нормы, которые формируются в условиях
интеграции двух и более культур, уже на пер-
вых этапах становления личности трансли-
руются ребенком в виде понимания различий
в этносах, религиях и культурах. Вместе с
тем формируются (при успешном варианте
семейного взаимодействия), усваиваются и
интериоризируются такие значимые понятия,
как равенство разных культур и этносов, а



20 Artium magister. 2021. Т. 21. № 1

О.Ю. Тимур. Межнациональная семья как среда формирования межэтнической толерантности ребенка

также непреложная ценность личности каж-
дого человека, вне зависимости от его кон-
фессиональной принадлежности, националь-
ности, региона проживания и т. п.

С одной стороны, сама межкультурная
семья выступает как иное новое поле равен-
ства этнических культур, происходит взаимо-
проникновение этносов, создание нового про-
странства, в границах которого мирно живут
этносы и их культуры, в том числе со своими
религиозными предпочтениями. С другой
стороны, семья реализуется в качестве сре-
ды формирования этносоциализации такой
личности.

Сама этнотолерантность имеет исто-
ки в этнической социализации [1]. В стабиль-
ные периоды этническая социализация име-
ет литический характер, не позиционируется
ярко, не противопоставляется, не выступа-
ет главным фактором социализации в целом.
Однако в ходе социализации, когда обостря-
ются политические, межнациональные про-
цессы, потребность и важность этносоциа-
лизации возрастает. Моноэтнические семьи
также сталкиваются с этносоциализацией,
но у них это, как правило, имеет ситуатив-
ный характер в силу возникновения каких-
либо событий (переезд в новую страну, при-
ток мигрантов в регион их проживания
и т. п.). Этническая социализация в меж-
культурной семье неотрывна от процесса со-
циализации в целом. В свою очередь социа-
лизация базируется на адекватно сформи-
рованном самосознании и от того, насколь-
ко развиты подструктуры самосознания у
детей, зависит успешность социализации в
целом и этносоциализации в частности. От-
несение себя к тому или иному этносу, осоз-
нание своей принадлежности к чему-то и от-
личительности от других входят в работу
когнитивной подструктуры самосознания
при формировании «Я-концепции». При со-
четании когнитивного и аффективного ком-
понентов самосознания, при развитии реф-
лексии и стремлении к самопознанию воз-
можно появление этносамоидентичности.
Формируя самоопределение, личность тем
самым вырабатывает способы, которым она
отдает предпочтение в коммуникативной
сфере (поведенческая подструктура само-
сознания). От успеха в развитии всех этих

факторов будет зависеть то, на сколько ус-
пешно сможет ребенок адаптироваться и
социализироваться. От того, каким он себя
представляет, как оценивает себя, будет за-
висеть и то, насколько толерантен он будет
по отношению к другим, с каким успехом
ребенок в межкультурной семье сможет ре-
ализовывать себя в контексте устойчивого
общественного нормативного порядка, пра-
вил и ожиданий от взаимодействия с други-
ми. Еще раз подчеркнем, что этносоциали-
зация формируется и базируется на этничес-
кой самоидентичности человека.

Заключение

Вернемся к тому, что пик активности в
формировании самосознания происходит у
детей в период подростничества. К этому
времени уже практически сформированы мно-
гие компоненты самосознания, в том числе и
этническая идентичность. В свою очередь
яркость проявления этнической идентифика-
ции обеспечивает не столько сходство / отли-
чие ребенка от родителей, сколько сам фак-
тор воспитания. Это непременно проявляется
в высказываниях одобрения / неодобрения
ценностей и форм поведения по отношению к
одной из родительских культур (вплоть до при-
нятия или непринятия гастрономических пред-
почтений, проведения общемировых, внекон-
фессиональных праздников (например, Новый
год) или отказа от этого.

Именно семья (межкультурная семья в
еще большей степени) выступает гарантом
формирования у ребенка межэтнической то-
лерантности или интолерантности. На самых
ранних этапах детьми усваивается гордость
за свою принадлежность к социуму, стыд за
нарушения общественных правил, стремление
к поддержанию социальных контактов. Имен-
но в полинациональной семье ребенок учится
самовыражению, усваивая изначально на эмо-
циональном уровне, а позднее и на когнитив-
ном, осознанном уровне, нормы толерантного
межкультурного общения.

Мы помним о том, что у детей-билинг-
вов и тех, кто усваивает только язык одного
из родителей формирование этноидентичнос-
ти может носить противоречивый характер.
С одной стороны, ребенок может управлять
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своими наклонностями в зависимости от скла-
дывающейся ситуации, принимать или отме-
жевываться от одной из культур родителей или
же и от социума (если не принимает культуру
родителя в среде проживания); с другой сто-
роны, возможно диффузное усвоение своей эт-
нопринадлежности как некой космополитнос-
ти или же полный отказ от отнесения себя к
числу какого-либо этноса [5]. На процесс са-
моидентификации и на становление этничес-
кого самоопределения влияет большое число
факторов воспитания: подражание, развитие и
саморазвитие, принуждение. От типа воспи-
тания, распределения родительских ролей и
позиций будет зависеть и характер усвоения
ребенком его этнопринадлежности. При авто-
ритарном воспитании, для которого характер-
ны принуждения, угрозы, наказания, домини-
рование, воспитание в духе конформизма и
подчинения, этническая принадлежность бу-
дет навязана ребенку, и уже свой сознатель-
ный и свободный выбор он сможет сделать
только будучи взрослым человеком. При де-
мократическом стиле воспитания, когда име-
ют место свобода выбора и возможность
проявления своих желаний и мнения, этничес-
кое самоопределение начинает базировать-
ся на выборочном усвоении норм и традиций
обоих родителей, проистекая из опыта совме-
стной жизни. Соответственно, и общение ре-
бенка, его толерантное отношение к инако-
вости сверстников и других участников со-
циального взаимотношения будут склады-
ваться естественным путем [3]. Разумеет-
ся, стили и типы воспитания не ограничива-
ются приведенными выше примерами, одна-
ко их вполне достаточно, чтобы понять ос-
новную мысль принятия толерантных взгля-
дов ребенком или выбор им интолерантного
отношения к другим.

Если родителями транслируются пози-
тивные установки на взаимодействие и взаи-
мопонимание различных этносов, на такое же
конструктивное взаимодействие с представи-
телями других этносов за пределами семьи,
то и ребенком интериоризируются данные
модели, которые в последствии он применяет
в повседневной жизни. Родители, будучи зна-
чимыми лицами в жизни ребенка (в норме),
выступают в качестве образчиков толерант-
ного отношения друг к другу и к инаковым

представителям социума. Вместе с тем меж-
культурная семья может транслировать ре-
бенку толерантное отношение к определенно-
му числу этногрупп или только к тем этносам,
чьими представителями они являются.

В любом случае воспитание в ребенке
этнотолерантного поведения и стремления к
межкультурным взаимоотношениям – это про-
цесс двустороннего взаимодействия, где ак-
торами коммуникации выступают не только
члены межэтнической семьи и их отношение
к обществу, но и окружающий их социум и его
настрой к таким полинациональным семьям.
Имеет значение, насколько само общество го-
тово принимать такие семьи и детей, рожден-
ных в этих семьях. Ведь часто можно видеть
предвзятое отношение детей из монокультур-
ных семей к метисам из межкультурных бра-
ков, что естественно проистекает из позиции
их родителей. В связи с чем культурную эт-
ническую толерантность необходимо воспи-
тывать и регулировать на всех уровнях и во
всех аспектах социального взаимодействия.
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Abstract. Against the backdrop of active globalization and informatization of society, there is a need to train
highly qualified specialists capable of successful functioning in the international labor market. In this regard, the
need for integration of different approaches, of traditional and innovative methods of education also arises in the
education system. Distance education is becoming the priority orientation of the modern educational process. The
purpose of this study is to review the domestic and foreign experience of distance education in synchronic and
diachronic aspects. The article analyzes the domestic and foreign experience of distance education, highlights its
characteristic features, presents the basic principles of distance education. The analysis of the foreign and domestic
experience of distance education shows that if it is organized in accordance with all the requirements, the
effectiveness of the educational process in the distance format will be comparable to full-time education.
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Аннотация. В контексте активной глобализации и информатизации общества возникает необходимость
в подготовке высококвалифицированных специалистов, способных успешно функционировать на междуна-
родном рынке труда. В связи с этим в системе образования также назревает необходимость интеграции
различных подходов, сближения традиционного и инновационного методов обучения. Дистанционное обу-
чение становится приоритетной ориентацией современного образовательного процесса. Цель данного ис-



24 Artium magister. 2021. Т. 21. № 1

А.В. Аржановская, Ю.И. Линькова. Отечественный и зарубежный опыт дистанционного образования

следования заключается в обзорном анализе отечественного и зарубежного опыта дистанционного образо-
вания в синхроническом и диахроническом аспектах. В статье анализируется отечественный и зарубежный
опыт применения дистанционного обучения; выделяются его характерные особенности; представлены ос-
новные принципы дистанционного образования. Анализ зарубежного и отечественного опыта дистанцион-
ного обучения показывает, что, если оно организовано с учетом всех требований, то эффективность учебно-
го процесса в дистанционной форме будет сопоставима с очной формой обучения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, ИКТ, интерактивность, информатизация, глобализация.

Введение

Активные процессы глобализации, ин-
форматизации и интенсивное развитие меж-
дународного сотрудничества затрагивает
практически все сферы жизни современно-
го общества: экономическую, политичес-
кую и культурную. В этом контексте подго-
товка высококвалифицированного кадрово-
го потенциала, способного успешно функци-
онировать на мировом рынке труда, явля-
ется одним из приоритетных направлений го-
сударственной политики.

Подобные тенденции требуют принятия
незамедлительных мер по совершенствованию
политики в области образования посредством
внедрения новых информационных технологий
и расширения традиционных форм организации
образовательного процесса, акцентуализируя
при этом дистанционный формат.

Методы

Авторы применяют описательный под-
ход, литературный обзор использования дис-
танционных технологий в образовании; интер-
претацию, сопоставление и описание научных
исследований дистанционного образования.

Анализ дистанционного образования
в синхроническом и диахроническом

аспектах

Сегодня интерес к использованию дис-
танционных технологий в образовании значи-
тельно вырос, о чем свидетельствуют много-
численные труды, рассматривающие данное
явление [7]. В качестве объекта исследова-
ния выступают: методология, практики ис-
пользования и перспективы развития ДО [6];
социальные аспекты ДО [2] формирование
модели образовательной информационной сре-
ды [3] и т. д. В данной работе остановимся

на рассмотрении дистанционного образования
в России и за рубежом.

Несмотря на тот факт, что современная
образовательная система характеризуется
интенсивным развитием дистанционных тех-
нологий, в отечественной и зарубежной педа-
гогической литературе не представлено уни-
фицированной номинации явления «дистанци-
онное обучение (дистантное образование –
distant education, дистантное обучение – distant
learning, телеобучение – teletraining). В связи
с тем, что на данный момент в сети можно
найти большое количество курсов повышения
квалификации, различных образовательных
курсов, для многих педагогов важным стано-
вится вопрос о невозможности отождествле-
ния понятий дистанционного образования и
самообразования, так как при самообразова-
нии обучающийся сам осваивает программу,
исходя из собственных сил. Анализируя пред-
ложенные понятия, мы приходим к выводу, что
наиболее употребительным термином явля-
ется «дистанционное обучение» [1].

Дистанционный формат представляет
собой такую форму организации учебного про-
цесса, при которой осуществляется удаленное
интерактивное взаимодействие трех ключе-
вых «участников»: педагогов, учащихся и ин-
формационных ресурсов, которое осуществля-
ется в условиях реализации средств инфор-
мационно-коммуникативных технологий
(ИКТ). Иными словами, при использовании
данного формата, преподаватель составляет
определенный учебный сценарий, базирую-
щийся на возможности самостоятельного обу-
чения студента в системе дистанционного
образования, поддерживая интерактивное вза-
имодействие посредством различных средств
телекоммуникации.

В зарубежных странах основную роль
в развитии системы дистанционного обуче-
ния сыграло создание в 1969 г. Открытого
университета Великобритании (UKOU), ко-
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торый на сегодняшний день является одним
из мировых лидеров в сфере электронного
образования.

В России тенденция дистанционного обу-
чения начинает появляться уже в 1907 и 1908 гг.
в Мореходной школе г. Находка и в Московс-
ком народном университете им. А.М. Шаняв-
ского. Только с 1917 г. данная модель получа-
ет широкое распространение, в большей сте-
пени как консультационная модель дистанци-
онного обучения, более известная как заочное
обучение. Данное явление проявляет себя в
создании в 60-е гг. XX в. в Советском Союзе
11 заочных университетов. Страны Централь-
ной и Восточной Европы последовали модели
СССР после Второй Мировой войны. Китай в
1979 г. создал Национальную сеть радио- и те-
левизионных университетов, что было необхо-
димо для вовлечения большего количества
граждан в образовательный процесс.

В настоящее время большинство веду-
щих университетов Европы работают в сфе-
ре дистанционного обучения. Дистанционное
обучение существует наряду с традиционны-
ми формами обучения, ассимилирует их опыт
и обладает большим потенциалом, который
так необходим, чтобы быстро реагировать и
отвечать на постоянно меняющиеся информа-
ционные реалии. Анализируя отечественный
и зарубежный опыт применения дистанцион-
ного обучения, можно выделить его характер-
ные особенности:

– гибкий график занятий, позволяющий за-
ниматься в удобное время и в удобном темпе;

– модульный принцип, позволяющий фор-
мировать индивидуальный учебный план, ко-
торый отражает индивидуальные предпочте-
ния обучающегося;

– совмещение обучения и профессио-
нальной деятельности;

– дистанционность – возможность тер-
риториально не зависеть от нахождения об-
разовательного учреждения;

– рентабельность (дистанционное обуче-
ние в 1,5–2 раза дешевле других форм обра-
зования);

– использование инновационных инфор-
мационных технологий.

Все эти особенности показывают пре-
имущества данной формы обучения над дру-
гими, но при этом предъявляют определенные

требования как к преподавателю, так и к обу-
чающемуся.

Основным принципом, который характе-
ризует дистанционное обучение, является ин-
терактивность, которая представляет собой
взаимодействие:

– преподаватель  обучающиеся;
– обучающийся  обучающийся;
– обучающиеся  информационные

средства обучения.
В традиционном обучении преподава-

тель – единственный источник распростра-
нения знаний, в дистанционном – он приоб-
ретает роль тьютора, наставника. По мне-
нию Е.С. Полат вместо термина «тьютор»
лучше употреблять термин «преподаватель
дистанционного обучения», но разница в тер-
минологии не должна повлиять на квалифи-
кацию педагогических кадров [4]. Таким об-
разом, предлагается большее внимание уде-
лять не только основам традиционной педа-
гогики, но и инновационным технологиям.
В связи с этим актуальным становится профес-
сиональная переподготовка научных кадров.

Основным принципом современного об-
разования является принцип гуманизма. Ди-
станционное обучение позволяет реализовы-
вать данный принцип в полном объеме: обу-
чающиеся, не имеющие финансовой воз-
можности, либо имеющие ограниченные фи-
зические возможности, могут получить об-
разование в дистанционном формате в учеб-
ных заведениях, вне зависимости от их ме-
стонахождения и графика учебных занятий.
При реализации данного принципа образова-
тельный процесс обращен к человеку и со-
здает благоприятные условия для индиви-
дуальных траекторий обучения без жестких
ограничений во времени, месте нахождения
и финансовых возможностей. В настоящее
время дистанционное обучение показывает
свою состоятельность, так как доля само-
стоятельной работы обучающихся увеличи-
вается, в связи с этим возрастает их вовле-
ченность в интерактивный процесс обуче-
ния. Кроме того, актуальность дистанцион-
ного обучения в наше время обусловлена не
только интересом школьников, собирающих-
ся поступать в высшее учебное заведение,
но и людей, получающих второе высшее об-
разование. Дистанционное обучение стано-
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вится очень актуальным в сравнении с тра-
диционными формами обучения, поскольку
появляется шанс совместить работу и уче-
бу в другой стране с минимальными эконо-
мическими затратами.

При этом стоит отметить, что при дис-
танционном обучении важен сам образова-
тельный процесс, представляющий собой
межличностное, взаимодействие в форме ди-
алога между преподавателем и студентом, а
также между обучающимися.

Данное взаимодействие в рамках обра-
зовательного процесса, позволяет сформиро-
вать из обучающегося будущего профессио-
нала. Для достижения данного результата не-
обходим баланс, при котором с одной сторо-
ны должен быть контроль учебной деятель-
ности молодого специалиста, с другой – пло-
дотворное сотрудничество преподавателя и
студента. Этот баланс позволит учебной де-
ятельности перейти в профессиональную, а
студенту стать молодым специалистом.

Дистанционное образование развивает-
ся по двум основным тенденциям:

– соединение традиционного образования
с новейшими информационными технологиями;

– создание новой модели обучения, на-
правленной на новые потребности в образова-
нии специалиста XXI века.

Заключение

Анализ зарубежного и отечественного
опыта дистанционного обучения показывает,
что, если оно организовано с учетом всех тре-
бований, то эффективность учебного процес-
са в дистанционной форме будет сопостави-
ма с очной формой обучения [5].

Таким образом, опыт зарубежных стран
в реализации дистанционного обучения может
быть применен в российской системе дистан-
ционного обучения, которое развивается в свя-
зи со стремлением людей совершенствовать-
ся и получать новые знания у специалистов
разных стран, при этом совмещая учебу и по-
вседневную жизнь. Основное внимание долж-
но быть обращено на то, чтобы дистанцион-
ное обучение, являясь интерактивным, не пе-
решло в самообразование, целенаправленная и
контролируемая преподавателем интенсивная
самостоятельная работа обучающегося дол-

жна идти в совокупности с межличностным
взаимодействием преподавателя и студента.
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Abstract. The use of information and communication technologies in education can play a crucial role in
providing new and innovative forms of support to both the learning process and its participants. This is directly
related to distance learning, since it is technologies that ensure the continuity of the educational process, make it
innovative, dynamic and effective. Choosing a platform for online classes can be a determining factor, but not a
momentary solution, relying only on technical characteristics. The article describes the experience of working with
distance learning systems, which made it possible to evaluate their advantages and disadvantages. The choice of
the platform is due to the situation, goals and objectives of a certain type of activity and course as a whole. The use
of technologies provides the opportunity to use distance learning not only as an additional component of the
educational process, but also as an independent form of training.
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Аннотация. Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании мо-
жет сыграть решающую роль в предоставлении новых и инновационных форм поддержки, как процессу
обучения, так и его участникам. Это имеет непосредственное отношение к дистанционному обучению,
так как именно технологии обеспечивают непрерывность учебного процесса, позволяют сделать его ин-
новационным, динамичным и эффективным. Выбор платформы для проведения online занятий может
стать определяющим фактором, но не сиюминутным решением, полагаясь лишь на технические характе-
ристики. В статье описан опыт работы с системами дистанционного обучения, который позволил оценить
их преимущества и недостатки. Выбор платформы обусловлен ситуацией, целями и задачами определен-
ного вида деятельности и курса в целом. Использование технологий предоставляет возможность использо-
вать дистанционное обучение не только как дополнительный компонент учебного процесса, но и как
самостоятельную форму обучения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, электронное обучение, синхронный метод, асинхронный
метод, электронная библиотека, виртуальная обучающая среда, видео-/аудиоконференция, методы интерак-
тивного обучения.

Введение

Образование, особенно высшее, всегда
рассматривалось как ведущий фактор соци-
ального и экономического развития. Совре-
менное общество не исключение, так как по-

прежнему, в центре внимания находится че-
ловек, способный к поиску и освоению но-
вых знаний и принятию нестандартных ре-
шений [4].

Стремительное развитие технологий, в
свою очередь, делает образование более



Artium magister. 2021. Vol. 21. No. 1 29

S.A. Bobrovskaya. The Use of Technologies in Distance Learning: The Choice of the Online Platform

доступным и эффективным, что в резуль-
тате позволяет повысить уровень подготов-
ки выпускников [1]. По мнению многих спе-
циалистов, актуальным является внедрение
в систему высшего образования инноваци-
онного подхода, который предполагает ис-
пользование новых методов,  методик,
форм, технологий, то есть введение элемен-
тов электронного – e-learning – (с помощью
Интернета и мультимедиа) и дистанцион-
ного (на расстоянии, с использованием раз-
личных средств связи) обучения. Традици-
онные формы организации учебного процес-
са, такие как, лекции, семинары, лаборатор-
ные, практические занятия и т. д., в режи-
ме online во многом отличаются от привыч-
ных занятий.

Форматы и сервисы

Дистанционное образование предполага-
ет использование двух форматов: асинхронное
(offline) и синхронное (online) обучение. Как по-
казывает практика, именно комбинирование этих
форматов позволяет сделать процесс обучения
максимально эффективным [5].

При асинхронном обучении (с задерж-
кой во времени) предоставление и получение
информации осуществляется при помощи
сервисов электронной почты (как правило,
корпоративной) и электронной библиотеки.
Использование сервисов электронной почты
позволяет:

– реализовать дифференцированный под-
ход к обучению;

– предоставлять необходимый учеб-
ный материал, в формате Word, PDF и др.,
или ссылки на соответствующий интернет-
ресурс;

– осуществлять рассылку заданий, ком-
ментариев к проверенным работам;

– отвечать на вопросы обучающихся;
– проводить тестирование;
– обсуждать орг. вопросы.
С помощью сервиса электронной библио-

теки можно воспользоваться необходимой
литературой (книги, документы, публикации
и т. д.) для самостоятельной работы:

– подготовки к занятию, тестированию;
– выполнению проекта;
– написанию научной работы.

Синхронный формат предполагает при-
сутствие и общение преподавателя и сту-
дента в режиме реального времени. Для это-
го, в первую очередь, необходимо опреде-
литься с выбором СДО (система дистанци-
онного обучения), интернет-платформы, ко-
торая позволит грамотно организовать про-
цесс обучения.

Интернет-платформы:
преимущества и недостатки

Существует множество СДО, выбор ко-
торых обусловлен целями и задачами курса
или направления подготовки в целом. Имея
опыт работы с разными платформами, мож-
но сказать, что каждая имеет как преимуще-
ства, так и недостатки [2].

Виртуальная обучающая среда Moodle –
это платформа для разработки образователь-
ных сайтов. Внутри сайта возможно созда-
ние отдельных курсов и уроков с материа-
лом, готовым к использованию, что и явля-
ется одним из преимуществ. Единожды вой-
дя в систему, у студента есть возможность
ознакомиться с необходимым материалом
(например, прикрепленным учебником), по-
лучить задание, а после, выполнив его, при-
крепить ответ и получить оценку и коммен-
тарии преподавателя. Эта система позволя-
ет заполнять анкеты, вести журнал выпол-
ненных работ, использовать новые виды об-
разовательной деятельности, такие как тес-
ты Hot Potatoes, обсуждение в Форуме и со-
вместное редактирование. У преподавате-
ля появилась возможность отслеживать про-
цесс самостоятельной работы студента, а у
студента – возможность получить объектив-
ную оценку.

Очевидно, что Moodle имеет целый ряд
преимуществ:

– доступность, безопасность, гибкость
системы;

– развивающее, интерактивное обучение;
– индивидуализация;
– доступность, наглядность, вариатив-

ность информации;
– многократное повторение;
– самоорганизация;
– асинхронное и синхронное общение;
– объективная оценка знаний.
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Следует отметить ряд недостатков,
которые снижают эффективность работы
системы:

– повышенные требования в производи-
тельности компьютера;

– снижение скорости при большом коли-
честве участников;

– ограничен размер документа / ресурса;
– недостаток взаимодействия участ-

ников;
– возможности оценки знаний ограни-

чены.
Несмотря на все существующие недо-

статки, Moodle остается самой популярной си-
стемой дистанционного образования, как в
России, так и за рубежом. Очевидно, что ис-
пользование Moodle зависит от определенной
ситуации, ваших целей и запросов.

Программа Zoom – это платформа для
организации видеоконференций.

Как основное преимущество этой плат-
формы следует отметить возможность груп-
пового общения, есть возможность проведе-
ния видеоконференций до 100 участников. Та-
кая опция, как Запись видеоконференции мо-
жет быть актуальна для проведения лекций.
Также стоит отметить простоту и доступность
системы, программа существует как отдель-
ное приложение для компьютера, есть версии
для смартфонов, что позволяет пользоваться
Zoom в любой момент на любом устройстве.
Особенностью Zoom является использование
виртуальной доски, что позволяет не только
преподавателю объяснять материал, но и сту-
денту работать «у доски». Можно включать
демонстрацию не всего экрана, а отдельного
окна, при этом можно писать поверх изобра-
жения, то есть преподаватель или студенты
могут в процессе занятия делать пометки в
пособиях и учебниках.

Самый большой недостаток приложе-
ния – оно платное, а бесплатный тариф имеет
ограниченное время видеоконференции – до
40 минут. По истечении этого времени конфе-
ренцию  нужно создавать заново, переходить
на платный тариф или устраивать перемену.
Часто отключение случается во время обсуж-
дения, что нарушает ход занятия.

Платформа, которая на данный момент
является нашим приоритетом, это Discord,

популярное приложение для группового чата,
изначально разработанное для геймеров как
место для общения и создания сообщества.
Discord состоит из серверов, каждый из ко-
торых может иметь несколько каналов (тек-
стовый и голосовой) и посвящен отдельной
теме. Доступ к серверу можно получить
только по приглашению, каналы, в свою оче-
редь, могут быть публичными или закрыты-
ми, например, организованы по группам или
предметам (см. рис. 1).

В ходе занятия с использованием го-
лосового канала возможно включение фун-
кции Go Live, которая позволяет трансли-
ровать изображение экрана преподавателя.
Во время трансляции можно вести дискус-
сию, демонстрировать видео из приложения,
размещать наглядный материал, проводить
тестирование (см. рис. 2). Студенты могут
выполнять задания как устно, так и пись-
менно, прикрепив ответ в чате. Кроме того,
текстовый и голосовой чаты можно исполь-
зовать для демонстрации презентаций с син-
хронным комментарием. Данная платформа
также может быть использована для про-
ведения видеоконференций, что широко ис-
пользуется при проведении лекций, практи-
ческих занятий, зачетов и экзаменов. По-
лезной функцией является автоматическое
включение микрофона в момент присоеди-
нения к конференции, что позволяет исклю-
чить наличие лишнего шума. В связи с эпи-
демией коронавируса разработчики увели-
чили количество участников в одной конфе-
ренции с 10 до 50, и благодаря этому Discord
стал одной из лучших платформ для online
обучения.

Итак, среди бесспорных преимуществ
Discord следует отметить:

– отсутствие платы;
– закрытый доступ (приглашение);
– современный и понятный интерфейс;
– доступ через интернет-браузер с ис-

пользованием ПК или любого мобильного ус-
тройства, включая смартфон;

– приложение потребляет мало ресурсов
и довольно лояльно к скорости [2].

Объективности ради следует отметить
один недостаток – нельзя загружать файлы
объемом более 8 Мб.
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Рис. 1. Сервер GE (General English), созданный для on-line занятий по английскому языку
(направление подготовки «Лингвистика»; дисциплина «Практический курс первого иностранного языка»;

1-й курс (ЛАНб-201) и 2-й курс (ЛАНб-191))

 
Рис. 2. Размещение заданий в текстовом чате, демонстрация видео из приложения
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Актуальность
и перспективы использования

дистанционного обучения

Дистанционное обучение (ДО) доказало
свою значимость, эффективность и востребован-
ность, в результате чего спектр областей его
применения максимально расширился [3]. Яв-
ляясь формой обучения, базирующейся на ис-
пользовании традиционных и новых информаци-
онных технологий и технических средств, кото-
рые применяются для доставки учебного мате-
риала, его самостоятельного изучения, а также
диалогового общения между преподавателем и
обучающимся, ДО может выступать не только
как дополнительное средство интенсификации
учебного процесса, но и являться самостоятель-
ной формой обучения. Так к перспективным об-
ластям ее применения можно отнести:

– повышение квалификации кадров по оп-
ределенным специальностям;

– подготовка обучающихся к разного
рода тестированиям;

– профильное обучение;
– дополнительное образование;
– профессиональную переподготовку кадров;
– экскурсионную деятельность;
– социальную поддержку.

Заключение

Таким образом, ДО может рассматри-
ваться как новая форма организации обуче-
ния, одним из преимуществ которой является
ее технологичность. С точки зрения методи-
ки, использование технологий способствует
существенному развитию профессиональных
навыков, навыков работы с компьютером и по-
вышению мотивации к обучению. Инноваци-
онные технологии, обладая потенциалом гло-
бальной интерактивности и неограниченной
возможности продолжения обучения, являются
важной составляющей современного образо-
вания, которое придает большое значение
международному сотрудничеству, открывает
новые возможности работы, обучения и раз-
решения всевозможных проблем. Благодаря
использованию современных ДО технологий
передаваемая информация представляется
яркой и динамичной, что позволяет не только
реализовать инновационный подход в образо-

вательной среде, бесспорно повышая эффек-
тивность учебного процесса, но и дает воз-
можность предоставления комплекса допол-
нительных услуг широким слоям населения.
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Abstract. The lecturer’s innovation culture is gradually being formed and developed at universities. It is seen as
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culture. To build a solid theoretical foundation for this issue, the paper presents the components of university
lecturer’s innovation culture. Specifically, the following components: axiological-communicative, personal-creative,
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Аннотация. Инновационная культура преподавателя постепенно формируется и развивается в универ-
ситетах. Это рассматривается как неотъемлемый элемент профессионального развития преподавателя и
важнейший компонент инновационной культуры университета. Чтобы создать прочную теоретическую ос-
нову для этого вопроса, в статье представлены компоненты инновационной культуры преподавателя универ-
ситета. В частности, для уточнения структуры инновационной культуры преподавателя университета анали-
зируются компоненты: аксиологическо-коммуникативный, личностно-творческий и инновационно-техно-
логический. Исходя из этого, мы предлагаем некоторые рекомендации по продвижению инновационной
культуры преподавателя университета.

Ключевые слова: инновация, ценность, творчество, технологии, инновационная культура, инноваци-
онная культура преподавателя университета.

Введение

Инновации в высшем образовании – один
из наиболее актуальных вопросов в настоя-
щее время. Университетам предлагается пе-
рестроиться, чтобы адаптироваться к изме-
нениям эпохи и соответствовать ожиданиям
общества. В частности, инновационная дея-

тельность преподавателя университета под-
черкивается ее позитивным воздействием.
Для эффективного осуществления инноваци-
онной деятельности преподаватель должен
овладеть структурой своей инновационной
культуры. Как и любое другое сложное обра-
зование, инновационная культура преподава-
теля университета имеет собственную струк-
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туру. Она представляет собой совокупность
взаимосвязанных и взаимодействующих ком-
понентов, которые выполняют функции инно-
вационной культуры преподавателя универси-
тета. Именно взаимодействие этих компонен-
тов порождает инновационную деятельность.
Другими словами, структурные компоненты
инновационной культуры преподавателя спо-
собствуют оптимальному выражению ее фун-
кций. Это позволяет нам утверждать, что фун-
кции инновационной культуры преподавателя
университета раскрывают соответствующие
структурные компоненты. О структуре инно-
вационной культуры преподавателя универси-
тета опубликовано не так много, что создает
определенные трудности в ее формировании
и развитии. В данном исследовании предла-
гаются структурные компоненты инновацион-
ной культуры преподавателя университета,
способствующие улучшению понимания этой
области.

Методы

Используя метод анализа документов,
мы проводим исследования теорий, связанных
со структурой инновационной культуры пре-
подавателя университета. В сочетании с вы-
водами, сделанными в наших предыдущих
исследованиях о сущности и функциях инно-
вационной культуры преподавателя универси-
тета, выдвигаются и анализируются ее струк-
турные компоненты. Мы обнаружили, что они
были представлены рядом исследователей,
такими как В.Н. Фокина, В.М. Губанов,
М.Г. Сергеева и др. В своем исследовании
В.Н. Фокина указала, что основными элемен-
тами инновационной культуры преподавателя
являются инновационные ценности, отноше-
ние к инновационно-педагогической деятель-
ности, инновационные знания, инновационно-
значимые приемы и навыки педагогической
деятельности [3, c. 41]. С той же точки зре-
ния В.М. Губанов подчеркивает факторы в ин-
новационной культуре преподавателя: иннова-
ционные знания, ценности, умения и навыки, а
также отношение к инновационной деятель-
ности [1, с. 62–63]. М.Г. Сергеева и др. пост-
роили структуру инновационной культуры пре-
подавателя университета, которая включает
пять компонентов: аксиологический, иннова-

ционно-технологический, кооперативный, ком-
муникативный, личностно-творческий [7,
с. 22]. Это важные предпосылки для того, что-
бы мы могли опираться на структурные ком-
поненты инновационной культуры преподавате-
ля университета в нашем исследовании.

Результаты

Из представленных функций мы опреде-
лили, что структура инновационной культуры
преподавателя университета включает следу-
ющие компоненты: аксиологическо-коммуни-
кативный, инновационно-технологический и
личностно-творческий.

Аксиологическо-коммуникативный
компонент определяется аксиологическо-
мотивационной функцией инновационной куль-
туры преподавателя университета. Под акси-
ологическим элементом аксиологическо-ком-
муникативного компонента инновационной
культуры преподавателя университета в дан-
ном исследовании понимаются профессио-
нально-педагогические ценности, создавае-
мые в процессе реализации инновационной де-
ятельности. Эти ценности можно выразить на
трех основных уровнях: социально-педагоги-
ческом, профессионально-групповом и индиви-
дуально-личностном. По мнению М.Г. Серге-
евой и др., в процессе формирования иннова-
ционной культуры преподавателя университе-
та ожидаемыми профессионально-педагоги-
ческими ценностями является готовность ис-
пользовать содержание самообразования в
профессиональном пространстве на трех ос-
новных уровнях: социально-педагогическом
(с учетом текущих требований общества), про-
фессионально-групповом (с учетом програм-
мы развития университета) и индивидуально-
личностном (с учетом ценностных изменений
преподавателя) [7, с. 22]. Это означает, что
преподаватель должен осуществлять иннова-
ционную деятельность по созданию новых про-
фессионально-педагогических ценностей в со-
ответствии с новыми требованиями общества,
условиями университета и своими возможнос-
тями. Другими словами, преподавателю необ-
ходимо не только ознакомиться с ценностями
своих предшественников, для их дальнейшего
развития, но и создавать новые, совместимые
с новым контекстом эпохи.
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Посредством коммуникативного элемен-
та аксиологическо-коммуникативный компо-
нент помогает преподавателю строить отно-
шения, которые открывают хорошие возмож-
ности для сотрудничества в образовательной
деятельности. По мнению У. Машариповой,
коммуникативный элемент развивается «с при-
обретением знаний как, овладение способов
взаимодействия с другими участниками обра-
зовательного процесса, установлением педаго-
гически целесообразного общения при выпол-
нении различных видов деятельности» [5, с. 12].
Эффективная коммуникация со студентами
повышает качество инновационной деятельно-
сти, связанной с организацией занятий, препо-
даванием, тестированием и оценкой студентов.
Тесные отношения с коллегами (внутри и за
пределами университета) не только создают
возможности для преподавателей учиться и об-
мениваться опытом друг с другом, но и в то
же время укрепляют возможности для сотруд-
ничества в области инноваций. Хорошие отно-
шения с другими людьми и организациями
(внешней общественностью университета) со-
здают условия для экспериментов и примене-
ния научных знаний в практической социаль-
ной жизни. Эффективная коммуникация не толь-
ко способствует инновационному поведению, но
и развивает инновационную культуру препода-
вателя и университета.

Кроме того, развитие коммуникации спо-
собствует совместной инновационной дея-
тельности преподавателей с другими людь-
ми или организациями через проекты. Сотруд-
ничество – это совместная работа для дос-
тижения общей цели. В кооперативной дея-
тельности люди стремятся к результатам, ко-
торые приносят пользу им самим и всем ос-
тальным членам команды. Сотрудничество –
незаменимое занятие в любом образователь-
ном процессе каждого социального контекста.
Расширение сотрудничества между опытны-
ми инструкторами и теми, кто относительно
новичок в инновациях, помогает повысить ос-
ведомленность и стимулировать инновацион-
ное поведение. В настоящее время сотрудни-
чество выходит за рамки специальности, уни-
верситета, местности и страны. Сотрудниче-
ство между преподавателями различных спе-
циальностей, между университетами в разви-
тых странах и в странах с формирующейся

или слаборазвитой экономикой стало обыч-
ным явлением. Это помогает преподавате-
лю повысить свою уверенность и мотивацию
к инновациям.

Личностно-творческий компонент
обеспечивает выполнение креативно-адаптаци-
онной функции инновационной культуры препо-
давателя университета. Под творчеством по-
нимается способность формировать новые, нео-
бычные или уникальные идеи. T. de C. Nakano и
S.M. Wechsler в своем исследовании обраща-
ются к работе S. Isaksen и др., в которой вы-
делены конкретные, материальные или нема-
териальные продукты творения [6, с. 239].
Между тем инновации – это процесс превра-
щения новых идей в новые продукты, услуги
и методы с добавленной стоимостью, кото-
рые отвечают потребностям отдельных лиц,
групп, организаций или общества. Инновация
приводит к шагу вперед в эволюции объекта
(инновационной деятельности) или к совершен-
но новому / совершенно иному способу реше-
ния существующей проблемы. Это показыва-
ет, что творчество и инновации тесно связа-
ны. Инновации не могут иметь место, если
творчество игнорируется или подавляется, на-
против, без эффективного процесса (то есть
инновации) для преобразования творений в но-
вые ценности, они не станут полезными. По-
нимая эту взаимосвязь между творчеством и
инновациями, преподаватель может разрабо-
тать план личного развития собственных твор-
ческих способностей для создания инноваций
с его собственным личным отпечатком; по-
тому что творчество – это не только прирож-
денный талант, его, как и любой другой на-
вык, можно тренировать.

Нельзя отрицать, что эффективность
инновации зависит от творческого потенциа-
ла преподавателя. Этот потенциал для твор-
чества представляет собой сочетание факто-
ров генетики и природы, личности и общества,
знаний и навыков, способностей и стремлений
самого преподавателя. На этой основе разви-
тие творческих способностей идет от низше-
го уровня к высшему. Каждый из этих этапов
развития сопровождается накоплением знаний,
навыков, опыта и потреблением материаль-
ных и духовных ресурсов преподавателя. Кро-
ме того, в процессе применения усвоенного и
накопленного инновационного опыта, препода-
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вателю необходимо уметь адаптировать его
к различным характеристикам объектов (сту-
дентов) и среды (университета) его педаго-
гической деятельности. Фактически, любой
преподаватель обладает способностями к
творчеству, потому что педагогическая дея-
тельность – это творческий процесс. Однако
только увлеченные лекторы могут превратить
творчество в эффективные инновации. Более
того, благодаря этим инновациям преподава-
тель может помочь студентам сформировать
свое мышление и способности к инновациям,
высвобождая, взращивая и вдохновляя их
творчество. Инновации, связанные с метода-
ми обучения, профессиональными знаниями,
педагогическими технологиями или метода-
ми управления, оказывают положительное
влияние на творческие способности студен-
тов, помогая им уверенно решать проблемы
в будущей профессии.

И.Ф. Исаев утверждает, что «творчество
не существует вне личности, и оно не может
быть понято вне личностного контекста» [2,
с. 99]. Е. Козлова отмечает, что «мировоззрен-
ческой почвой инновационной культуры долж-
на стать личностная ценность творчества» и
«невозможно не согласиться с мыслью о том,
что рассматривая категорию инновационного
относительно личности специалиста» [4, с. 431].
Эти взгляды подчеркивают личностный эле-
мент в творчестве, инновациях, а также инно-
вационной культуре. Поэтому для того, чтобы
инновационная деятельность была эффектив-
ной, прежде всего, она должна исходить из по-
требностей, инициативы и ответственности
преподавателя. Для достижения этой цели пре-
подаватель должен действительно понимать
личностный смысл своей профессиональной
деятельности. Преподаватель должен уметь
реагировать на новые контексты и изменения,
быть открытым для новых перспектив и но-
вых способов действий, нести ответственность
за риски и прощать ошибки коллег.

Инновационно-технологический компо-
нент делает четко выраженной познаватель-
но-развивающую функцию инновационной куль-
туры преподавателя университета. В современ-
ную цифровую эпоху роль технологий в целом
и цифровых технологий в частности ценится как
никогда ранее. Более или менее, прямо или кос-
венно, цифровые технологии в настоящее вре-

мя помогают ускорить инновационный процесс.
Введение понятия «инновационная технология»
показало важность этой области. Для высше-
го образования цифровые технологии не толь-
ко приносят революцию в преподавании и обу-
чении, но и меняют большую часть деятель-
ности университета и преподавателей. Это при-
чина популярности и стремительного развития
«педагогической технологии» в последние
годы. Однако технологии – это просто техно-
логии, люди по-прежнему являются самым
важным ресурсом для всех организаций, пре-
подаватели по-прежнему являются наиболее
важными субъектами всей деятельности уни-
верситета, включая инновационную деятель-
ность. Следовательно, преподаватель должен
правильно осознавать влияние технологий на
педагогическую деятельность, на основании
чего гибко применять их на практике для со-
здания необходимых и подходящих инноваций.
Е. Козлова отметила, что «будущие специали-
сты с высоким уровнем инновационной куль-
туры, бесспорно, должны овладеть инноваци-
онными технологиями» [4, с. 437].

Технологический взрыв повлиял на че-
ловеческое познание и развитие. Познание о
специализации, профессии, инновациях препо-
давателя является важной основой его соб-
ственной инновационной деятельности. Пре-
подавателю необходимо оснащать и постоян-
но повышать свою ступень познания, чтобы
соответствовать растущим требованиям ин-
новаций в высшем образовании. А развитие
цифровых технологий открыло преподавате-
лю больше возможностей для повышения сво-
его познания. Цифровые технологии предос-
тавляют открытые образовательные ресурсы
(Open Educational Resources – OER), позво-
ляя преподавателю легко находить, получать,
усваивать и накапливать знания, несмотря на
барьеры времени и пространстве. Это помо-
гает ускорить процесс развития познания пре-
подавателя. Кроме того, цифровые техноло-
гии снижают административную нагрузку, так
что у преподавателя появляется больше вре-
мени для инновационной деятельности. Циф-
ровые технологии также делают управление
работой, классами, студентами, качеством или
финансами проще, точнее и научнее.

В частности, для педагогической дея-
тельности, связанной с обучением, было созда-
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но множество продуктов цифровых технологий,
которые в значительной степени помогли пре-
подавателю адаптироваться к предвиденным
или неожиданным изменениям. Их можно на-
звать массовый открытый онлайн-курс (Massive
Open Online Course – MOOC), системы управ-
ления обучением (Learning Management
System – LMS), онлайн-классы, цифровая биб-
лиотека и т. д. Благодаря поддержке новых
устройств цифровой технологии преподаватель
может интегрировать традиционные лекции со
средствами массовой информации, чтобы по-
мочь студентам уделять больше внимания со-
держанию лекции, начать устанавливать свя-
зи между теориями, которые они принимают в
более осязаемой форме с реальностью, про-
двигать поведение, связанное с поиском инфор-
мации и обогащением собственных знаний или
созданием новых ценностей. Пандемия
COVID-19 вынудила университеты перейти от
традиционных к онлайн-формам преподавания
и обучения. Основываясь на поддержке совре-
менных платформ цифровых технологий, пре-
подаватель должен создавать новые способы
(то есть инновации) взаимодействия со сту-
дентами (от организации занятий, преподава-
ния, предоставления материала до предостав-
ления заданий, тестирования и оценки знаний
студентов) с удобством в Интернете. Благо-
даря поддержке цифровых технологий, роль
преподавателя действительно меняется, ког-
да он становится наставником, тренером,
вдохновителем для мотивации студентов к
обучению, вносит свой вклад в создание по-
зитивной учебной среды и эффективное управ-
ление процессом обучения.

Новая эпоха представляет собой не толь-
ко проблемы, но и возможности для универ-
ситетов и преподавателей внедрять иннова-
ции, чтобы адаптироваться к изменениям и
соответствовать новым ожиданиям общества.
Эти инновации должны происходить регуляр-
но и обеспечивать высокую эффективность.
Для этого необходимо сформировать иннова-
ционную культуру преподавателя и универси-
тету в то же время создать инновационную
экосистему для развития инновационной куль-
туры преподавателя. Исходя из этого, мы
предлагаем следующие рекомендации.

Для преподавателя: улучшить понима-
ние своей инновационной культуры. Только при

четком понимании роли инновационной куль-
туры преподавателя в его собственном про-
фессиональном развитии и успехе инноваций
в высшем образовании и цифровой револю-
ции преподаватель может ускорить процесс
внедрения инноваций в свою педагогическую
деятельность. Ему необходимо избирательно
усваивать профессионально-педагогические
ценности своих коллег и в то же время созда-
вать или присоединяться к сообществу инно-
вационных педагогов, чтобы учиться и обме-
ниваться опытом в области инноваций и че-
рез это самомотивироваться к ним. Препода-
ватель должен повысить необходимую цифро-
вую грамотность, прилагая усилия к изучению
и исследованиям, чтобы иметь возможность
овладеть цифровыми технологиями, в полной
мере используя эти мощные инструменты для
создания инноваций. Все эти требования необ-
ходимы, чтобы преподаватель практиковал
творчество, которое является необходимым
условием для того, чтобы инновационная дея-
тельность происходила регулярно и эффектив-
но, в любое время и в любом месте.

Для университета: формирование инно-
вационной культуры университета можно рас-
сматривать как содействие развитию иннова-
ционной культуры преподавателя. Универси-
тету необходимо включить инновационную
культуру в свою стратегию развития; наряду
с этим поощрять коммуникацию, чтобы рас-
пространять инновационные ориентации, цен-
ности и дух. Создание позитивной атмосфе-
ры, которая поощряет и лелеет новые идеи и
новые ценности, имеет важное значение. Кро-
ме того, необходимо повысить познание пре-
подавателей о цифровой трансформации, со-
здать механизм для продвижения цифровой
трансформации, стремиться к созданию «ум-
ного университета» – применению цифровых
технологий во всей деятельности университе-
та. Это требует модернизации инфраструкту-
ры университета в соответствии с требова-
ниями процесса цифровой трансформации.
В настоящее время многие университеты по
всему миру сотрудничают друг с другом для
реализации проектов по повышению потенци-
ала преподавателей в соответствии с подхо-
дами инновационного мышления и предприни-
мательства, с целью укрепления потенциала,
развития навыков и продвижения инновацион-
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ного мышления и предпринимательства для
преподавателей. Это также предложение по
развитию сети инновационных педагогов, с тем
чтобы преподаватели могли учиться и обме-
ниваться опытом друг с другом.

Заключение

Таким образом, в данной статье показа-
ны и проанализированы структурные компо-
ненты инновационной культуры преподавате-
ля университета, исходя из ее сущности и фун-
кций. Эти компоненты помогают обеспечить
выполнение соответствующих функций инно-
вационной культуры преподавателя универси-
тета. В котором: аксиологическо-коммуника-
тивный компонент выполняет аксиологичес-
ко-мотивационную функцию; личностно-твор-
ческий –  креативно-адаптационную; иннова-
ционно-технологический – познавательно-раз-
вивающую. При этом интегративно-трансля-
ционная функция обеспечивается единством
всех этих компонентов. Мы считаем, что по-
нимание этих структурных составляющих зна-
чительно упрощает процесс формирования ин-
новационной культуры преподавателя универ-
ситета. Учитывя это, мы создали несколько
рекомендаций для университетов и препода-
вателей, чтобы поспособствовать ее форми-
рованию. Для удовлетворения требований на-
уки и практики необходимы исследования по
развитию инновационной культуры преподава-
теля университета.
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Аннотация. Модернизация современного общества приводит к стремительному развитию интерак-
тивных технологий во всех сферах жизни человека, где образование занимает одну из ведущих позиций.
В данной статье автор подробно рассказывает о важности интерактивных методов обучения в современном
образовании в высших учебных заведениях ТОСЭР, на примере занятий по иностранному языку, а также дает
подробное описание самых распространенных и часто применяемых методов.
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Введение

Современное общество постоянно мо-
дернизируется и развивается в социальном,
экономическом, и духовном плане [7, с. 2]. Его
уже нельзя представить без инновационных
технологий, которые являются неотъемлемым
средством общения для большинства людей.
За последние 20 лет наука в области интерак-
тивных технологий шагнула далеко вперед,
что привело к глобальному вовлечению лю-
дей всех слоев населения и профессий в про-
цесс инновационного развития на ТОСЭР и не
только. Сегодня интерактивные технологии
внедряются во все сферы деятельности, где
образование занимает одну из ведущих пози-
ций [4]. Пятнадцать лет назад большинство
студентов писали от руки доклады, лекции, мо-
дульные работы и экзамены. В настоящее
время ситуация изменилась. Теперь у студен-
тов есть ноутбуки, планшеты, телефоны с
выходом в интернет, что облегчает жизнь и
процесс обучения.

Методы

В данной статье мы решили взять за
основу пассивные, активные и интерактивные
методы обучения как наиболее применимые
к системе высшего образования, в том числе
на ТОСЭР [6, с. 39–40].

Существует три вида интерактивного
речевого взаимодействия, применяемого на
практике: сотрудничество студентов в выра-
ботке единой цели, комбинирование и переда-
ча информации. В обучении интерактивному
взаимодействию на занятиях иностранного
языка можно использовать задания, которые
предполагают так называемое информацион-
ное неравенство (найти различия, восполнить
недостающую информацию, дополнить пред-
ложение и т. д.) [5, с. 17].

Сложно дать определенную классифика-
цию интерактивным методам обучения, так
как большинство методов образуют собой
сложное переплетение нескольких приемов.

Выделяют следующие часто используе-
мые методы интерактивного обучения: роле-
вые и образовательные игры (кейс-метод),
снежный ком (snowball), конкурсы и соревно-
вания, постановка и презентация тематических

сценок на иностранном языке, дискуссии, про-
ектный метод, презентации, мозговой штурм.

Теперь подробнее о самых популярных
и часто применяемых методах на занятиях со
студентами:

1. Кейс-метод заключается в описании
реальных ситуаций, где в задачу студентов
входит анализ ситуации, понимание сути про-
блемы и варианты ее дальнейшего решения.
Кейсы – это игровая модель обучения, кото-
рая основывается на реальном фактическом
материале или приближена к реальной ситуа-
ции [2, с. 52]. Кейс-метод часто используется
при анализе различных коммуникативных си-
туаций. Данный метод является одним из
самых эффективных методов при обучении
иностранному языку, так как позволяет ана-
лизировать иноязычный дискурс и формиро-
вать представление о реальном функциониро-
вании иностранного языка.

2. Снежный ком (snowball) – это одна из
самых распространенных игр на запоминание
английских слов или словосочетаний, которая
заключается в том, что каждый участник дан-
ной игры называет слово или словосочетание
по определенной теме, ситуации или описы-
вает картинку. Следующий участник повто-
ряет предыдущее высказывание, дополняя его
своим, другой участник повторяет уже два
высказывания, дополняя их своим, и так да-
лее. Таким образом, текст, становится все
более объемным и такая тренировка на регу-
лярной основе способствует увеличению сло-
варного запаса студентов и развитию их па-
мяти и внимательности.

3. Конкурсы и соревнования бывают не-
скольких видов, основными из них считают-
ся: конкурс на лучшую презентацию, конкурс
на лучший доклад, фонетический конкурс, кон-
курс на лучший перевод отрывка из художе-
ственного произведения или целого стихотво-
рения с английского на русский и т. д. Таким
образом можно выявить индивидуальные спо-
собности каждого студента, его сильные и
слабые стороны.

4. Дискуссии или обсуждение один из
самых распространенных методов на заня-
тиях по иностранному языку, основной целью
которого является коммуникация на иност-
ранном языке в группе, независимо от уров-
ня студентов. Это один из самых эффектив-
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ных способов заставить студентов не толь-
ко говорить на иностранном языке, но и ста-
раться на нем думать.

5. Метод проектов нацелен на акцентиро-
вание внимания, активную коммуникативную
и аналитическую деятельность обучающихся
в процессе обучения иностранному языку.

Проекты бывают трех видов: личност-
ные, парные и групповые. Последние чаще ос-
тальных применяются на практике и главной
задачей в них является организация деятель-
ности участников проекта в группе [3, с. 57].

Преподаватель разбивает студентов на
несколько групп, каждая из которых форми-
руется с учетом психологической совмести-
мости, при наличии в каждой группе сильно-
го, среднего и слабого студента. Каждой груп-
пе дается одно задание, в котором каждому
участнику отводится определенная роль. Вы-
полнение проектных заданий учит студента
творчески размышлять и планировать рабо-
ту, самостоятельно оценивать и разрабатывать
собственную деятельность, апробировать но-
вые средства и способы коммуникативной и
профессиональной деятельности.

Результаты и их обсуждение

В отношении методики преподавания
иностранного языка активно применяются
различные методы интерактивного обучения
[8, с. 59]. Таким примером интерактивного об-
разовательного процесса послужит объедине-
ние разноуровневых студентов в одну языко-
вую группу. Получив одно общее задание, спе-
цифичную роль, каждый участник коллектив-
ной деятельности и сообучающиеся оказыва-
ются в условиях коллективной ответственно-
сти за свою и групповую работу.

Заключение

Хотелось бы отметить важность инте-
рактивного обучения в современной системе
образования, в том числе на ТОСЭР. С его
помощью мы можем осуществлять своеоб-
разный взаимоконтроль, взаимоконсультирова-
ние и сообучение слабых студентов их това-
рищами, а также обеспечивать более интен-
сивную и профессиональную проработку ма-
териала сильными [1].
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Abstract. The authors analyse the new metaphors in the mediatext, suggest the typology of their origin-
spheres and give several examples. They also introduce the term “metaphor of the 21st century” and explain its
meaning. This topic is considered in the aspect of teaching Russian to foreigners. When we read mediatexts, our
primary pedagogical task is to teach students how to interpret it. The pragmatic potential of the metaphor gives the
teacher the opportunity to teach foreign speakers to get into the idea of the author of the text, thus forming their
metaphorical competence. The article suggests the principles of working with publicistic text containing a metaphor
in a foreign-language audience.
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены новейшие метафоры, встречающиеся в современ-
ном медиатексте, проведена типологизация их сфер-источников и приведены примеры единиц каждого
из выделенных типов. Авторами вводится термин «метафора XXI века» и объясняется его значение.
Данная тема рассмотрена в аспекте преподавания русского языка иностранцам. На занятиях по языку
СМИ наша первостепенная педагогическая задача – научить студента интерпретации публицистическо-
го текста. Прагматический потенциал метафоры дает преподавателю РКИ возможность научить инофо-
нов проникать в замысел автора текста, формируя, таким образом, их метафорическую компетенцию.
В статье предложены принципы работы с публицистическим текстом, содержащим метафору, в иноя-
зычной аудитории.

Ключевые слова: русский как иностранный, метафорическая компетенция, медиатекст, метафора
XXI века, инофон, интерпретация.
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Введение

При работе с учащимися-инофонами про-
двинутого этапа обучения необходимо уделять
внимание формированию и развитию метафо-
рической компетенции, поскольку она является
необходимым компонентом как коммуникатив-
ной, так и межкультурной компетенции. Кроме
этого, она служит элементом риторической ком-
петенции, безусловно, важной для учащихся гу-
манитарных специальностей.

Несмотря на то, что механизмы мета-
форического переноса и метафорические мо-
дели универсальны, метафора отражает и
особенности национальной картины мира,
способы концептуализации и категоризации
действительности носителями определенно-
го языка [21].

В формировании вторичной языковой
личности огромную роль играет лингвисти-
ческий анализ медиатекста, который живо
реагирует на все процессы, происходящие в
языке, и языковых средств, содержащихся в
нем, в том числе и метафор. Как отмечают
исследователи, «метафора и метафорическая
компетенция – важный познавательный инст-
румент и участник познавательного процес-
са. Формирование метафорической компетен-
ции способствует также формированию язы-
ковой интуиции, необходимой для чтения
аутентичных текстов и успешного обучения в
вузе» [3, с. 6].

В целях преподавания РКИ необходима
систематизация языковых средств выражения
метафоры – сложного явления, имеющего спе-
цифические структурные особенности и рас-
крывающего возможности для интерпретации,
которые могут быть не очевидны для изуча-
ющих РКИ.

На занятиях по языку СМИ с учащими-
ся-инофонами различных гуманитарных спе-
циальностей (лингвистами, журналистами,
специалистами в области международных
отношений и т. д.) значительное внимание мы
уделяем чтению и анализу публицистических
текстов, посвященных актуальным проблемам
современности.

Первостепенная задача современного
преподавателя – научить студента ориенти-
роваться в информационном пространстве,
правильно интерпретировать медиатекст и

воспринимать язык, с одной стороны, как
средство межкультурного общения, а с дру-
гой, в его полноте – как богатый источник об-
разных средств.

Особенный интерес, на наш взгляд,
представляет обращение к метафоре
ХХI века, которая представлена в публици-
стическом дискурсе в двух планах: появ-
ляются, с одной стороны, новые метафо-
рические образы, а с другой – некоторые
привычные, «старые», образы как бы «об-
ретают второе дыхание», активизируются
в новом контексте с новой лексической со-
четаемостью [2]. Например, популярный в
советское время образ закромов Родины
в современном языке прессы трансформи-
ровался в закрома Сбербанка, а битва за
урожай стала битвой за рубль.

В современном медиатексте мы мо-
жем выделить два основных типа метафо-
ры XXI в.:

1. Новейшие «метафоры, вошедшие в
круг газетной лексики с начала ХХI в., их зна-
чение не зафиксировано лексикографически-
ми источниками» [2]: цифровая детоксика-
ция, ползучая инфляция, каменный файл,
думские ралли, олигархический привкус.

2. «Кочующие метафоры», то есть такие,
в которых представлены «старые» образы в
новом контексте, дискурсе или сочетаемос-
ти: закрома Сбербанка, битва за рубль, зад-
ворки мировой экономики.

В примере 1 представлен новый мета-
форический образ:

1. Многие удивляются, почему даже
при стабильном курсе доллара у нас неук-
лонно повышаются цены на товары. Эта
ползучая инфляция – следствие того, что
представители малого бизнеса вынужде-
ны покрывать неуемные аппетиты чинов-
ников и при этом пытаться получить ка-
кую-то прибыль [7].

В примере 2 метафорический образ «зад-
ворок» представлен в новом контексте (ср.:
на задворках истории, на задворках миро-
вой цивилизации).

2. Россия рискует оказаться на зад-
ворках мировой экономики [12].

Как отмечает А.П. Чудинов, «величай-
шие социальные изменения, произошедшие...
в России, привели к коренному преобразова-
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нию социальных отношений в нашем обще-
стве... Своего рода неосознанным отражени-
ем нового состояния страны стали и измене-
ния в русской речи, и в частности активиза-
ция целого ряда моделей метафорического
представления современной действительнос-
ти» [18, с. 2].

Методы

Мы предприняли попытку выявить про-
дуктивные метафорические образы, встреча-
ющиеся в медиатексте, посвященном поли-
тической, экономической и культурной пробле-
матике, а также проблемам современности,
и выяснить, с помощью метафоры из каких
сфер структурируется современный публици-
стический дискурс.

Для проведения своего исследования
мы использовали контент-анализ, благода-
ря которому легко выявить и оценить неко-
торые закономерности языка СМИ в целях
их последующей систематизации. В каче-
стве предмета анализа мы использовали
тексты российских общественно-политичес-
ких изданий, вышедших с 2010 г. по 2020 г.
(таких как «Новая газета», «Коммерсант»,
«Комсомольская правда», журнал «Огонек»
и т. п.), а единицами анализа стали метафо-
ры всех типов. В результате последующей
интерпретации полученных данных (метода-
ми контекстно-функционального и семанти-
ко-стилистического анализа в приложении к
метафоре) мы пришли к выводу о существо-
вании двух типов метафоры XXI в. и собра-
ли достаточно информации для системати-
зации наиболее частотных сфер-источников
современной метафоры.

Результаты и их анализ

Нами были выделены следующие основ-
ные типы метафоры, структурирующие раз-
личные дискурсы:

1. Военная метафора, которая являет-
ся актуальной для российских СМИ, сегодня
не теряет своей популярности. Она относится
к традиционным, так как советское время по-
родило множество военных метафор (битва
за урожай). В современных статьях можно
встретить такие метафорические сочетания,

как ценовая война, кредитная экспансия,
капиталовооружённость труда, предвоен-
ная канонада из телевизора, виртуальные
войны, битва комментаторов, Фейсбук –
поле хаотичной перестрелки. При этом, как
отмечает О.Г. Ананченко [2], произошла зна-
чительная дифференциация метафоры по при-
знаку оценочности (в частности, капиталово-
оруженность труда не несет в себе негатив-
ной оценки). Необходимо отметить, что она
обретает «второе дыхание» в новой сочетае-
мости в новых типах контекстов. Военная ме-
тафора сегодня «перекочевала» из политичес-
кой, идеологической сферы в экономику.

Рассмотрим примеры:
3. Власть всерьез взялась за оборони-

тельные сооружения всех видов: в пропа-
ганде, идеологии и сфере информации [8].

4. Ведь Шуб сам крепкий профессио-
нал старой гвардии, который по-настоя-
щему понимает, что такое театр – от
нуля и до вершин [21].

5. Кроме того, нельзя недооценивать
результаты «сланцевой революции» [10].

2. Популярность второй, технической
метафоры закономерна, потому что мы жи-
вем в эпоху технического прогресса, когда
технологии повсеместно становятся доступ-
нее и проникают в нашу жизнь. В медиатек-
стах встречается как устойчивая техничес-
кая метафора (например, в экономическом
дискурсе метафора механизм цен заиграла
новыми красками), так и новейшая (гибкий
валютный курс, эластичность спроса по
цене). Мы говорим о себе так: мы подклю-
чаемся, отключаемся, делаем перезагруз-
ку, заряжаемся, подзаряжаемся.

6. Когда президенту пришлось лично
вмешиваться в «свердловский конфликт»,
это живо напомнило его вынужденное под-
ключение к истории с пенсионным возрас-
том [8].

7. А «заряженных» крикунов в СМИ и
Интернете, штампующих страшилки и при-
зывающих устроить виселицу то тем, то
другим людям, надо каким-то образом от-
ключить от публичных медиаресурсов [8].

3. Невероятную популярность приобре-
тает другая традиционная для медийного дис-
курса медицинская метафора. Вероятно,
это связано с развитием медицинских техно-
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логий, повышенным вниманию современного
человека к собственному здоровью и доступ-
ности информации в Интернете. Произошла
деспециализация значительной части терми-
нов вообще и медицинских в частности. В ка-
честве примера можно привести следующие
словосочетания: санкционный иммунитет,
высокая температура рынка, рынок лихо-
радит, цифровая / технологическая деток-
сикация, хронические убытки.

Обратимся к примерам:
8. Еще один поворот темы, который

отмечают в Nextatlas, – бум цифровой де-
токсикации [16].

9. Дальнейшие перспективы легко
представить: как насчет технологической
детоксикации для богатых? [16].

10. Остановка строительства храма
Святой Екатерины – симптом более общих
изменений [9].

11. Экология в этом смысле стериль-
на и выглядит идеально аполитичной [12].

12. Шуб не одному поколению сделал
прививку совершенно нового вкуса [20].

4. Спортивную метафору ряд иссле-
дователей считает  разновидностью военной,
потому, что они похожи в определенных зна-
чениях, например, соревновательности, побе-
ды, достижения рекордов.

13. В начале октября добыча нефти в
США побила новый рекорд, достигнув в пер-
вую неделю месяца 11,2 млн баррелей н. э. в
сутки. Тем не менее Россия пока лидирует
на мировом рынке по объемам добываемого
сырья: в сентябре производство жидких уг-
леводородов, по данным Bloomberg, в нашей
стране вышло на уровень 11,36 млн барре-
лей н. э. в сутки, побив постсоветский мак-
симум нефтедобычи [6].

14. Григорий Охотин отмечает, что во
время уличных акций статья 20.2 – чемпион
по частоте применения к участникам [15].

5. Метеорологическая метафора так-
же традиционно представлена в публицисти-
ческих текстах.

15. И бизнес-сообщество стоит на
том, что и не надо их применять, посколь-
ку искусственное замораживание цен при-
ведет потом к еще большему их росту [17].

16. Ранее Владимир Стржалковский
говорил о том, что первая разморозка ак-

тивов положительно повлияла на работу
банка и его репутацию: в кредитной орга-
низации наблюдается приток новых кли-
ентов [22].

17. В результате сложилась перена-
сыщенная атмосфера [9].

18. Вот и Шуб – то балтийская раду-
га, то шторм, в котором прячутся страсть,
боль, недоверчивость и сомнения [20].

19. Началось все с того, что в 2000 году
для Балтийского дома я сделал спектакль
«Фрекен Жюли» по Стриндбергу. С тех
самых пор и начались наши творческие и
товарищеские отношения с Сергеем Шу-
бом, которые не затихают до сих пор
даже на расстоянии [20].

К новым относятся метафоры из инду-
стрии развлечений, а также морская,  и пи-
щевая.

6. Любовь современных журналистов к
морской метафоре объясняется, очевидно,
нестабильностью ситуации в обществе и не-
уверенностью людей в завтрашнем дне.
Чаще это метафора негативной семантики,
особенно характерная для текстов экономи-
ческой тематики.

20. Стилист сможет помочь не уто-
нуть в бурных водах онлайн-шопинга [16].

21. Затишье перед бурей. Нефтедо-
быча [6].

22. Мутная технология опроса не ле-
зет ни в какие ворота [12].

23.  Валюты качает, как лодки в
шторм [2].

24. В целом это история непоколеби-
мой решимости власти, то и дело меняю-
щей галсы, а в итоге завершающей поход
классическим эскадренным, флотским раз-
воротом «все вдруг» [9].

7. Метафора из индустрии развле-
чений,  приходящая на смену театральной
метафоре, которая встречается уже не так
часто.

25. «Американские горки» белорусско-
го бюджета. По данным Минфина РБ [5].

26. Дополнительный интерес инвест-
банкиров к сырьевому рынку может сде-
лать «американские горки» в ходе нефтя-
ного ралли более крутыми, перепады цен
станут еще более резкими, добавляет экс-
перт [14].
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27. Или пытаться пересесть на кару-
сель Евросоюза, куда тебя не сажают и
откуда выпихивают все время [11].

28. Россия – увлекательная карусель,
в которой иногда голова кружится [11].

8. Пищевая метафора, особенно инте-
ресной может оказаться для студентов инос-
транцев национально-культурная окрашен-
ность языковых этого вида метафор.

29. Весь этот политический винегрет
и загогулины рассуждений непонятны
90 процентам населения страны [8].

30. Как рассказал «КП» режиссер Алек-
сандр Павловский, сценарий напоминает
«компот» из публикаций в газетах, фрагмен-
тов телепередач и видеозаписей [4].

31. Естественный альянс Турция –
Азербайджан совместно пытается ре-
шить задачу на Кавказе – проглотить Гру-
зию, задавить Армению и выкинуть отсю-
да Россию, – говорит экс-министр оборо-
ны Армении Вагаршак Арутюнян [8].

Медийный текст, содержащий метафо-
ру, обладает мощнейшим лингводидактичес-
ким потенциалом.

Заключение

Анализируя метафору в публицистичес-
ком дискурсе, мы следуем алгоритму, пред-
ложенному Е.К. Столетовой и Е.П. Пахомо-
вой [13] для работы с новостными текстами
экономической тематики: а) после выполне-
ния предтекстовых заданий и чтения текста
выделяем в нем метафорические сочетания
(при чтении статьи экономической тематики
разделяем все найденные единицы на мета-
форы-термины и креативные метафоры);
б) интерпретируем каждую метафору, выяв-
ляя общий признак для понятий из области ис-
точника и области цели; в) пересказываем
текст без использования метафор. На заня-
тии мы даем оценку позиции автора с учетом
имплицитных смыслов, содержащихся в клю-
чевых авторских метафорах.

Таким образом, работа с медиатекстом,
содержащим метафору XXI в., является чрез-
вычайно перспективной: использование раз-
личных тропов в публицистическом дискурсе
давно стало языковой модой, это делается в
целях создания различного рода эффектов, в

том числе иронического (подробнее об этом
см. [19]).

Прагматический потенциал метафоры, то
есть ее способность к преобразованию суще-
ствующей в сознании адресата картины мира,
дает преподавателю РКИ возможность научить
инофонов проникать в замысел автора текста,
видеть неочевидное, формируя, таким образом,
их метафорическую компетенцию.
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Abstract. The article deals with a spectrum of issues that are connected with the fulfillment of practical
assignments of the study course of General Semantics and Lexicology which are to be made by the students of
Volgograd State University taking a university four-year course of Fundamental and Applied Linguistics. The
author puts forward certain definite stages in the representation of a given practical task which is a part of the
seminar devoted to the theoretical aspects of synonymy in the English language. The goal of the aforementioned
student task is to reach educational competence while doing the university course. The author proposes a step-by-
step implementation of a specific assignment and the solution of a number of tasks by students. To successfully
achieve this goal, students are highly recommended to consider the proposed lexical units, prove the possibility of
forming a synonymic row from them, apply the method of definitional analysis, justify the choice of the dominant
of the synonymic row as the most neutral unit in the stylistic plan, based on the available material, focus on the
semantic features of the lexical units of the synonymic row under consideration. In the course of completing the
tasks, a student demonstrates the knowledge received at the lectures, demonstrates the acquisition of the linguistic
terminology of the course, learns to independently solve the assigned tasks, master the academic discourse, and
draw conclusions based on the analyzed material. As a result of the completed task, the student forms the necessary
competencies, which are taken into account when drawing up the curriculum of the discipline. This type of the task
helps to maintain motivation in the course of mastering academic theoretical and practical knowledge, skills and
abilities, contributes to a profound understanding of the dynamic processes of the lexical system of a language in
general, and English in particular, teaches students to reasonably draw conclusions based on the results obtained.
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с выполнением заданий по
учебной дисциплине «Общая семантика и лексикология» студентами, обучающимися по лингвистической
специальности уровня бакалавриата. В статье приводятся конкретные этапы выполнения практической ра-
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боты, связанной с рассмотрением теоретических аспектов синонимии на материале английского языка. Це-
лью выполнения работы обучающимся является достижение образовательных целей при освоении соответ-
ствующего раздела учебной дисциплины. Автором предлагается поэтапное выполнение конкретного зада-
ния и решение обучающимся целого ряда задач. Для успешного достижения поставленной цели студентам
рекомендовано рассмотреть предложенные лексические единицы; доказать возможность формирования из
них синонимического ряда; применить метод дефиниционного анализа; обосновать выбор доминанты си-
нонимического ряда как наиболее нейтральной в стилистическом плане; на основе доступного материала
проанализировать семантические особенности лексических единиц рассматриваемого синонимического
ряда. В ходе выполнения заданий студент демонстрирует полученные на лекционных занятиях лекции,
демонстрирует знания терминологического аппарата лингвистики, учится самостоятельно решать постав-
ленные задачи, овладевать академическим дискурсом, делать выводы на основе анализируемого матери-
ала. В результате выполненного задания обучающийся формирует необходимые компетенции, которые
учтены при составлении рабочей программы дисциплины. Данный вид задания способствует поддержа-
нию мотивации в ходе овладения теоретическими и практическими знаниями, навыками и умениями,
способствует более глубокому пониманию динамических процессов лексической системы языка в целом,
и английского в частности, учит обоснованно делать выводы на основе полученных результатов.

Ключевые слова: семантика, лексикология, компетенция, синонимия, синонимический ряд, дефини-
ционный анализ, доминанта синонимического ряда, неоклассические композиты.

Введение

Вопросы современного образования в
высшей школе на современном этапе связаны
с решением целого ряда вопросов, которые
соотносятся с глобализацией, компьютериза-
цией, с выявлением мотивационных факторов,
профессиональной социализацией обучающих-
ся в вузах. На современном этапе развития
педагогические, социологические и психологи-
ческие исследования разработали и внедрили
целый спектр методик, помогающих препода-
вателю вуза выстроить траекторию препода-
вания теоретических и практических дисцип-
лин, учитывая необходимость формирования
компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО. Для большинства теоретических
лингвистических дисциплин – это знание основ-
ных понятий современного языкознания. Тра-
диционные виды работы во время проведения
практических занятий: групповой опрос, инди-
видуальные задания, ведение терминологичес-
кого словаря, эвристическая беседа, тесты,
рефераты, доклады и сообщения по современ-
ным научным статьям, связанным с темати-
кой семинарских занятий. Дисциплина «Общая
семантика и лексикология», преподаваемая на
направлении «Фундаментальная и прикладная
лингвистика» (уровень бакалавриата), ставит
своей целью овладение современным терми-
нологическим аппаратом. Для достижения этой
цели, безусловно, требуется не только прове-
рить знание студентами основных лингвисти-

ческих понятий этой области языкознания, но и
стимулировать и поддержать интерес студен-
тов к этой дисциплине, разработать систему
практических заданий, выполнение которых
наглядно демонстрирует те или иные темы
рабочей программы дисциплины, способству-
ет развитию навыков лингвистического анали-
за лексических единиц в рамках академичес-
кого дискурса.

Методы

В ходе освоения дисциплины «Общая се-
мантика и лексикология» на кафедре английс-
кой филологии ВолГУ были разработаны за-
дания для студентов с учетом содержания те-
оретических вопросов, которые одновременно
позволяют студенту проявлять свой научный
потенциал при подготовке практических зада-
ний и семинаров. В рабочей программе учеб-
ной дисциплины рассматриваются вопросы
языковой синонимии и антонимии, гиперо-гипо-
нимические отношения в лексической систе-
ме языка и целый ряд других аспектов в соот-
ветствии с тематическим планом. Подготов-
ка современного специалиста требует форми-
рования системы знаний, которая послужит
конкурентным преимуществом на рынке тру-
да. Продуманный системный и творческий
подход к выполнению предложенных заданий
развивает способность системно мыслить, а
также устанавливать причинно-следственные
связи рассматриваемых языковых отношений
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лексических единиц. Так, например, при рас-
смотрении синонимии в лексико-семантичес-
кой системе языка, обоснованным будет дать
поэтапно следующее задание:

1) найдите синонимы в современном ан-
глийском языке к слову eco-activist, используя
англоязычные интернет-источники;

2) проанализируйте семантику и употреб-
ление следующих лексических единиц англий-
ского языка: eco-activist, eco-campaigner, eco-
defender, eco-warrior, eco-toff, eco-hero, eco-
conciliator, eco-protester, eco-hero, eco-Rambo,
eco-saboteur, eco-anarchist, eco-elf, ecotage, eco-
toff, environmentalist;

3) можно ли из этих лексических единиц
сформировать синонимический ряд и выявить
его доминанту?

В ходе выполнения данного задания сту-
денту необходимо определить вопросы функ-
ционирования предложенных лексических еди-
ниц языка в тексте, проблемы выделения спе-
цифики синонимов и особенности семантики
единиц синонимического ряда. В основе выпол-
няемой работы лежит анализ употребления
лексических единиц современного английско-
го языка, которые выполняют номинативную
функцию «защитника природы» в современном
английском медийном тексте, так как актуаль-
ность публикаций на темы экологии, защиты
окружающей среды неразрывно связана с жиз-
ненными ценностями. Выбранные для выпол-
нения задания лексические единицы входят в
тематическую группу «environment». Таким
образом, анализируя предложенные препода-
вателем лексические единицы, студент обра-
щает внимание на специфику динамических
аспектов, связанных с изменениями в словар-
ном составе английского языка на современ-
ном этапе его развития, на необходимость учи-
тывать целый ряд социальных факторов, ока-
зывающих существенное влияние на появле-
ние новых языковых единиц лексического уров-
ня, так как изменяющийся мир привносит но-
вые явления и новые социальные роли. Еще
одним важным аспектом данного задания яв-
ляется понимание сущности номинативных
процессов, исторической изменчивости лекси-
ки, что и необходимо подтвердить обучающе-
му в ходе выполнения предложенного задания.

В ходе работы студенту неоходимо рас-
смотреть следующие лексические единицы:

eco-activist, eco-campaigner, eco-defender, eco-
warrior, eco-toff, eco-hero, eco-conciliator, eco-
protester, eco-Rambo, eco-saboteur, eco-
anarchist, eco-elf, ecotage, environmentalist, яв-
ляющиеся синонимами и формирующие сино-
нимический ряд, элементы которого имеют от-
личия в своей семантике. На первом этапе вы-
полнения задания надо изучить примеры из тек-
стов английских газет, доступных на сайтах, до-
казать примерами наличие данных лексем в
языке и словарях, изучить семантические и
стилистические особенности лексических еди-
ниц в тематической сфере «environment». Сле-
дующим этапом выполнения будет решение
следующей образовательной задачи: провес-
ти сопоставительный анализ доступных опре-
делений данных лексем, используя материал
толковых электронных словарей английского
языка с целью определения специфики семан-
тики выделенных лексических единиц и осо-
бенностей стилистического употребления, при
этом необходимо будет определить объемы
значений лексических единиц данной темати-
ческой группы. На материале онлайн публи-
каций ведущих английских газет следует ана-
лизировать конкретные примеры употребле-
ния выделенных единиц в текстах.

Изучая пополнение словарного состава
английского языка, традиционно лингвисты
выделяют целый ряд таких факторов, кото-
рые связаны с новыми обстоятельствами и
ситуациями современности, изобретениями и
социальным поведением, которых в обществе
ранее не было. В таких исследованиях основ-
ными тенденциями в образовании неологиз-
мов признаются не только традиционные для
английского языка продуктивные модели сло-
вообразования. Необходимо обратить внима-
ние студентов на появление в современной за-
рубежной лингвистической литературе терми-
на «neo-classical compounds», в русскоязычном
научном дискурсе встречается словосочета-
ние «неоклассические композиты», отличи-
тельной особенностью от сложных слов у них
является наличие в составе слова основы, вос-
ходящей к греческому или латинскому языку
[3]. Еще одним важным аспектом работы над
данным заданием является необходимость
рассмотрения существующей классификации
и изучение таких словообразований в англо-
язычной научной литературе. Студент должен
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сделать вывод о том, что при рассмотрении
лексических единиц структурная особенность
сводится к анализу двух основных морфоло-
гических словообразовательных моделей. В
первой присутствует элемент из греческого
или латинского языков в инициальной позиции
(ICF – initial combining forms), во второй – в
финальной позиции (FCF – final combining
forms). В таких моделях элементы из латинс-
кого и греческого языков морфологически вы-
полняют аффиксальную функцию, но семанти-
чески несут большую нагрузку по сравнению
с обычными аффиксами: «Moreover, there is a
tendency for ICFs to contain a higher density of
lexical information than prefixes (compare socio-,
eco- with pre- or un-)» [7, p. 374]. Вероятно, та-
кие элементы типа socio- или eco- можно отне-
сти к полуаффиксам или квазиморфемам, со-
храняющим семантическую связь с полнознач-
ным словом-прототипом [2, с. 136].

Словообразовательная модель неоклас-
сического композита, когда сложные слова с
частью корня ecology и еще одним существи-
тельным образуют лексическую единицу, яв-
ляется достаточно продуктивным способом
образования неологизмов. По мнению вла-
дельца сайта Word Spy, где представлены но-
вые слова и словосочетания английского язы-
ка и автора книги «Word Spy: The Word Lover’s
Guide to Modern Culture» Пола МакФедриса
морфологический элемент есо- в современ-
ном английском языке является морфологи-
чески префиксом, а слова, имеющие его в сво-
ем составе, пишутся через дефис. Это под-
тверждается и работами других авторов, изу-
чающих лексику английского языка и особен-
ности сочетаемости лексических единиц.
В работе французских авторов Les Mots Entre
Eux: Words and Their Collocations [4, p. 219] ан-
глийские слова с компонентом eco-, например,
eco-defender, eco-raider пишутся через дефис.
Американский писатель, эссеист и романист
Вильям Таннер Волман (William Tanner
Vollmann) в своей книге Rising Up and Rising
Down пишет слово через дефис: The vessel will
explode, killing one eco-defender – a photographer
[8, p. 214]. Анализ орфографии подобных язы-
ковых единиц, свидетельствует о том, что по
способу создания они имеют двойственный
характер, то есть их можно отнести к синтак-
сическим неологизмам, которые имеют свой-

ства как слова, так  и словосочетания [1,
с. 19]. Так, например, слово eco-defender в ан-
глийском языке имеет два варианта орфогра-
фии: через дефис (eco-defender) и без дефиса
(eco defender). В онлайн публикациях газеты
The Gaurdian встречается вариант написания
этой лексической единицы без дефиса:
«Climate treaties must recognise and protect eco
defenders» (The Guardian. 2014. 2 May).

Лексическая единица eco defender явля-
ется единственным словом с компонентом есо-
, написание которого встречается в двух вари-
антах. Остальные выделенные для изучения
слова-композиты eco-activist, eco-warrior, eco-
toff, eco-campaigner, eco-hero, eco-conciliator,
eco-protester, eco-Rambo, eco-saboteur, eco-
anarchist, eco-elf пишутся через дефис.

В ходе выполнения исследовательского
практического задания студент должен на-
учиться анализировать и составлять синони-
мический ряд с доминантой eco-activist; дока-
зать, что это наиболее нейтрально в стилисти-
ческом плане по сравнению с другими лекси-
ческими единицами и трактуется в словарях
как «a person engaged in vigorous social or political
campaigns whose aim is to prevent damage to the
environment» [6]. В этом определении внима-
ние акцентируется на интенсивной, энергичной
и решительной деятельности участника соци-
альных и политических кампаний по защите ок-
ружающей среды. Для подтверждения своего
тезиса о том, что лексическая единица eco-
activist достаточно частотна, можно привести
небольшые статистические данные, используя
поисковик на сайте англоязычных газет, кото-
рый позволяет сразу определить количество
употреблений в заданном периоде времени.
Так, например, в публикациях английской газе-
ты «The Guardian» это слово встречается 2240
за период с января 2010 до начала 2017 года.
Используя доказательную базу для подтвер-
ждения своей точки зрения, обучающемуся
следует рекомендовать привести пример упот-
ребления этой лексической единицы в одной из
публикаций. Например, цитату из публикации
в английской статье: «An eco-activist holed up in
a tunnel as part of a campaign to stop a controversial
road scheme was allowed to leave his burrow as
temperatures» (The Guardian. 2013. 17 Jan.).
Дальнейшее выполнение задания связано с ана-
лизом других лексических единиц. В ходе рас-
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смотрения, анализ предложенных лексических
единиц сводится к следующим их особеннос-
тям. Сложная лексическая единица eco-
campaigner является достаточно частотной в
публикациях на тему защиты окружающей сре-
ды. В стилистическом плане эта лексическая
единица нейтральна, в отличие от других вы-
явленных синонимов: «Marina Pepper is an
author, eco-campaigner, Liberal Democrat
councillor and former parliamentary candidate»
(The Guardian. 2009. 31 March).

Слово eco-warrior, которое часто исполь-
зуется для обозначения активиста и неприми-
римого участника акций по защите окружаю-
щей среды имеет помету informal в слова-
рях и трактуется как «a person who zealously
pursues environmentalist aims», а также «an
environmentalist, often, specif., a radical one».
Таким образом, в объеме значения есть эле-
мент, который указывает на более интенсив-
ную деятельность или радикальный характер
действий по сравнению со словом eco-activist.
Эта лексическая единица в газетных публи-
кациях за период с 2010 до начала 2017 г. была
использована 4 040 раз, то есть является бо-
лее частотным словом в публикациях на тему
защиты окружающей среды. Рассмотрим при-
мер: «Student-led sustainability projects in local
areas, such as this one in Wales, will help schools
produce eco-warriors of the future» (The
Guardian. 2014. 24 Apr.). В деятельность по
защите окружающей среды вовлекаются
школьники, которых называют будущими «эко-
воинами», так как им предстоит сражаться с
врагами окружающей среды и бороться за ох-
рану водных и почвенных ресурсов.

Интересным представляется рассмотре-
ние лексического значения слова-композита
eco-toff, семантика которого отличается от
семантики слов, рассмотренных выше. В объ-
ем значения этого слова, имеющего помету
«slang», включаются следующие компоненты:
представитель привилегированной части обще-
ства, относящийся к состоятельным аристок-
ратам или олигархам, в составе этого неоклас-
сического композита слово toff восходит к
сложному прилагательному toffee-nosed и ис-
пользуется для обозначения представителя
высшего класса, который обычно держится
высокомерно. Появление этой лексической
единицы свидетельствует о том, что борьба

за окружающую среду затрагивает и предста-
вителей высшего класса. Наследник одного из
самых больших состояний Дэвид Ротшильд –
защитник окружающей среды, получает такую
характеристику: «He is also known as one of the
country’s leading “eco-toffs”, those young men and
women who use their inherited wealth to promote
environmental causes» (The Guardian. 2009.
11 Apr.). Лексема eco-toff в публикациях The
Guardian встретилась только 61 раз.

В английском обществе появилось и та-
кое понятие как eco-hero, для обозначения
самых выдающихся деятелей в борьбе про-
тив загрязнения окружающей среды: To help
celebrate its tenth anniversary, a panel of experts
listed its 100 greatest eco-heroes of all time
(The Guardian. 2006. 28 Nov.).

В единичных случаях встречается неоло-
гизм eco-Rambo для номинации киногероя, ко-
торый потопил девять кораблей, преследуется
правительственными войсками целого ряда го-
сударств, является героем-радикалом в борьбе
за окружающую среду: Eco-Rambo becomes film
hero (The Guardian. 2001. 21 March).

Заключение

При рассмотрении синонимического
ряда eco-activist, eco-campaigner, eco-defender,
eco-warrior, eco-toff, eco-hero, eco-conciliator,
eco-protester, eco-Rambo, eco-saboteur, eco-
anarchist, eco-elf как группы слов, имеющих
разную семантическую близость, необходи-
мо обратить внимание на специфику значений.
Так, например, сложное лексическое образо-
вание eco-elf обозначает тех защитников ок-
ружающей среды, которые приходят в дома
жителей Англии и ведут беседы с хозяевами
о значимости проектов по защите окружаю-
щей среды, а лексическая единица eco-
saboteur используется для обозначения того,
кто, защищая права животных, придержива-
ется радикальных взглядов, идет на наруше-
ние законов и создает своими действиями уг-
розу для общества.

Выполнение предложенного практичес-
кого задания позволяет обучающемуся сфор-
мировать понимание сущности лексических
процессов в языке применительно к синони-
мии, осознать открытый характер синоними-
ческого ряда как явления, получить навыки
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исследовательской работы в отношении ра-
боты с семантикой слова, стилистическими
особенностями членов синонимического ряда,
а также доказывать обоснованно полученные
результаты. Таким образом достигается цель
обучения дисциплины – применять полученные
знания в практике описания лексических еди-
ниц естественного языка, демонстрировать
навыки описания лексических единиц, прово-
дить семантический анализ предложенных лек-
сических единиц, определять осложненную
структуру таких лексических единиц как со-
временные композиты в английском языке.
Обучение с использованием таких видов зада-
ний учить анализировать и обобщать получен-
ный эмпирический материал исследования,
определять семантическую близость рассмат-
риваемых единиц, структурировать лексико-
семантические группы неологизмов.
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Abstract. The book “Our higher calling: rebuilding the partnership between America and its colleges and universities”
by American authors Holden Thorp and Buck Goldstein examines the state and problems facing American higher
education in the 21st Century. Researchers believe that despite the generally successful performance of U.S. universities
in the world rankings, alarming symptoms caused both by internal problems of the American university environment and
increased competition in the university sphere from other countries. The authors believe that external symptoms include
a reduction of foreign students in the US universities in recent years and innovative researches according to abroad
universities, and that internal ones include the financial problems of both students and universities, which are reducing
the percentage of undergraduate graduates and the overall number of colleges and universities. All these problems
create additional difficulties in the promotion of innovative education and employment of graduates. The monograph’s
authors see a way out of this situation in the fact that the university should not be managed as a commercial enterprise,
it should be provided with a significant budget support. In the preparation model of humanitarian specialists societal
good is primary and preparation for employment after graduation is secondary. Teaching methods should combine the
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АМЕРИКАНСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УНИВЕРСИТЕТОВ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XXI ВЕКА

Илья Анатольевич Соков
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Аннотация. В книге американских авторов Х. Торпа и Б. Голдштейна «Наша высшая цель: восстановление
сотрудничества между Америкой, ее колледжами и университетами» исследуются состояние и проблемы, сто-
ящие перед американским высшим образованием в XXI века. Исследователи считают, что, несмотря на благопо-
лучные в целом показатели университетов США в мировых рейтингах, появились тревожные симптомы, вызван-
ные как внутренними проблемами американской университетской среды, так и возросшей конкуренцией в уни-
верситетской сфере со стороны других стран мира. К внешним симптомам авторы относят сокращение в после-
дние годы числа иностранных студентов в университетах США, снижение количества инновационных исследова-
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ний и полученных результатов по сравнению с зарубежными университетами, к внутренним – рост финансовых
проблем как у студентов, так и учебных заведений, которые снижают процент студентов, окончивших бакалавриат,
и сокращают общее количество колледжей и университетов. Все это создает дополнительные сложности в про-
движении инновационного образования и трудоустройства выпускников. Выход из сложившейся ситуации авто-
ры монографии видят в признании, что университет не должен управляться как коммерческое предприятие, ему
должна быть оказана существенная бюджетная поддержка. В модели подготовки специалистов гуманитарного
направления первичным является социальная польза, а вторичным – подготовка к занятости после окончания
университета. Методики обучения должны совмещать все лучшее, что дает традиционная модель: лекции и
новые инструменты преподавания (компьютерные технологии, MOOC’s и др.). Высшее образование требует не
только необходимого и полного финансирования для своего развития, но и постоянного к себе внимания со
стороны государственных и общественных институтов, а также бизнес-структур.

Ключевые слова: высшее образование, профессорско-преподавательский состав, студенты, сотруд-
ничество, университетское лидерство, инновационное обучение.

Введение

В 2010 г. ректором Вашингтонского уни-
верситета в Сент-Луисе Х.Г. Торпом и про-
фессором экономического факультета универ-
ситета Северной Каролины в Чапел-Хилл
Б. Голдштейном была опубликована моногра-
фия «Двигатели инноваций: предприниматель-
ский университет в двадцать первом столе-
тии» [11], в которой авторами выдвигалась
идея о том, что уклон профессионального выс-
шего образования в США в сторону подго-
товки предпринимателей создаст возмож-
ность решить многие вызовы наступившего
XXI века. Cо временем стало ясно, что уни-
верситетская проблема намного сложнее: в
высшем образовании Соединенных Штатов
идут многочисленные процессы и действуют
различные факторы экономического, социаль-
ного и культурного порядка, препятствующие
развитию американской системы высшего об-
разования. В конце 2018 г. этими же авторами
была опубликована вторая книга «Наша выс-
шая цель: восстановление сотрудничества
между Америкой, ее колледжами и универси-
тетами» [12], в которой, по мнению рецензен-
та, более глубоко освещены проблемы совре-
менного высшего образования США.

Методы

Вышеобозначенная книга состоит из вве-
дения и 12 глав, где анализируются пробле-
мы, тормозящие развитие высшего образова-
ния в Соединенных Штатах. Решение всех рас-
сматриваемых проблем авторами видится
через восстановление тесного сотрудничества
между всеми субъектами американского выс-

шего образования: студентами, профессорс-
ко-преподавательским составом и админист-
ративным персоналом, финансовыми спонсо-
рами университетов, представителями бизне-
са и предпринимательства, федеральными и
местными властями. Безусловно, широкий ана-
лиз многочисленных факторов, влияющих на
развитие университетов, делает книгу не толь-
ко содержательной, но и актуальной. Сами же
авторы не понаслышке знакомы с проблема-
ми высшего образования США: Б. Голдштейн
(1948 г. рождения) не одно десятилетие пре-
подавал в университете. Х. Торп (1964 г. рож-
дения) в 43 года стал ректором университета
Северной Каролины в Чапел-Хилл.

Содержание первой главы кратко инфор-
мирует читателя о достижениях системы
американского высшего образования, кото-
рая позволила американским университетам
находиться в рейтинге пятнадцати из двад-
цати лучших университетов мира [12, p. 9],
иметь большое количество лауреатов Нобе-
левской премии и патентов на открытия и
изобретения в мире. На примерах из исто-
рии американского образования авторы по-
ясняют сложившиеся особенности системы
образования США.

В следующей главе авторы раскрывают
все проблемы американского высшего обра-
зования, которые сводят к трем взаимосвя-
занным категориям: 1) демографии; 2) финан-
сам; 3) технологиям обучения [12, p. 20].
Прежде всего, это проблема, ведущая к со-
кращению общего числа студентов и, соот-
ветственно, выпускников. Авторы утвержда-
ют, что в 2017 г. общее количество студентов
во всех колледжах и университетах сокраща-
лось уже шестой год подряд, и в то же время
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фактически ускорилось уменьшение регист-
рации студентов на первый курс. Это пробле-
ма связана с национальным долговым обяза-
тельством студенчества более чем в 1 трлн
долл. США (далее – долл.) [12, p. 18–19] и
социальными изменениями, происшедшими в
их среде. Динамика долгового обязательства
студентов была проанализирована в работе
Р. Гейгера и Д.Е. Хеллера [6, p. 20].

Результаты и их обсуждение

По данным авторов, социальные изме-
нения заключаются в том, что 28 % студен-
тов имеют детей, 60 % живут за пределами
кампуса, 62 % работают полный или непол-
ный рабочий день и 38 % могут отдавать учеб-
ному дню свое время только частично [12,
p. 19]. При этом значительное влияние оказы-
вают иммиграционные и расовые изменения,
произошедшие в американском обществе за
последнее время. По этим же данным, толь-
ко 59 % белых студентов заканчивают кол-
ледж в течение шести лет, эта доля снижает-
ся до 47 % для латиноамериканцев, 40 % для
афроамериканцев и 39 % для индейцев [12,
p. 23]. Хотя не белых студентов с каждым го-
дом становится больше [8, p. 118].

Статистические показатели говорят о
том, что доступность получения высшего об-
разования в США в новом веке снижается.
На это же указывают и другие исследовате-
ли [8, p. 118; 9]. Авторы исследования приво-
дят цифры, которые подтверждают этот те-
зис: элитные колледжи заканчивают прибли-
зительно 90% студентов; показатель избран-
ных колледжей (Selective Colleges) – 70 %; уро-
вень для четырехлетних коммерческих кол-
леджей составляет 27 % [12, p. 54]. Главной
причиной такого положения, как считают ав-
торы, является возросшее финансовое бремя,
связанное с обучением, для студентов. Они
сравнивают затраты на учебу в 1980/81 учеб-
ном году с 2016/17 учебным годом. Ранее
средняя ежегодная стоимость обучения в ча-
стном четырехлетнем колледже составляла –
5 594 долл., а в государственном – 2 251 долл.,
сейчас, соответственно, 45 385 и 20 092 долл.
[12, p. 54]. Причем, регистрируясь для обуче-
ния в государственном университете за пре-
делами штата проживания, абитуриент полу-

чает только частичную финансовую поддер-
жку и поэтому вынужден оплачивать обуче-
ние за счет собственных средств или банков-
ского кредита [7, p. 102]. Здесь следует от-
метить, что 8–9-кратное увеличение стоимо-
сти обучения за прошедший 35-летний пери-
од с конца ХХ в. в меньшей степени связано с
ростом финансирования самого процесса обу-
чения, а в большей степени с тем, что денеж-
ные средства идут на финансирование более
комфортного проживания в кампусах, на со-
здание мест отдыха, финансирование студен-
ческих клубов и спортивных команд, предос-
тавление других многочисленных услуг, что
учитывается в различных рейтингах универ-
ситетов, но мало влияет на повышение про-
цента выпускников, окончивших колледж или
университет. Кроме того, колледжи часто
имеют скрытые затраты, связанные с обще-
ственной жизнью и внеклассной деятельнос-
тью, которые богатые студенты оплачивают
достаточно легко [12, p. 58]. По состоянию на
2015 г. национальный долг американских сту-
дентов за обучение составил 1,2 трлн долл.
[12, p. 55].

Решение долговой проблемы (глава 4)
авторами видится в снижении финансового
бремени для студентов за счет увеличения
финансирования образования в федеральном
и штатных бюджетах, более широкого привле-
чения корпоративного финансирования буду-
щими работодателями, увеличения финанси-
рования образовательными фондами и т. д.
Это значит, что в этом вопросе превалирует
классический традиционный подход, решение
которого зависит от восстановления сотруд-
ничества в области образования между влас-
тями, бизнесом и университетами.

Кроме того, американских студентов
сопровождает культурный миф о престижно-
сти окончания обучения из небольшого спис-
ка известных и элитных университетов [4,
p. 182], хотя в жизнеописаниях М. Цукербер-
га и Б. Гейтса редко опускаются детали того,
что они бросили Гарвард. Выпускники коллед-
жей стремятся получить магистерское обра-
зование в исследовательском университете,
что уже само по себе предполагает в даль-
нейшем получение хорошего рабочего места.

Связанной проблемой с доступностью
высшего образования являются ожидания
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студентов, что степень бакалавра приведет
их к хорошей работе и безопасному финансо-
вому будущему. И здесь обнаруживаются
разные цели у студентов и университетов. Пер-
вые надеются получить работу по окончании
вуза и надежное финансовое будущее «с хо-
рошим домом и существованием не от зарп-
латы до зарплаты» [12, p. 120], вторые – стре-
мятся менять свои учебные планы, чтобы их
выпускники соответствовали быстро изменя-
ющимся требованиям рынка труда. Для вы-
пускника американского университета, гово-
рят авторы, проблема заключается даже не в
получении первой работы, а в получении мес-
та, где можно построить карьеру, поэтому вы-
пускник в начале своего пути может поменять
до десяти рабочих мест. Быстрые изменения
в требованиях к рабочей силе и в характере
самой работы усиливают поговорку о том, что
«высшее образование готовит студентов к ра-
боте, которая еще не существует» [12, p. 122].

Такой подход в обучении позволяет да-
вать студентам «мягкие навыки» (Soft Skills),
которые не держат выпускников в системе
старых знаний, позволяя им решать практи-
ческие задачи нестандартно, что хорошо оце-
нивается работодателями. Из этого авторы
делают вывод, что в XXI в. для студентов
более важным является не получение боль-
шого количества по объему знаний, а освое-
ние принципов получения нового знания и раз-
нообразных методов и подходов.

Второй комплекс проблем заключен в
самих образовательных учреждениях США.
Это, во-первых, постоянное повышение сто-
имости образования. Авторы приводят дан-
ные, говорящие о том, что с 1997 г. средняя
стоимость обучения за пределами штата в
государственных университетах увеличилась
на 194 %, в государственных университетах
в пределах штата – на 237 %, а в частных уни-
верситетах – на 157 %, что намного превы-
шает уровень инфляции в США [12, p. 23]. Бо-
лее предметно эта проблема рассматривает-
ся в работах других американских исследо-
вателей [6, p. 20; 10, p. 59–63].

Во-вторых, это неспособность посред-
ством традиционной лекции адекватно обу-
чить всем навыкам. Современная учебная
программа колледжа должна сочетать тради-
ционную курсовую работу по определенной

дисциплине с междисциплинарными проблем-
ными курсами, которые более точно соответ-
ствуют реальным мировым проблемам [12,
p. 123]. Здесь следует заметить, что нацио-
нальная дискуссия о том, какой должна быть
современная учебная программа практичес-
ки завершена. Проведенные за последние де-
сятилетия лонгитюдные исследования пока-
зали, что высокоэффективные образователь-
ные практики должны использоваться в каж-
дом сегменте существующего обучения: оч-
ного, смешанного и онлайн-обучения [8, p. 130].

В-третьих, снижению уровня универси-
тетского образования способствует увлечение
так называемыми «Массовыми открытыми
онлайн-курсами – МООК» (Massive Open
Online Courses – MOOC’s), которые впервые
были введены в 2008 году. Главным недостат-
ком MOOК следует считать отсутствие при-
емлемого способа оценки полученных знаний
выпускниками, попадающими на рынок тру-
да [12, p. 27]. Как пишут авторы, более чем
десятилетний американский опыт применения
MOOК показал, что смешанные классы, ко-
торые сочетают онлайн-обучение фактичес-
кому материалу с упражнениями и проектами
в классе, предназначенными для применения
усвоенного материала, приводят к лучшему
результату, чем онлайн-обучение или обуче-
ние в одиночку [12, p. 29]. Они также поясня-
ют, что «причины успеха смешанного обуче-
ния ясны. Материал организуется в опреде-
ленные модули продолжительностью не бо-
лее пяти минут и сопровождается вопросами,
призванными укрепить материал и определить,
понимает ли его студент. Эту комбинацию
иногда называют «перевернутый класс»
(Flipped Classroom) [12, p. 30]. Между тем, фор-
му смешанного обучения многие американс-
кие и отечественные специалисты не поддер-
живают [1, с. 174–199; 2, с. 173–197; 3, p. 59–
63; 5, p. 400; 13].

В третьей главе Х. Торп и Б. Голдштейн
анализируют важность принятия определен-
ной стратегии по выходу из кризиса каждого
из университетских учреждений. Они указы-
вают на общие трудности в выработке эффек-
тивной стратегии обучения внутри универси-
тета, связанные с длительным циклом воспро-
изводства получаемого продукта (знаний и
компетенций выпускника) и объективной за-
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держкой для проведения необходимой коррек-
тировки, сопротивлением ученых и профессор-
ско-преподавательского состава новым иде-
ям, постоянной конкуренцией среди подразде-
лений университета [12, p. 34]. Созданию эф-
фективной стратегии мешает «институцио-
нальный изоморфизм»1 университетских уч-
реждений в системе американского образо-
вания. Авторы указывают на то, что в круп-
ных исследовательских университетах разра-
ботка общей стратегии особенно трудна, по-
скольку они в основном фактически являют-
ся несколькими учреждениями, действующи-
ми под одним зонтиком [12, p. 38].

В большинстве университетских учреж-
дений Америки считают, что у них есть жиз-
неспособная бизнес-модель на следующие
пять лет. Такой подход минимизирует инако-
мыслие среди преподавателей и выпускников,
тем самым откладывая неизбежность буду-
щего кризиса (снижение доходов и новые зат-
раты) [12, p. 40].

В главе 5 обсуждается роль профессор-
ско-преподавательского состава (далее –
ППС) в создании уникального и устойчивого
университета. Ожидается, что они возьмут на
себя «ответственность за общественное бла-
го в обмен на необычно высокий уровень сво-
боды и автономии» [12, p. 60]. По мнению ав-
торов монографии, проблема с ППС в первую
очередь заключается в увеличении разрыва
между имеющими постоянную штатную дол-
жность (Tenured) и частично занятыми пре-
подавателями (Nontenured) на неполной став-
ке или определенном контрактном сроке. Пос-
ледних не только недооценивают, им и недо-
плачивают, сокращают время на контакт со
студентами, что отражается на качестве обу-
чения. Кроме того, временный контракт не
дает им экономическую безопасность и ин-
теллектуальную свободу в преподавании и
проведении научных исследований [12, p. 70].
Решение проблемы заключается в изменении
организационных подходов к обучению. Но не-
обходимым внесениям мешают действия не-
скольких факторов: привычка к установив-
шимся традиционным методам обучения со
стороны ППС, дополнительные финансовые
затраты на новые инструменты преподавания
(компьютерные технологии, MOOК и др.), не-
постоянные штатные должности. Однако все

уровни ППС должны участвовать в обучении
студентов в течение учебного года и желатель-
но преподавать в летних школах. При этом
давать студентам навыки, действующие в ре-
альном мире, такие как сотрудничество, тим-
билдинг и критическое мышление [12, p. 63].

Авторы монографии также указывают
на то, что американская система найма ППС
на один год или по контракту на 5 лет не спо-
собствует внедрению высокоэффективных
образовательных практик. Кандидатами на
должности ППС обычно являются выпуск-
ники аспирантуры, где они провели 4–10 лет,
и специалисты пост-докторского обучения,
которое длится 2–3 года. При этом их началь-
ная заработная плата колеблется от 60 тыс.
долл. США в гуманитарных, от 80 тыс. долл.
в исследовательских университетах и до
150 тыс. долл. в экономических и бизнес-шко-
лах [12, p. 70]. Поэтому лучшие из них не
стремятся закрепиться в образовании.

Далее в главе 6 авторами обсуждается
принятый в последнее время некоторыми аме-
риканскими университетами для достижения
лидерства корпоративный стиль управления.
В образовательном сообществе, которое
объединяет университет, особенно важно раз-
витие согласия, обозначаемое термином
«negotiate», имеющем в том числе и значе-
ние «достигать самого высокого результата».
В американском университете исторически
сложились конкурентные отношения, непрос-
тая структура и система управления образо-
вательным учреждением. В качестве приме-
ров Х. Торп и Б. Голдштейн приводят разго-
ревшиеся дискуссии о внедрении MOOК, сто-
ронники которых утверждали о революцион-
ном перевороте и его внедрении в высшее об-
разование. Время и последующие события по-
казали, что система MOOК была только час-
тью большего движения за изменение тради-
ционного метода обучения [12, p. 74].

В США система управления универси-
тетами как частными, так и государственны-
ми достаточно сложная. Если согласований по
управлению в государственных университетах
меньше, то все ректоры университетов шта-
тов прямо или косвенно служат своим легис-
латурам. Роль попечителей государственных
и частных университетов также различна.
В частных университетах, как правило, коми-
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тет по назначениям предлагает новых попе-
чителей, и в большинстве случаев ректор яв-
ляется членом комитета по назначениям, га-
рантируя связь между внутренним руковод-
ством и внешним руководящим органом. По-
печители государственных университетов на-
значаются политиками, часто в обмен на под-
держку избирательной кампании и сбор поли-
тических средств. Ректор почти не играет
никакой роли в выборе этих попечителей и
часто впервые встречается с новыми попе-
чителями после их назначения [12, p. 78].

У попечителей есть две формальные
роли: первая связана с внутренними аудитами
и потенциальными судебными исками, вторая
заключается в том, что они являются глав-
ными спонсорами. В отдельных университе-
тах они входят в правление. Фактически, в
последнее десятилетие исследовательские
университеты стараются привлечь внимание
опекунов к образованию выпускников и про-
водимым ими исследованиям [12, p. 80–81].

Как бы то ни было, в настоящее время
основная проблема эффективного управления
университетом, по мнению авторов исследо-
вания, заключается в «отсутствии взаимодей-
ствия» (Lack of Engagement) между президен-
том, правлением, попечителями, властью и из-
бирательными округами штатов, которое вы-
ражается в недостаточности выработки эффек-
тивной стратегии для университета; в ограни-
ченном микроуправлении (Micromanagement)
университетским руководством всего комп-
лекса учебного процесса; в неспособности
решения неприятной проблемы с помощью
«раскрытия карт» (Put the Skunk on the Table) –
другими словами «лучше “поднять телефон и
высказать проблемы прежде, чем они созда-
дут кризис”» [12, p. 87–88].

Отдельная седьмая глава посвящена
академической медицине 2, которую авторы
называют как «слона-то я и не приметил» (The
Elephant in the Room 3). Характеризуя акаде-
мическую медицину, они пишут, что только
147 университетов в Соединенных Штатах
имеют медицинские школы, но почти каждый
колледж и университет поставляет таланты и
идеи в американскую медицинскую систему
[12, p. 89]. Медицинские школы 4 значительно
отличаются от других университетов, пото-
му что это многопрофильные учреждения, где

не только обучают студентов, но и проводят
клинические испытания и имеют медицинс-
кую практику внутри или за пределами уни-
верситета. Самым известным примером яв-
ляется университет Питтсбурга, где препода-
ватели медицинской школы получают две зар-
платы: одну от медицинской школы, а другую
от выполнения плана практики факультета, ко-
торый находится в медицинском центре уни-
верситета [12, p. 92].

Соответственно, и финансирование ме-
дицинских университетов различно. В любой
форме взаимодействие между университетом
и медицинским центром важно, потому что
клиническая прибыль больницы является зна-
чительным источником дохода для медицин-
ской школы, хотя сумма и процесс могут силь-
но варьироваться. В некоторых учреждениях
определенная часть прибыли больницы воз-
вращается в медицинскую школу; в других –
медицинская школа должна запрашивать
трансферты у системы здравоохранения в
течение года [12, p. 92].

Авторы монографии подчеркивают, что
медицинская школа в составе университета –
дополнительная проблема для его руководства
в части ее финансирования, хотя и она имеет
свои плюсы, которые они обозначили, исполь-
зуя старую американскую шутку 5. Государ-
ственное финансирование медицинских иссле-
дований составляет 40 центов к доллару от об-
щего финансирования. Ассоциация американ-
ских медицинских колледжей (AAMC) оцени-
вает, что научные медицинские центры предо-
ставляют пятьдесят три цента дополнительного
финансирования на каждый доллар внешнего
финансирования по исследованиям [12, p. 94].

Другой проблемой медицинских центров
и университетов являются нетерпеливые ожи-
дания общественности в получении клиничес-
ких результатов. Так как в них проводятся в
большей степени фундаментальные исследо-
вания, то возникает необходимость в их про-
движении от лабораторного стола до больнич-
ной койки, которую может осуществить так
называемая «трансляционная медицина»6, а
эта область обычно упоминается как «вне-
дренческая наука».

Между тем проблемы, связанные с уп-
равлением научной медициной, перекрывают-
ся общественным и экономическим благом,
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которое она приносит. Медицина – двигатель
деловой активности, роста валового внутрен-
него продукта государства. Все это обеспе-
чивается лидерством научной медицины в
высшем образовании.

Восьмая глава повествует о взаимосвя-
зи региональных экономик и расположенных
на этой территории университетов и коллед-
жей. Авторы указывают, что «около семи
тысяч колледжей и университетов в Соеди-
ненных Штатах предоставили работу 4,1 млн
человек осенью 2014 г., и этот сегмент увели-
чился на 1,6 млн новых рабочих мест между
1989 и 2014 годами. Расходы на высшее об-
разование в Соединенных Штатах составили
517 млрд долл., которые были потрачены на
зарплаты, товары и услуги в течение 2013–
2014 учебного года» [12, p. 98].

Хотя основная цель университетов – об-
разование и создание новых знаний, экономи-
ческое воздействие крупных исследователь-
ских университетов хорошо известно. Так,
«выпускники Массачусетского технологичес-
кого института создали 30 000 активных ком-
паний, в которых работают 4,6 млн человек,
приносящих доход в размере 1,9 трлн долл.,
что эквивалентно десятой по величине эконо-
мике в мире. Выпускники Гарварда были от-
ветственны за создание 146 000 компаний,
20,4 млн рабочих мест и 3,9 трлн долл. в ка-
честве дохода. Годовой доход от компаний,
основанных выпускниками Стэнфорда, оцени-
вается в 2,7 трлн долл., при этом 18 000 кали-
форнийских компаний производят товаров и
услуг на 1,27 трлн долл. и нанимают 3 млн
человек. Фактически можно утверждать, что
62 исследовательских университета, входя-
щих в Ассоциацию американских универси-
тетов, являются одними из самых мощных и
надежных генераторов экономического роста
в экономике США» [12, p. 99].

Авторы также подтверждают экономи-
ческую роль некрупных университетов, распо-
ложенных в небольших городках и сельских
районах, для региональных экономик, приводя
в тексте многочисленные примеры, а также
отмечают, что вновь созданные компании, вне-
дряющие инновационный продукт университе-
тов, несмотря на непродолжительный срок сво-
его существования (до трех лет), ежегодно со-
здают 1,5 млн рабочих мест. Во время  «Ве-

ликой рецессии» (Great Recession 7) новые ком-
пании были единственным источником поло-
жительного чистого роста занятости; старые
фирмы теряли больше рабочих мест, чем со-
здавали [12, p. 101].

Далее в своем исследовании Х. Торп и
Б. Голдштейн сформулировали и раскрыли
методы экономического развития американ-
ских университетов и практическое использо-
вание созданных ими инноваций, среди кото-
рых: разработка экономического развития и
политической поддержки университета, раци-
ональная политика передачи технологий за
пределы университета, управление конфлик-
тами интересов, преодоление пропасти меж-
ду наукой и коммерциализацией, установление
реалистических ожиданий.

Девятая глава включает рассуждения
авторов о необходимости объединения в уни-
верситетах фундаментальных исследований
с предпринимательством и о поиске баланса
между достойными целями открытия новых
знаний и новых предприятий, которые созда-
ют рабочие места и экономическое развитие,
что является важной частью восстановления
сотрудничества. По мнению авторов, это дей-
ствительно существенная проблема амери-
канского высшего образования, которая дол-
жна решаться через правильный подход уни-
верситетов, чтобы охватить инновации и
предпринимательство, но не за счет других
важных университетских приоритетов [12,
p. 109]. Безусловно, фундаментальные иссле-
дования должны оставаться приоритетом в
силу необходимости получения новых знаний,
которые нужно сопровождать прикладными
исследованиями для их практического ис-
пользования через предпринимательство.
Поэтому авторы считают, что студенты дол-
жны получать в большей степени приклад-
ные знания и участвовать в прикладных ис-
следованиях, нацеленных на решение про-
блем реального мира. Для этого в учебных
планах необходимо закладывать развитие
предпринимательского мышления у студен-
тов, которое дает им возможность понять,
как базовые знания работают в более широ-
ком мире, а обучение предпринимательско-
му мышлению как полезной привычке ума
для студентов XXI в. не должно ограничи-
ваться бизнес-школой [12, p. 113].
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Это же касается и гуманитарного обра-
зования, ведь оно: «Как привычка ума, кото-
рая пригодится практически в любой сфере
жизни. ... и как определенная практика, кото-
рая может быть применена к различным про-
блемам и возможностям» [12, p. 114, 116]. Кро-
ме того, авторы считают, что гуманитарное
образование – это идеальная подготовка к ин-
новационному мышлению, которое требует
навыков предпринимательства в широком
смысле. Причем, продолжают авторы, когда
инновации и предпринимательство определя-
ются в широком смысле как способ мышле-
ния, который может быть применен практи-
чески к любой проблеме, тогда значительные
изменения во всей учебной программе могут
иметь место, не угрожая идеалам традицион-
ного гуманитарного образования [12, p. 117].

В следующей главе авторы обсуждают
связь между образованием и последующей
работой выпускников. Они утверждают, что
сегодняшние студенты колледжа хотят преж-
де всего знать, на что они потратят четыре
года жизни, заплатив за четыре года образо-
вания, и найдут ли они работу, дающую «хо-
роший дом и жизнь не от зарплаты до зарпла-
ты» [12, p. 120]. Поэтому запись идет в пер-
вую очередь на курсы, связанные с бизнесом,
здравоохранением, журналистикой, то есть с
теми областями, которые дают навыки и опыт,
полезные в реальном мире. Статистика пока-
зывает, что только 2–2,8 % выпускников этих
направлений не имеют работы, тогда как 5–
7 % выпускников гуманитарных направлений
были безработными в течение 6 месяцев пос-
ле окончания вуза [12, p. 121].

Особенность американского трудоуст-
ройства выпускников университетов заключа-
ется не в длительности первоначального пе-
риода нахождения работы, а в нахождении
места, где им можно начать свою трудовую
карьеру, но для этого приходится сменить до
двадцати мест [12, p. 122]. Второй особенно-
стью трудоустройства являются требования
работодателя к поступающему как «пожиз-
ненному ученику» (Lifelong Learner) и поэто-
му преимущество получают легко обучающи-
еся претенденты.

Одиннадцатая глава посвящена форми-
рованию диалога между университетской сре-
дой и общественностью, чтобы сформировать

необходимые принципы сотрудничества в ус-
ловиях вызовов XXI века. Авторы признают,
что такой диалог активно ведется по всей
стране, но пока в нем высказываются пре-
тензии и неудовлетворенность каждой из сто-
рон. По мнению Х. Торпа и Б. Голдштейна,
необходимо всеми сторонами диалога выра-
ботать общепринятые цели для основных
миссий обучения и исследований, а не исполь-
зовать существующие «тангенциальные
цели»8, такие как «усилия в инновациях и пред-
принимательстве, выполнение новых норм
федерального права, удовлетворение студен-
ческих проблем о программах… обеспече-
ние здравой информационной технологии» [12,
p. 137]. Для этого университет должен быть
прозрачным со всеми его заинтересованны-
ми лицами во всех иногда противоречивых
ситуациях, которые им были сделаны, а об-
щественность должна слышать голоса руко-
водства, ППС и студенчества.

При этом авторы считают, что универ-
ситеты сделали недостаточно, чтобы их ус-
лышали. Они должны шире рассказать о той
важной работе, которая продолжается внутри
их стен. «Именно поэтому очень много отче-
тов об успешных исследованиях становятся
неожиданностью для внешних заинтересован-
ных лиц» [12, p. 139].

В последней главе авторы монографии
отмечают, что процесс восстановления со-
трудничества в США идет полным ходом и
не проходит дня, чтобы они сами не были вов-
лечены в обсуждение проблем высшего об-
разования. Они понимают сложность обще-
ственного диалога, но все же дают некоторые
рекомендации для отдельных категорий уча-
стников обсуждения университетских про-
блем, которые заключается в следующем:
1) невмешательство попечителей и академи-
ческих чиновников в мелочи организации обу-
чения; 2) возможность ректору подбирать соб-
ственную команду; 3) понимание, что ректор
прежде всего преподаватель, а уже потом
администратор; 4) сбор средств для универ-
ситета должен соответствовать главным при-
оритетам, что является, безусловно, лучшим
способом влиять на будущее учреждения;
5) проведение исследований – это основной
метод обучения; 6) создание эффективного
учебного плана – всегда залог успеха, ведом-
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ственная политика распределения ресурсов
должна быть направлена на эффективность
профессиональной подготовки студентов;
7) близость преподавателей и администрато-
ров университетов к студентам, потому что
они лучшие послы для учреждения, посколь-
ку вскоре станут постоянными членами со-
общества выпускников, спонсорами и высо-
копоставленными чиновниками; 8) полная воз-
можность студентов перед поступлением по-
знакомиться не только с прайс-листом обуче-
ния, но и полными условиями жизни в универ-
ситетском городке, особенностями учебного
плана и перспективами получения работы пос-
ле окончания обучения; 9) понимание студен-
тами, что большая часть познания идет вне
классной комнаты: на общественных лекци-
ях, концертах, художественных выставках и
театрах, а также в лабораториях и на иных
практиках. Так как только небольшая доля
студентов принимает активное участие в дан-
ных мероприятиях, есть необходимость вос-
соединения выпускников с обучающимися
студентами, потому что многие проблемы уни-
верситета вытекают из этого разъединения;
все ППС в течение срока пребывания долж-
ны быть вознаграждены возможностью про-
ведения своих исследований и публикации
своих результатов, потому что это ключ к ус-
пеху (в том числе и университета); профес-
сорско-преподавательский состав должен ак-
тивно участвовать в жизни университетского
сообщества; рост числа частично занятых
преподавателей и изолированное образование
выпускника создает плохие перспективы для
аспирантов. Решение состоит в том, чтобы
упрочить перспективы получения работы для
аспирантов с целью получения научных ре-
зультатов в целом для университета.

Понятно, что это не полный перечень
мер, необходимых для восстановления сотруд-
ничества между университетами и американ-
ским обществом, но становятся понятны пред-
положения авторов монографии по поводу того,
что эти меры должны быть комплексными,
потому что на вопрос: «Если студенты не яв-
ляются клиентами, то кто же клиенты для уни-
верситетов?» они ответили: «Американская
общественность: фактически каждый амери-
канец прямо или косвенно связан с нашей сис-
темой высшего образования» [12, p. 149].

Заключение

Рецензируемая монография была опубли-
кована в 2018 г., а написана еще раньше. Мно-
гие проблемы американского высшего обра-
зования, рассмотренные в монографии, каса-
ются и отечественной высшей школы. Одна-
ко, изучая американский опыт, мы можем не
повторять их ошибок и заблуждений, особенно
в области инновационного образования.

Прошедший 2020 г., – год пандемии ко-
ронавируса COVID-19 – перевернул у нас в
России и за рубежом многие представления
об инновациях в образовании. Сейчас полу-
ченный опыт осмысляется и у нас, и в США.
Но, несмотря на прошедшее время, книга не
потеряла своей актуальности и основного по-
сыла, что в решении проблем высшего обра-
зования должны быть заинтересованы все го-
сударственные и общественные институты,
бизнес-структуры. Высшее образование тре-
бует постоянного к себе внимания.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 «Институциональный изоморфизм»
(Institutional Isomorphism) – понятие предложено
американскими неоинституционалистами. В дан-
ном контексте оно означает схожесть американс-
ких университетов, которая появляется в результа-
те одновременного «внешнего» и «внутреннего»
селекционного обмена, который приводит к тому,
что они становятся похожи друг на друга.

2 Термин «Academic Medicine» в английском
языке совмещает два значения: научная медицина
(медицина научных исследований) и практическая
медицина (обучение медицинским навыкам).

3 Выражение «Elephant in the Room» означает
ситуацию, когда проблема становится настолько за-
метной, что не наблюдать ее невозможно, между тем
окружающие либо действительно не видят ее, либо
по каким-то причинам предпочитают игнорировать.

4 Медицинские школы – это по сути кол-
леджи при университетах медицинской направ-
ленности.

5 «Президент университета умирает и дума-
ет, что он попал в ад, но приятно удивлен, обнару-
жив, что у него много денег и красивый офис. Ког-
да он спрашивает своего помощника, на небесах
ли он, тот отвечает: “Нет, сэр, у вас есть две меди-
цинские школы”» [12, p. 91].

6 Трансляционная медицина — это направ-
ление, предполагающее передачу всех имеющихся
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достижений и всех исследований в практическое
здравоохранение.

7 Great Recession – термин, обозначающий
финансовый кризис, начавшийся в США в 2008 году.

8 Тангенциальные или касательные цели –
цели, не имеющие прямого отношения к решению
проблемы.
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рубежные исследователи.





ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДКОЛЛЕГИЮ ЖУРНАЛА «ARTIUM MAGISTER»

1. Материалы представляются на бумажном и электронном носителях.
2. Обязательно наличие следующих сопроводительных документов:

1) Данные об авторе статьи в отдельном файле (на отдельной странице), включа-
ющие в себя фамилию, имя, отчество полностью, ученую степень и ученое
звание, контактную информацию (место работы и должность автора, рабо-
чий почтовый адрес, телефон, e-mail).

2) Выписка из протокола заседания кафедры с рекомендацией к опубликованию
представленного материала.

3) Экспертное заключение о возможности опубликования материалов статьи в
открытой печати (обязательно для статей по техническим специальностям,
по экономическим – по требованию редколлегии серии).

4) Письменное обязательство автора (авторов) статьи, что он (они) не опублику-
ет(ют) ее в других печатных и/или электронных изданиях до выхода в свет
журнала «Artium magister» с данной статьей.

3. Правила оформления статей.
Объем статьи должен составлять: для опубликования результатов исследований по

докторским диссертациям – 0,5–0,75 п. л., для опубликования результатов исследований
по кандидатским диссертациям – 0,3–0,5 п. л.

Каждая статья должна включать следующие элементы издательского оформления
на русском и английском языках:

1) Индексы УДК и ББК.
2) Заглавие. Подзаголовочные данные.
3) Имя, отчество, фамилия автора; ученое звание, ученая степень; должность и

место работы с указанием почтового адреса; e-mail.
4) Аннотация (2–5 предложений).
5) 5–8 ключевых слов или словосочетаний (каждое ключевое слово или словосо-

четание отделяется от другого запятой или точкой с запятой).
6) Текст статьи.
7) Список литературы (при необходимости – примечания, приложения).

3.1. Требования к авторским оригиналам на бумажном и электронном носителях.
1) Поля по 2 см с каждой стороны.
2) Нумерация страницы по центру внизу.
3) Шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.
4) Файл должен быть создан в программе «Microsoft Word» и сохранен с рас-

ширением *.rtf; имя файла должно быть набрано латиницей и отражать
фамилию автора.

3.2. Оформление библиографических ссылок и примечаний.
1) Библиографические ссылки на пристатейный список литературы должны быть

оформлены с указанием в строке текста в квадратных скобках цифрового поряд-
кового номера источника и, через запятую, номеров соответствующих страниц.

2) Пристатейный список литературы, озаглавленный как «Список литерату-
ры», составляется в алфавитном пронумерованном порядке. Он должен быть
оформлен согласно ГОСТу 7.1–2003 с указанием обязательных сведений
библиографического описания.

3) Имеющиеся примечания и комментарии помещаются перед списком литературы.
Редакция сообщает автору о решении по поводу публикации. В случае отрица-

тельной рецензии редакция направляет автору рукописи мотивированный отказ. Руко-
писи по почте не возвращаются.

Более подробно с требованиями к статьям можно ознакомиться на страничке Из-
дательства на сайте Волгоградского государственного университета: https://www.volsu.ru –
и сайте журнала: https://ue.jvolsu.com.




