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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 
ГОСТЕПРИИМСТВА: СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Анзина Татьяна Игоревна,  
кандидат педагогических наук, доцент, anzina-tania@mail.ru,
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»,  
Москва, Российская Федерация

В статье рассматривается вопрос подготовки высокопрофессиональных кадров для российской ре-
гиональной индустрии гостеприимства, что вызвано необходимостью усиления привлекательности 
нашей страны для иностранных туристов. Неотъемлемой составляющей компетентности специали-
ста индустрии гостеприимства и туризма является его владение иностранными языками: обязатель-
ным английским языком и другими иностранными языками: одним или несколькими. Данная статья 
ставит акцент именно на обучении иностранным языкам и предлагает пути организации учебного 
процесса в рамках дисциплины «Иностранный язык» в неязыковых вузах, готовящих студентов укруп-
ненной группы специальностей и направлений «Сервис и туризм», а именно, по направлениям подготов-
ки «Сервис», «Туризм» и «Гостиничное дело». Автор статьи выдвигает идею формирования будущих 
специалистов в сфере гостеприимства на основе принципов синергетики, науки о сложных самораз-
вивающихся системах, что позволит интенсифицировать и оптимизировать процесс обучения. Ото-
бранные принципы синергетики, являясь следствием корреляции принципов профессионального образо-
вания и профессиональной лингводидактики, структурируют модули рабочих программ дисциплины, 
создают условия для реализации гибких, личностно-ориентированных и непрерывных образователь-
ных траекторий, способствуют усвоению большого объема учебного материала в ограниченные сроки, 
определяют контент профессионального подъязыка, позволяют развивать морально-нравственные 
качества обучающихся, формируют корпоративную и коммуникативную компетенцию будуще-
го специалиста, обеспечивают согласованность профессиональных и лингвистических компетенций 
с международными профессиональными стандартами и уровнями владения иностранным языком. Ав-
тор статьи высказывает предположение, что описанный в статье синергетический подход может 
быть применен не только в обучении иностранным языкам, но и в других отраслях профессионального 
образования, связанного с сервисной деятельностью.

Ключевые слова: синергетика, синергетический подход, профессиональная лингводидактика, опере-
жающая специализация, селективность, метапредметная компетенция, автономность, практиче-
ская направленность, индустрия гостеприимства, региональный туризм

Туризм –  один из популярнейших видов ак-
тивного отдыха. Благодаря возросшим транспорт-
ным возможностям, диверсификации туристиче-
ских направлений и широкому диапазону тарифов 
на сервисные услуги путешествия становятся при-
влекательными и доступными почти для всех кате-
горий населения. Туризм тесно связан со спортом: 
это поездки на зимние горнолыжные курорты, 
освоение велосипедных и конных маршрутов, за-
нятия дайвингом, виндсерфингом, альпинизмом 
и др. Понимая доходность и перспективность дан-
ного бизнеса, государства поддерживают и разви-
вают туризм, даже если он не является приоритет-
ной отраслью экономики страны.

В нашей стране с 90-х гг. ХХ в. появилось по-
нятие «региональный туризм», связанное с наде-
лением территориальных образований самостоя-
тельностью в управлении и развитии. В поисках 
собственных ресурсов экономического роста 
обратились к туризму и регионы, славившиеся 
туристическими дестинациями в советское вре-
мя и ранее на туризме не специализировавши-
еся. Однако сегодняшний день требует иных, 
чем в советские времена, подходов: местный 
туризм не должен уступать по своим масштабам 
и качеству услуг международному туризму. В по-
следние годы поток туристов в нашу страну вы-
рос. Этому способствовало, во-первых, создание 
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в некоторых крупных городах современных ин-
фраструктур, приуроченных к таким междуна-
родным событиям, как например Олимпиада 
в Сочи в 2014 г.; во-вторых, упрощение проце-
дуры получения туристической визы в Россию, 
в-третьих, падение курса рубля на валютном 
рынке [19].

Но чтобы принимать туристов на достойном 
уровне и показывать им все богатейшие рос-
сийские природные, культурные, религиозные 
и другие достопримечательности, а также ис-
пользовать природные возможности для занятия 
спортом, необходимо решить целый комплекс 
задач. Это прежде всего обеспечение устойчи-
вого развития туризма и экономической без-
опасности региона на основе сбалансированно-
сти трёх основных компонентов общественной 
жизни: экономики, социологии и экологии [16, 
с. 4–5]. Безусловно, необходимо создавать и раз-
вивать материальную базу спортивно-туристиче-
ского комплекса (предприятия гостеприимства, 
транспортную инфраструктуру, спортивные со-
оружения, ландшафтный дизайн, банки и т. д.). 
Данная миссия возложена на компетентные 
федеральные и региональные государственные 
органы. Так, в 2011 г. Правительство Российской 
Федерации утвердило Федеральную целевую 
программу «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011–2018 
годы)», которая предусматривает «повышение 
конкурентоспособности отечественного турист-
ского рынка, создание условий для развития 
туристской инфраструктуры, привлечение инве-
стиций в отрасль. Мероприятия Программы на-
правлены также на совершенствование системы 
подготовки кадров в туристской индустрии» 1.

Кроме того, в сфере туризма и гостеприим-
ства большое значение имеет качество обслу-
живания клиентов. По мнению руководителей 
туристических компаний Happy Travel и «Спут-
ник», многие вопросы кадровой политики тур-
индустрии не решены или требуют радикального 
пересмотра. Например, Валентина Макова, ме-
неджер компании Happy Travel, считает, что для 
регионального туризма должна быть разработана 
единая структура: комфортабельные отели, ин-
тересные программы, квалифицированные экс-
курсоводы.

1 Постановление Правительства РФ от 2 августа 2011 г. 
№  644 ««О федеральной целевой программе «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федера-
ции (2011–2018 годы)»» (с изменениями и дополнения-
ми); http://base.garant.ru/55171986/#friends#ixzz4Oa3tq6Hk 
(дата обращения 10.10.2016).

Не секрет, что страны, традиционно счита-
ющиеся туристическими центрами, используют 
все способы, чтобы достопримечательность при-
влекала туристов и приносила доход: экскурсии 
с гидами, рассказывающими легенды и мифы, 
обустроенность территории для парковки авто-
бусов и автомобилей, организация питания, су-
венирные лавки, аттракционы, расположенные 
поблизости, и т. д. В России очень много замеча-
тельных мест и исторических памятников, ныне 
находящихся в запустении, которые могли бы 
стать достойными внимания объектами, овеян-
ными романтическими легендами, которые бы 
не разрушались и поддерживались за счет тури-
стического бизнеса.

Турагентство «Спутник» занимается вну-
тренним туризмом: оно предлагает около пяти-
десяти маршрутов по Уралу. Урал славится исто-
рическими местами и необыкновенно красивой 
природой. Несмотря на то, что около десяти 
лет назад начали строить отели международно-
го уровня и оборудовать туристические базы, 
инфраструктура в регионе отстает. Необходима 
также подготовка персонала. Как говорит Люд-
мила Мосина, «для начала хотя бы научиться 
улыбаться клиентам…» [8].

Однако только «улыбаться клиентам» не-
достаточно. Нужны специалисты, обладающие 
такими профессиональными и личностными 
качествами, как готовность работать в команде; 
понимание потребностей потребителя, приня-
тие корпоративной культуры компании; способ-
ность к общению в любой ситуации, в том числе 
на иностранном языке [2, 11].

Интерес россиян к различным профессиям 
сферы гостеприимства растет, и такие специа-
листы востребованы на рынке труда. По данным 
интернет-ресурсов, в России практически все 
высококлассные отели находятся под управле-
нием западного менеджмента, который устанав-
ливает высокую планку компетентности своих 
сотрудников. Поэтому российской индустрии 
туризма и сервиса нужны дипломированные 
специалисты, владеющие иностранными язы-
ками [12]. Если учесть, что среди европейцев, 
желающих познакомиться с нашей страной, 
немало немцев, французов, итальянцев, следо-
вательно, персонал, обслуживающий туристов, 
должен разговаривать не только по-английски. 
Интересующиеся экзотическим и комфорта-
бельным (недешевым) отдыхом, но не знающие 
английского языка немецкие и французские 
пенсионеры предпочтут общение на их родном 
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языке 2. Кроме того, профессиональные стан-
дарты для работников туристской индустрии 
предписывают владение, как минимум, двумя 
иностранными языками 3.

Следовательно, необходимо обеспечить ка-
чественную профессиональную подготовку бу-
дущих менеджеров индустрии гостеприимства на 
местах. Особое внимание при этом должно уде-
ляться изучению не одного, а двух или даже трех 
иностранных языков в их профессионально-
коммуникативном аспекте согласно общеевро-
пейским компетенциям владения иностранным 
языком. Гарантией качества обучения и соответ-
ствия работников данной сферы международ-
ным стандартам обслуживания туристов станет 
сертификат международного образца [10, с. 61].

Встает вопрос: как за короткие сроки обучения 
по направлению подготовки «Сервис и туризм» 
освоить иностранный язык для профессиональ-
ных целей и одновременно овладеть специаль-
ными компетенциями? Необходим современный 
синергетический подход, объединяющий прин-
ципы профессионального образования, профес-
сиональной лингводидактики –  методологии об-
учения иностранному языку в контексте будущей 
профессиональной деятельности [5] и синергети-
ки, науки о сложных системах, состоящих из мно-
гих элементов, частей, компонентов и взаимо-
действующих между собой нелинейным образом 
[9]. Модернизация высшего образования рассма-
тривает процесс подготовки студентов с позиции 
системности и синергетичности, что доказывает 
поставленная цель образования –  научить учить-
ся, и связанная с ней задача формирования как 
можно большего числа компетенций всеми соот-
ветствующими учебными дисциплинами 4.

В основу данного подхода легли принципы 
профессионального образования, направленного 
на формирование у обучающихся компетенций, 
позволяющих вести профессиональную деятель-
ность в определенной сфере [7], и внимание 
акцентировалось на специфике формирования 
компетенций специалиста в области индустрии 
гостеприимства.

2 Le certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de 
responsable d’unité d’intervention sociale. URL: http://www.
rncp.cncp.gouv.fr/grand-public (дата обращения 10.10.2016).
3 Квалификационные требования (профессиональные 
стандарты) к основным должностям работников турист-
ской индустрии URL: http://www.zakonprost.ru/content/
base/part/438687 (дата обращения 10.10.2016).
4 Российская Федеральная целевая программа развития 
образования на 2011–2015 годы [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://www.fcpro.ru. (дата обращения 
10.10.2016).

В результате были отобраны следующие 
принципы профессионального образования.

1. Принцип гуманизации является главен-
ствующим принципом российской педагоги-
ки, так как провозглашает благо человека как 
высшую цель образования. В современном 
мире гуманистический подход является един-
ственным путем решения любых проблем. 
Преподаватели иностранного языка в том чис-
ле должны прививать обучающимся и пока-
зывать на собственном примере уважительное 
и понимающее отношение к людям. В таких 
условиях у будущего специалиста индустрии 
гостеприимства закладываются основы береж-
ного и вдумчивого отношения к потребителям 
и к окружающей среде.

2. Принцип практической направленности 
рассматривает процесс преподавания дисци-
плин как подготовку к профессиональной дея-
тельности. Помимо производственной практики 
на предприятиях гостеприимства, необходимо 
создавать условия для моделирования квазипро-
фессиональной среды, что обеспечит сознатель-
ное включение обучающихся в процесс реально-
го труда. В рамках дисциплины «Иностранный 
язык» для будущих работников сферы госте-
приимства хорошо зарекомендовала себя про-
лонгированная деловая игра, где на протяжении 
всего курса обучения студенты исполняют роли 
сотрудников туристической компании. В ходе 
игры студенты реализуют такие проекты, как 
«Экскурсия», «Отель», разрабатывают бизнес-
темы, приобретают навыки презентации, прояв-
ляют свои менеджерские способности, и всё это 
средствами иностранного языка [3, с. 6].

3. На принципе интегративности формиру-
ется целостная картина мира. Так, компетент-
ность специалиста индустрии гостеприимства 
складывается из его общей культуры и широты 
кругозора, а также из его конкретных знаний по 
страноведению и межкультурной коммуника-
ции, что обеспечит политкорректное общение 
с клиентами и коллегами разных национально-
стей и культур, о чем нельзя забывать, препода-
вая дисциплину «Иностранный язык».

4. Принцип регионализации учитывает особен-
ности и перспективы социально-экономического 
развития области или города, востребованность 
тех или иных профессий на местном рынке труда 
и ориентирует деятельность учебных заведений на 
подготовку соответствующих специалистов. Со-
держание учебных планов и рабочих программ 
вузов должно определяться квалификационными 
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требованиями к должностям, разработанными 
предприятиями-заказчиками.

5. Принцип профессионального самоопре-
деления предполагает свободу выбора профес-
сии, осознанного конструирования своего про-
фессионального образования. Следовательно, 
учебный процесс должен быть разделен на само-
стоятельные модули с интегрированной в них 
квазипрофессиональной деятельностью, что 
позволило бы обучающимся пробовать себя на 
разных направлениях своей специальности, про-
верять свои психологические возможности в том 
или ином роде деятельности, следовать индиви-
дуальной подготовительной траектории.

6. Принцип непрерывности обеспечивает пре-
емственность профессионального образования 
в учебном заведении и готовность к самообразова-
нию в процессе трудовой деятельности. Благода-
ря постоянному обновлению учебных программ, 
дидактического контента и средств обучающего 
контроля появляется возможность выстраивать 
учебный процесс согласно современным тенден-
циям в мире производства и потребления. Кроме 
того, увеличение доли самостоятельной работы 
студентов приводит к тому, что обучающийся, 
помимо приобретения знаний и компетенций 
традиционным способом в аудитории, учится 
работать с колоссальным объемом информации 
без помощи преподавателя. Добавим, что, изучая 
иностранный язык, студент имеет дело и с мате-
риалами на языке страны изучаемого языка.

7. Принцип творческой активности присущ 
современной методике и педагогике. Он пред-
полагает активность восприятия, осмысление 
и творческий подход к приобретенным знани-
ям. Таким образом, обучающийся превращается 
из пассивного слушателя в активного участника 
процесса, что способствует оптимальному усво-
ению учебного материала. Дисциплина «Ино-
странный язык» располагает множеством 
средств для творчества: ролевые игры, проекты, 
эссе, эвристические карты и т. д. [18].

Были выделены и принципы профессиональ-
ной лингводидактики –  методологии обучения 
иностранному языку для будущей профессио-
нальной деятельности. При этом профессиональ-
ная лингводидактика ставит цель сформировать 
иноязычную профессиональную коммуника-
тивную компетенцию, призванную обеспечить 
полноценное и качественное профессиональное 
общение на иностранном языке в повседневно-
бытовой, профессиональной и межкультурной 
сферах деятельности» [5, с. 59–60].

1. Принцип межкультурной коммуникации 
рассматривает иностранный язык как инстру-
мент, средство международного общения в сфере 
профессиональной деятельности. Профессио-
нальная лингводидактика предполагает отбор 
конкретного лингвистического материала для 
каждого направления подготовки, в данном 
случае –  для направлений «Сервис», «Туризм» 
и «Гостиничное дело». Студенты знакомятся со 
страноведческими и культурными реалиями как 
российского региона, в котором им предстоит ра-
ботать, так и с социокультурными особенностя-
ми потенциальных клиентов –  представителей 
стран изучаемого языка.

2. Принцип опережающей специализации 
проявляется в продуманном подборе аутен-
тичных материалов на иностранном языке по 
профессии, соответствующей тому или ино-
му направлению подготовки, в заданиях, при-
ближенных к будущей профессиональной дея-
тельности. Например, в деловой игре студенты 
направления «Туризм» проводят переговоры 
с клиентами, формируют туристические пакеты, 
составляют тексты экскурсий по региональным 
маршрутам, находят и переводят на иностранный 
язык легенды о местных достопримечательностях 
и т. д., иными словами, введение в специальность 
осуществляется средствами иностранного языка.

3. В условиях ограниченного количества 
часов, выделяемых на изучение иностранного 
языка, профессиональная лингводидактика вво-
дит принцип селективности, который позволяет 
сокращать языковой, грамматический и учебно-
методический материал до предела, необходи-
мого для продуктивной деятельности будущего 
специалиста в рамках своего направления. Речь 
может идти об аппроксимативном соблюдении 
иноязычных произносительных норм. Это озна-
чает, что при обучении фонетике иностранного 
языка преподаватель обращает внимание лишь 
на четкое произнесение смыслоразличительных 
фонем, не придавая большого значения звуко-
вому колориту языка. Например, не обязатель-
но произносить грассирующее «р», говоря по-
французски, однако, вместе с тем межзубный 
«th» в английском языке нельзя заменять на 
русские звуки «з», «с» и др. Составители рабочих 
программ дисциплины должны точно опреде-
лить соответствующий минимум общеупотреби-
тельной и профессиональной лексики, отобрать 
для изучения только те грамматические явления, 
которые присутствуют в конкретном професси-
ональном контексте. Если будущему гиду нужно 
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знать прошедшее книжное время Passé Simple 
французского языка для чтения исторических 
текстов, то менеджеру гостиницы достаточно ос-
воить простые прошедшие времена для комму-
никации на бытовом уровне [17].

4. В качестве компенсации предыдущего 
принципа профессиональная лингводидакти-
ка добавляет принцип автономности, понима-
емой как возможность выбирать и следовать 
индивидуальной траектории обучения. Если 
обучающийся хочет и может выйти за рамки 
лингвистического минимума, рабочая програм-
ма дисциплины должна предусматривать допол-
нительные источники информации и разраба-
тывать способы их освоения. В данном случае 
задача преподавателя –  научить будущего специ-
алиста учиться самостоятельно, путем ознаком-
ления с основными категориями иностранного 
языка, структурой предложения, способами сло-
вообразования и т. д. Тогда студент сможет поль-
зоваться печатными или интернет-источниками 
на иностранном языке и обогащать свою ино-
язычную речь более сложными лексико-грамма-
тическими оборотами.

5. Изучение иностранного языка невозмож-
но без связи с другими дисциплинами, о чем 
гласит принцип междисциплинарности. Помимо 
текстов профессиональной направленности кон-
кретной специальности, студенты УГСН «Сервис 
и туризм» знакомятся с современными иссле-
дованиями в области психологии, менеджмента 
и маркетинга, выполняют психологические те-
сты на иностранном языке, готовят вопросы для 
собеседования, имитируемого в рамках деловой 
игры «Прием на работу», в курсе проектной де-
ятельности проводят социологические и марке-
тинговые исследования в своем регионе и т. д.

6. В связи с возросшей мобильностью специ-
алистов и возможностью их работы в иноязычной 
среде профессиональная лингводидактика со-
держит принцип интернационализации. Соглас-
но данному принципу, обучение иностранному 
языку строится в соответствии с общеевропей-
скими уровнями владения иностранным язы-
ком: А1 –  А2 (элементарное владение языком); 
В1 –  В2 (свободное владение языком); С1 – С2 
(совершенное владение языком) 5. Рабочая про-
грамма дисциплины «Иностранный язык» для 

5 Hutmacher Walo. Key competencies for Europe//Report of the 
Symposium Berne, Switzerland 27–30 March, 1996. Council 
for Cultural Cooperation (CDCC) a Secondary Education for 
Europe. Strasburg, 1997. URL: http://www.osu.ru (дата обра-
щения: 15.12.2016)

УГСН «Сервис и туризм» предусматривает линг-
вистический минимум уровня В1, достаточный 
для того, чтобы будущие специалисты индустрии 
гостеприимства могли вести формальную беседу 
с клиентами по телефону (заказ столика в ресто-
ране, бронирование номера в отеле), при личном 
контакте (встреча и размещение гостей, прием 
заказа в ресторане), отвечать на электронные 
письма, принимать короткие сообщения и пере-
давать их гостям.

7. Уровни владения иностранным языком 
легли в основу многоуровневости и модульности 
учебного курса, что позволяет в рамках одной 
тематики начинать занятия иностранным язы-
ком с любого модуля в зависимости от под-
готовленности студентов, сокращать или ди-
версифицировать учебный контент, выбирая 
подходящие конкретным студентам разделы 
учебных пособий.

8. Принцип проблемности предусматрива-
ет включение в процесс обучения проблемных 
и творческих заданий. Например, студентам 
направления «Гостиничное дело» может быть 
предложена игра «Конфликтная ситуация в оте-
ле» с участием исполнителей ролей всех долж-
ностей гостиницы. Цель игры –  усвоение на 
иностранном языке должностных обязанностей 
персонала отеля, лексики, связанной с гости-
ничным бизнесом, тренировка в использовании 
профессиональных клише, оборотов речи, по-
могающих вставить реплику, начать и закончить 
фразу. В другой деловой игре студенты участвуют 
по отбору кандидатур на различные должности 
в гостинично-ресторанном бизнесе, в дискуссии 
выбирают лучших претендентов. Это ещё один 
способ запомнить функции персонала предприя-
тия гостеприимства, закрепить на практике такие 
лингвистические формы, как имена прилагатель-
ные и наречия в сравнительной и превосходной 
степенях сравнения, употребить языковые сред-
ства аргументации. Подобные формы обучения 
развивают способность действовать в нестандарт-
ных ситуациях, навыки командной работы, фор-
мируют готовность к общению на иностранном 
языке в реальной профессиональной среде.

Наше время требует быстрого реагирования 
на поставленные задачи и синергетических ме-
тодов их реализации. Это касается и модерни-
зации российского образования. Поэтому были 
изучены основные принципы синергетики и сопо-
ставлены с отобранными принципами профес-
сионального образования и профессиональной 
лингводидактики.

Подготовка кадров для региональной индустрии гостеприимства: синергетический подход
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Понятие «синергетика» в переводе с грече-
ского означает «совместное действие», «со-
трудничество» [15]. Впервые термин «синергия» 
антрополог Рут Бенедикт применила для характе-
ристики совместной работы, что дало начало на-
уке синергетике. А. Маслоу использовал понятие 
синергии для определения степени межперсо-
нального сотрудничества и ввел термины «соци-
альная» и «индивидуальная» синергия. «Соци-
альной синергией» он назвал совместную работу 
отдельных элементов, при которой получаемый 
результат выше результатов, производимых эти-
ми элементами раздельно. «Индивидуальная» си-
нергия появляется при такой организации труда, 
когда совместная деятельность людей приносит 
удовлетворение каждому человеку [14].

В наши дни синергетика нашла своё при-
ложение в гуманитарных науках, в частности 
в социологии и педагогике. Синергетика пред-
ставляет ту или иную сферу человеческой дея-
тельности как систему: сложную, саморазвиваю-
щуюся, относительную, изменчивую.

Ученые полагают, что современное экономи-
ческое развитие синергетично [4, 6]. Вследствие 
глобализации и гиперконкуренции мировой 
рынок становится неравновесным, превращает-
ся в синергетичную систему: нелинейную и не-
устойчивую. Элементы рынка –  организации, 
предприятия и корпорации –  также подчинены 
синергетическим закономерностям.

Предприятия сервиса и гостеприимства, 
вследствие жесткой конкуренции на рынке 
товаров и услуг подверженные случайностям 
и всевозможным качественным перестройкам, 
могут рассматриваться с точки зрения синер-
гетики. Например, отели и рестораны должны 
неустанно повышать качество сервиса, разви-
вать корпоративную культуру, что невозмож-
но без квалифицированных сотрудников. Во 
французском языке одно из значений термина 
«élément» –  это «человек, принадлежащий груп-
пе 6. Следовательно, человек, работающий в кор-
порации, является элементом этой системы, 
что вполне укладывается в рамки учения о си-
нергетике. При этом существование и развитие 
корпорации не является стабильным. С целью 
сохранения корпоративной системы и обеспе-
чения эффективности работы руководители 
предприятий сервиса заинтересованы в высоко-
квалифицированных сотрудниках.

6 Le Petit Robert 1 par Paul Robert , dictionnaire alphabétique 
et analogique de la langue française –  107, avenue Parmentière, 
PARIS-XI. 1992. 2172 p.

Первый принцип синергетики –  принцип го-
меостатичности –  говорит о функционировании 
системы в определенных рамках и о существова-
нии цели-программы (аттрактора), которая это 
функционирование обеспечивает [4, 6]. Если мы 
рассматриваем образовательную среду учебного 
заведения как гомеостатичную систему ценно-
стей, то аттрактором этой системы должен быть 
гуманистический принцип межличностного 
общения, чему созвучны принципы гуманизации 
образования и межкультурной коммуникации про-
фессиональной лингводидактики. Нельзя забы-
вать, что человек, обучающийся иностранному 
языку и усваивающий культуру страны изучае-
мого языка, прежде всего должен быть достой-
ным гражданином своего государства. Россий-
ские ученые выражают беспокойство по поводу 
того, что в процессе ассимиляции стереотипов 
поведения другой нации и вступление России 
в общеевропейское образовательное простран-
ство обучающиеся иностранным языкам могут 
утратить свои национальные обычаи и традиции, 
свой образ жизни [10].

Необходимо сохранять баланс между при-
общением к иностранным традициям и сохране-
нием национального самосознания. Усвоенный 
студентами принцип гомеостатичности поможет 
им в будущем планировать и организовывать 
свою деятельность с ориентацией на результат, 
определять стратегическую цель компании, рас-
ставлять правильные акценты в межперсональ-
ных отношениях. На занятиях иностранным 
языком приверженность корпоративной культу-
ре предприятия гостеприимства как соблюдение 
принципа гомеостатичности развивается в про-
цессе квазипрофессиональной деятельности. 
Например, в рамках проектной деятельности 
студенты создают концепцию виртуального от-
еля или ресторана с его корпоративным кодек-
сом и традициями. В ролевой игре обучающи-
еся подтверждают уникальность корпорации 
и свою причастность команде своим поведени-
ем, а именно, используя принятые в компании 
вежливые формулировки в разговоре с гостя-
ми, часто употребляя обращения типа madame, 
monsieur и т. п. Большое внимание уделяется 
и внешнему виду сотрудника сервисных служб: 
безупречная униформа, аккуратная прическа, 
опрятная обувь. В игре вырабатываются навыки 
соблюдения установленных корпоративным ко-
дексом правил: организация и участие в корпо-
ративных мероприятиях, написание поздрави-
тельных открыток сотрудникам и т. д. [17].
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Принципы практической направленности 
и опережающей специализации и селективности 
в курсе дисциплины «Иностранный язык» ре-
ализуются на принципе нелинейности синерге-
тики. Нелинейность в синергетике констатирует 
следующее: целое не всегда является суммой 
его частей, а результат часто не пропорциона-
лен усилиям. Известно, что производительность 
труда повышается не за счет увеличения количе-
ства работников, а благодаря оптимальному ис-
пользованию ресурсов команды. Дальновидные 
руководители компаний делают всё возможное, 
превращая коллектив в команду, поскольку по-
нимают, что достичь высоких результатов мини-
мальными силами и средствами можно только 
таким образом. Индустрия гостеприимства на-
чиналась с небольшого семейного бизнеса, где 
трудились все члены семьи, а взаимопомощь 
и взаимозаменяемость были основными гаран-
тами успеха предприятия. Следовательно, го-
товность каждого сотрудника к взаимопомощи 
и взаимозаменяемости является залогом успеш-
ной деятельности компании. Синергетический 
эффект совместного труда появляется также бла-
годаря позитивному эмоциональному настрою 
каждого участника, когда включается действие 
индивидуальной синергии. Таким образом, если 
все эти факторы будут учтены на этапе обучения, 
то профессиональный опыт, который приобре-
тается с годами, сформируется в «лабораторных 
условиях» за короткий период. Доказательством 
принципа нелинейности служит и появление у об-
учающегося так называемого «языкового чутья» 
(интуиции), позволяющего проявлять самостоя-
тельность в изучении иностранного языка [1].

Принципы междисциплинарности и интегра-
тивности присущи многим дисциплинам, однако 
синергетика рассматривает междисциплинар-
ность как приобретение знаний за пределами 
конкретной науки, то есть метапредметных зна-
ний. Метапредметные компетенции прописаны 
во ФГОС ВО для УГСН «Сервис и туризм». Это 
«способность работать в команде», «способность 
к самоорганизации и самообразованию», «спо-
собность поддерживать должный уровень физи-
ческой подготовленности» и др 7.

На самом деле, метапредметное знание –  важ-
ная составляющая компетентности специали-
ста. Какие же дополнительные метапредметные 

7 Федеральные государственные стандарты ВО для УГСН 
«Сервис и туризм». Российское образование, Федераль-
ный портал. URL: http://www. минобрнауки.рф/докумен-
ты (дата обращения:21.11.2016).

компетенции необходимы специалистам инду-
стрии сервиса и гостеприимства? Компании, 
связанные с обслуживанием клиентов, занима-
ются систематическим планированием, про-
гнозированием потребительского спроса, оцен-
кой уровня сервиса и т. д. Для этого необходимо 
знать своих потребителей: их национальность, 
социальный статус, ценностные ориентиры, 
предпочтения и психологические особенности. 
Основные поставщики подобной информации –  
сотрудники данной компании. Например, они 
замечают, какими услугами отеля пользуются 
гости, как часто посещают ресторан, бар гости-
ницы, пользуются ли SPA-процедурами, предо-
ставляемыми отелем за отдельную плату, и т. д. 
Из этого следует, что сотрудник предприятия 
гостеприимства должен быть внимателен к дета-
лям, иметь хорошую зрительную память, а кроме 
того, рационально управлять своим временем, 
экономить свои силы, беречь здоровье, владеть 
всеми средствами коммуникации также и на 
иностранном языке 8.

Принцип незамкнутости (открытости) синер-
гетики говорит о том, что система развивается, 
обмениваясь информацией с другими уровнями. 
Принципы автономности профессионального 
образования и профессионального самоопределе-
ния профессиональной лингводидактики также 
предполагают работу с информацией. Действи-
тельно, сейчас, как никогда ранее, мы имеем 
неограниченный и свободный доступ к разно-
образным информационным источникам. Для 
обучающихся это возможность самостоятельной 
учебной деятельности. Составители же рабочих 
программ дисциплин, следуя данному принципу, 
должны четко прописывать ожидаемые результа-
ты обучения, формы контроля и критерии оце-
нивания и знакомить с ними студентов.

Принципы многоуровневости, модульности 
и непрерывности образовательного процесса 
проецируются на принцип иерархичности си-
нергетики, который говорит о зависимости 
нижестоящих уровней от вышестоящих. Иерар-
хичность касается как модульного построения 
учебных курсов, так и организации предпри-
ятия сервиса. В отелях, ресторанах, сервисных 
службах, наиболее остро зависящих от челове-
ческого фактора, важна строгая дисциплина 
с соблюдением субординации, знание корпо-
ративных кодексов. Поэтому в ходе професси-
ональной подготовки необходимо знакомить 

8 Hotel & Gastro formation. URL: http://www.hotelgastro.ch 
(дата обращения 13.11.2016).
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обучающихся с иерархической структурой 
предприятий гостеприимства. Тогда компетент-
ность сотрудника будет проявляться в его дис-
циплинированности, в понимании границ от-
ветственности и инициативы, в гармоничном 
распределении обязанностей в команде, в раз-
умном делегировании полномочий подчинен-
ным, в умении расставлять приоритеты в по-
вседневных делах [18].

Принципы проблемности и творческой актив-
ности поддерживаются синергетическим прин-
ципом дополнительности, который допускает 
отказ от категоричных оценок, поиска един-
ственно правильного решения, допускает нали-
чие нескольких точек зрения и оперирует такими 
понятиями, как «множественность интерпре-
таций», «интуиция», «нелинейность» [6]. На-
пример, студенты обсуждают, до какой степени 
может распространяться толерантность и когда 
необходимо проявить самоуважение; где кон-
чается доверие и начинается бдительность; есть 
ли оправдание безнравственному поступку, если 
он принес прибыль предприятию, и т. д. И цель 
дискуссии при этом –  не прийти к однозначному 
решению, а выработать у обучающихся умение 
понять другого человека, расширить рамки свое-
го мировоззрения, посмотреть на проблему с по-
зиции общечеловеческих ценностей. Менеджер, 
усвоивший данный принцип, не будет бороться 
с недостатками сотрудника, а будет максималь-
но использовать его способности; не побоится 
признаться в своих сомнениях и опасениях, смо-
жет принять компромиссное решение или поло-
житься на свою интуицию.

Итак, принцип гомеостатичности обеспечивает 
целостность рабочих программ и подготовку гар-
монично образованного специалиста. Принцип 

междисциплинарности укрепляет взаимосвязь всех 
дисциплин УГСН «Сервис и туризм», а также 
наделяет обучающегося метапредметными зна-
ниями. Принцип нелинейности помогает усвоить 
большой объем учебного материала за короткий 
срок и учит быть эффективным в предстоящей ра-
боте. Принцип незамкнутости (открытости) пред-
полагает прозрачность учебного курса и открыва-
ет обучающимся неограниченные возможности 
для самостоятельности. Принцип иерархичности 
структурирует процесс обучения и приобщает 
будущих специалистов к организационной куль-
туре на предприятиях гостеприимства. Принцип 
дополнительности является основой для инте-
рактивных форм учебной работы и развивает 
у студентов критичность мышления и неодно-
значность оценок. Итак, можно сделать вывод, 
что принципы синергетики применимы ко всем 
образовательным программам, следующим в рус-
ле современного компетентностного подхода, 
призванного обеспечить формирование профес-
сиональных, нравственных, высокообразованных 
специалистов.

Сервис –  это прежде всего люди: их ком-
петентность, преданность компании, ориен-
тированность на клиента, что создает рекламу 
предприятию гостеприимства. Благодаря спе-
циалистам, подготовленным по программам, 
сочетающим принципы профессионального об-
разования, профессиональной лингводидакти-
ки и синергетики, выиграет не только местный 
бизнес, но и регион. Увеличится поток туристов, 
который обеспечит предприятия сервиса ста-
бильным и высоким доходом. Пополнится реги-
ональный бюджет. И возможно, пример отдель-
но взятой области распространится и на другие 
регионы России.
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Abstract
The article discusses the issue of training highly qualified staff for the Russian regional hospitality industry, 
which is caused by the need to enhance the attractiveness of our country for foreign tourists. An integral com-
ponent of the hospitality and tourism specialist’s competence is his/her knowledge of foreign languages: English 
(obligatory) and other foreign languages: one or more. This article puts the emphasis on the teaching of foreign 
languages and suggests ways of organization of educational process within the discipline "Foreign language" 
in non-linguistic universities, teaching students of the enlarged group of specialties and areas of "Service and 
tourism", namely, in the areas of "Service", "Tourism" and "Hospitality". The author puts forward the idea of 
forming future professionals in the hospitality industry based on the principles of synergy, the science of complex 
self-developing systems that will allow us to intensify and optimize the learning process. Selected principles of 
synergy, as a consequence of the correlation of the principles of vocational education and professional didactics, 
structure the modules of working programs of disciplines and create conditions for the realization of flexible, 
learner-oriented and continuous educational pathways, facilitate the assimilation of a large volume of educa-
tional material in a limited time frame, determine the content of professional sublanguage, help to develop the 
moral quality of students, shaping the corporate and communicative competence of the future specialist, ensure 
the consistency of professional and linguistic competence with international professional standards and levels 
of foreign language proficiency. The author suggests that a synergetic approach, described in the article, can 
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be applied not only in teaching foreign languages, but also in other fields of professional education associated 
with the service activity.

Keywords: synergy, synergetic approach, professional linguistic didactics, advanced specialization, selectivity, 
meta-subject competence, autonomy, practical orientation, industry of hospitality, regional tourism
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ИСПОЛЬзОВАНИЕ РОЛЕВыХ ИГР  
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯзыКА...
В ВУзАХ ТУРИзМА И СЕРВИСА

Чудайкина Галина Михайловна*,
старший преподаватель, galinachudaykina@mail.ru,
Логинова Наталия Юрьевна*,
старший преподаватель, snare64@mail.ru,
Костоварова Валентина Васильевна*,
старший преподаватель, vvtelesh-63@mail.ru,
*ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса»,  
Москва, Российская Федерация

Статья посвящена теме использования метода ролевых игр в преподавании иностранного языка. Пока-
зано, как этот метод может быть использован в вузах туризма и сервиса, чтобы побуждать студен-
тов максимально использовать иностранный язык на занятии. Подчёркивается, что виды ролевых игр 
могут быть различными в зависимости от уровня сложности и навыков владения языком учащимися, 
поэтому необходимо правильно выбрать вид ролевой игры, соответствующий уровню знаний группы. 
Авторы считают, что ролевые игры являются чрезвычайно полезными и могут помочь студентам за-
крепить приобретенные ими знания и обучить их профессиональному языку и управленческим навыкам. 
При использовании данного метода преподавания необходимо оснащение учебной аудитории современ-
ными техническими средствами обучения, чтобы обеспечить эффективное использование ролевых игр. 
Авторы считают, что ролевые игры –  это сосредоточенная на учащихся методика преподавания, 
которая развивает коммуникативные навыки общения. Ролевые игры способствуют применению те-
оретических знаний на практике, таким образом устраняя разрыв между теорией и практикой. Ро-
левые игры также чрезвычайно эффективны при познании реального мира и для совершенствования 
профессиональных навыков. Работа над ролевыми играми требует хорошей организационной подго-
товки. Игровой метод способствует развитию и совершенствованию навыков устной коммуникации, 
а также совершенствует навыки сотрудничества и работы в команде. Авторы обращают внимание 
на то, что занятия с применением ролевых игр ставят студентов в реальные ситуации, помогая им 
осваивать такие компетенции, как способность провести деловую встречу, вести переговоры, гото-
вить и проводить презентации.

Ключевые слова: компетентностный подход, преподавание иностранного языка, интерактивные мето-
ды обучения, индустрия туризма и гостеприимства, игровой метод, ролевые игры, разговорные навыки

Введение
В современном мире с каждым годом усили-

вается роль иностранного языка, выступающего 
средством межкультурного взаимодействия в со-
циальных и профессиональных сферах [8].

Результаты исследования подготовки специ-
алистов в сфере гостеприимства и опыта взаимо-
действия образования с рынком труда указывают 
на необходимость активного включения буду-
щих специалистов на всех этапах обучения в ус-
ловия социальной среды [6].

Внедрение интерактивных методов обу-
чения для формирования компетентностно-
го подхода, что является одним из требований 

ФГОС ВО, весьма перспективно реализовывать 
в виде проведения занятий в форме деловых или 
ролевых игр [3].

Для работы в индустрии туризма и сервиса на-
выки владения иностранным языком важнее, чем 
в любом другом секторе бизнеса. По мере расши-
рения индустрии туризма спрос на адекватную 
профессиональную рабочую силу растет, в част-
ности спрос на людей, которые хорошо владеют 
иностранным языком [7]. Опросы показывают, 
что большинство иностранных туристов во вре-
мя их пребывания в России испытывают затруд-
нения, связанные с языковым барьером. Эта се-
рьезная проблема в должной степени не решена.
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Хорошее владение английским языком по-
зволяет работникам индустрии туризма общать-
ся со своими коллегами из-за рубежа, а также 
лучше обслуживать клиентов на своём рабочем 
месте [5]. Российские студенты хотят улучшить 
свой английский язык и считают разговорные 
навыки наиболее важными [4].

Хотя несколько лет назад в России на заня-
тиях по иностранному языку главным образом 
внимание уделялось отработке навыков чтения 
и восприятия на слух, в последние годы ситуа-
ция резко изменилась. Большинство студентов 
хотело бы работать в ведущих компаниях ин-
дустрии туризма после окончания профиль-
ного вуза, и хорошее владение разговорным 
иностранным языком будет способствовать 
осуществлению этих желаний, поскольку уве-
личивает конкурентоспособность выпускни-
ков на рынке труда. Работодатели в индустрии 
гостеприимства не только берут на работу 
молодых специалистов, которые изучали ме-
неджмент в данной сфере, они также требуют 
хороших разговорных навыков, которые про-
веряются в ходе собеседования, проводимого 
на иностранном языке [1]. Поэтому необходи-
мо обучить студентов навыкам, пригодным для 
использования в реальных ситуациях, с кото-
рыми они могут столкнуться после окончания 
университета.

Есть множество причин, которые делают 
игровой метод подходящим для обучения ино-
странному языку (в данной статье термины 
«игровой метод» и «метод ролевых игр» использу-
ются как синонимичные и взаимозаменяемые). 
Ролевая игра считается идеальной техникой, 
чтобы заставить студентов использовать изучае-
мый язык [13]. Данный метод, на наш взгляд, по-
зволяет не только преодолеть коммуникативный 
барьер, возникающий у обучающихся при пере-
ходе от письменной (монологической) к устной 
(диалоговой) речи, но и помочь обучающимся 
быстро и спонтанно реагировать на нестандарт-
ные языковые ситуации, проявляя логику, инту-
ицию, развивая быстроту реакции.

При обучении иностранному языку в сфере 
туризма и гостеприимства также используются 
определённые термины, хотя многие из них со-
впадают с лексикой общей направленности. Из-
учаются слова и выражения, относящиеся к вы-
полнению персоналом своих обязанностей, в том 
числе такие, как регистрация прибытия и отъ-
езда, информирование об услугах отеля, объ-
яснение меню, разъяснение каких-либо особых 

требований (например, о местах для курения 
или о запрете курения), рекомендации туров, 
резервирование столика, билета, тура и т. д. Все 
вышеперечисленные ситуации как нельзя лучше 
подходят для использования их в ролевой игре. 
Игра также дает возможность студентам исполь-
зовать на практике конкретные термины или об-
щую лексику, которые широко распространены 
в сфере туризма. Кроме того, преимуществом 
ролевой игры является то, что она может быть 
адаптирована к различным уровням владения 
иностранным языком; то, как игра планируется 
и применяется, как правило, зависит от языко-
вого уровня группы.

Еще одна причина использования данного 
метода является практической и касается разме-
ра групп на занятиях по иностранному языку. Ис-
пользование ролевой игры позволяет увеличить 
время говорения студентов в больших группах.

Теория обучения иностранному языку
Скарселла и Крукалл провели исследование, 

чтобы показать, как моделирование ситуаций 
облегчает изучение иностранного языка. Они 
считают, что студенты овладевают языком в сле-
дующих случаях: 1) когда они получают большое 
количество лёгкого для усвоения материала, 
2) когда они принимают активное участие в за-
нятиях и 3) когда они находятся в позитивной 
дружественной обстановке [15].

Легко усваивается материал в ситуациях ро-
левых игр, потому что студенты с удовольствием 
вживаются в свои роли. Активное участие в ро-
левой игре приводит к тому, что студенты за-
бывают о том, что они изучают язык. Учащиеся 
имеют возможность опробовать новые модели 
поведения в безопасной среде, которая помогает 
им развить долгосрочную мотивацию, направ-
ленную на освоение иностранного языка. Кроме 
удовлетворения и положительных эмоций, ко-
торые получают студенты от реального общения 
и активного участия в ролевой игре, смоделиро-
ванные «реальной жизнью» ситуации помогают 
студентам развивать критическое мышление 
и навыки решения проблем. Ролевые игры могут 
быть составной частью занятий, а не «одноразо-
вым» мероприятием.

Включение ролевой игры в занятие по ино-
странному языку добавляет разнообразия, соз-
даёт позитивный настрой, изменяет темп вос-
приятия новой информации и предоставляет 
возможности для активного использования 
языка.
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Ролевая игра в контексте иностранного языка 
для специальных целей

В контексте обучения иностранному языку 
для специальных целей используются различные 
типы заданий: вставка в текст отсутствующей 
информации, языковые игры, моделирование 
ситуаций и т. п. с тем, чтобы стимулировать уча-
щихся развивать навыки устной речи на занятии. 
Многие сторонники игрового метода утвержда-
ют, что он может быть использован не только для 
имитации различных видов коммуникационных 
задач, которые учащиеся обязаны выполнять 
в реальном мире, но и для стимуляции учащих-
ся принимать участие в коммуникации, которая 
включает в себя личный опыт и эмоции. Как 
следствие, через ролевые игры учащиеся узнают 
больше не только о коммуникативном использо-
вании языка в профессиональной реальности, но 
и о конкретных ситуациях, имеющих отношение 
к их профессиональной области [14].

Каковы же причины использования данного 
метода на занятии иностранным языком? Во-
первых, большое разнообразие языковых струк-
тур можно использовать на занятии благодаря 
ролевым играм.

Диапазон функций и структур, а также об-
ласти лексики, которые могут быть введены, 
выходят далеко за пределы других парных или 
групповых действий, таких как диалог или ком-
муникационные игры.

Таким образом, через ролевые игры препо-
даватели могут развивать разговорные навыки 
учащихся для целевых ситуаций. Например, сту-
денты могут иметь возможность приобретать на-
выки употребления таких речевых структур, как 
выражения для начала высказывания, соедини-
тельные фразы, предзавершающие и завершаю-
щие высказывание фразы, которые они должны 
будут включать при взаимодействии с клиента-
ми. Кроме того, учащиеся могут практиковать-
ся в использовании определенных разговорных 
моделей, таких как правила определения того, 
кто говорит, когда, как долго, что может дать им 
возможность по очереди высказываться, избегая 
повтора одной и той же мысли и одновременно-
го выступления двух ораторов.

Во-вторых, ролевая игра может поставить 
студентов в ситуации, похожие на те, в которых 
они фактически будут обязаны использовать 
конкретные формы языка. Исследователь дан-
ного вопроса Литтлвуд предполагает, что реали-
стичная ролевая игра является ценной, посколь-
ку она повторяет то, что студенты будут делать 

в реальной жизни. Как и в реальной ситуации 
общения, в некоторых формах ролевой игры 
«они должны вести разговоры и само взаимодей-
ствие в зависимости от того, как ситуация раз-
ворачивается» [12]. Другой исследователь Стерн 
также утверждает, что игровая деятельность мо-
жет помочь студенту расширить свои коммуни-
кационные навыки за счет использования до сих 
пор «незадействованных ресурсов» [16]. Ролевая 
игра предоставляет студентам возможность ис-
пользовать не только языковые навыки, кото-
рыми они овладели, но и совершенствовать свои 
прагматические способности [11]. Это значит, 
что ролевая игра может быть этапом в обучении 
студентов практическим навыкам, связанным 
с работой в соответствующей профессиональной 
отрасли.

Учащимся предоставляется возможность 
практиковаться в языке, с которым они будут 
сталкиваться в своей повседневной жизни. Та-
ким образом, моделируя реальные ситуации, 
в которых они могли бы использовать иностран-
ный язык, студенты получают возможность быть 
готовыми иметь дело с подобными ситуациями 
за пределами классной комнаты. Например, 
даже если студенты имели опыт участия в ро-
левой игре в классе, они, возможно, не имели 
реального опыта использования иностранного 
языка для специальных целей. Некоторые, веро-
ятно, никогда не были в определенных ситуаци-
ях в их жизни. Таким образом, такого рода под-
готовка будет иметь большое значение для того, 
чтобы студенты привыкли как к использованию 
иностранного языка, так и к новой ситуации, 
с которой они могут столкнуться.

Ролевые игры могут быть сгруппированы 
в три типа: 1) с полным сценарием ролевой игры, 
2) с частичным сценарием и 3) ролевая игра без 
сценария.

В ролевой игре с полным сценарием все 
участники должны запоминать свою роль до-
словно. Этот тип включает воспроизведение ди-
алога по образцу из учебника, и основная задача 
студента в данном случае воспроизвести диалог 
как можно ближе к оригиналу. Такая ролевая 
игра может быть использована со студентами 
с низким уровнем владения языком.

Второй тип ролевой игры включает в себя 
модель диалога с несколькими пропусками, 
и студенты должны будут заполнить пропуски 
соответствующими словами, подходящими 
к ситуации. Таким образом, учащиеся могут из-
менить первоначальный диалог в некоторой 
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степени и создать свой собственный диалог. Этот 
тип ролевой игры может быть классифициро-
ван как наполовину подготовленный, поскольку 
преподаватель (или учебник) обеспечивает линг-
вистическими структурами, а студенты должны 
определить содержание на основе структур, ко-
торые дадут возможность создать реалистичный 
диалог. Этот тип ролевой игры может быть ис-
пользован в работе со студентами с верхнего на-
чального до среднего уровня владения языком, 
с учащимися, которые знакомы с основными 
структурами и которые хотят перейти к более 
сложным задачам.

Третий тип ролевой игры –  это игра, в ко-
торой студенты могут быть обеспечены клю-
чевыми диалогами, ключами и информацией 
или ситуациями и целями, менее структури-
рованными и контролируемыми, где студенты 
составляют короткие диалоги на основе выше-
указанных ключей, информации или ситуации, 
а не просто заполняют пропуски в тексте. Этот 
тип ролевой игры можно классифицировать как 
игру без подготовленного сценария. Такие игры 
дают прекрасную возможность использовать 
собственные идеи или навыки в контексте. Уча-
щиеся могут опираться на свои мысли и чувства, 
а также импровизировать, придумывая героев 
ролевой игры и отношения между ними, разы-
грывая ситуации без заранее подготовленного 
плана. Ролевые игры без сценария могут быть 
применимы к работе со студентами среднего 
и продвинутого уровня владения иностранным 
языком, потому что такие игры свободно струк-
турированы и иногда требуют владения навыка-
ми решения проблем.

Что такое ролевая игра?
Ролевая игра –  это любой вид речевой дея-

тельности, когда вы либо играете чью-либо роль, 
либо вы остаетесь самим собой, оказываясь в во-
ображаемой ситуации.

Участники ролевой игры могут «стать» кем 
угодно на короткое время: президентом, коро-
левой, миллионером, поп-звездой. Студенты 
также могут выражать мнение кого-либо друго-
го. Могут быть проведены дебаты «За и против», 
группу можно разделить на тех, кто выражают 
мнение «за», и тех, кто «против».

Активная лексика может быть использована 
на практике посредством ролевой игры во мно-
гих житейских ситуациях, например, «В рестора-
не», «Регистрация в аэропорту», «В поисках по-
терянных вещей».

Для чего необходима ролевая игра?
Обучение проходит эффективнее, когда 

учебный процесс является интересным и запо-
минающимся. К достоинствам ролевой игры от-
носятся следующие ее особенности:

- это интересно и мотивирует,
- застенчивые студенты получают шанс 

проявить себя более откровенным способом,
- разнообразие ситуаций, предлагаемых для 

ролевых игр, позволяет использовать более ши-
рокий спектр возможностей языка, чем на тра-
диционном занятии,

- ролевая игра помогает студентам понять, 
что есть случайные связи между поведением лю-
дей и исходом событий. Это понимание усили-
вается, потому что последствия поведения могут 
быть немедленно замечены,

- позволяет студентам изучить свои ценно-
сти и оценить последствия действий, основан-
ных на своих действиях,

- позволяет студентам определить возмож-
ные варианты и решения,

- позволяет студентам управлять конфликтом,
- студентам, которые собираются в по-

ездку в англоязычную страну, предоставляется 
возможность отрепетировать свой английский 
в привычной среде.

Значение ролевой игры
Ролевые игры могут быть использованы со 

студентами любого уровня владения языком. 
Сложность ролевых ситуаций должна быть све-
дена к минимуму при использовании данного 
метода со студентами, владеющими иностран-
ным языком на элементарном уровне. Ролевые 
игры позволяют людям делать ошибки на заня-
тии. Они могут отработать несколько решений 
очень реалистичных задач в ситуациях ролевых 
игр. Игровой метод также использует некоторые 
из самых основных принципов процесса препо-
давания и обучения, такие как вовлечение об-
учаемого и внутреннюю мотивацию. Позитив-
ный климат на занятии часто приводит к тому, 
что студент может видеть себя таким, каким дру-
гие видят его.

Участвуя в ролевой игре, студенты могут ис-
пытать как эмоциональную, так и интеллекту-
альную привязанность к теме игры. Если опыт-
ный преподаватель точно выбирает игровую 
ситуацию, которая соответствует возможностям 
и потребностям своей группы, тогда можно ожи-
дать от студентов решения реалистичных жиз-
ненных проблем.



Использование ролевых игр в преподавании иностранного языка... 

17

Принципы эффективности ролевых игр
Как один из методов преподавания ролевые 

игры основаны на философских умозаключе-
ниях, согласно которым значения находятся 
в людях, а не в словах или символах. На языке 
феноменологической психологии, это связано 
с изменением концепции восприятия собствен-
ной личности. Концепция самовосприятия бы-
стрее всего меняется благодаря непосредствен-
ному участию в реалистичной ролевой игре, 
связанной с жизненной проблемной ситуацией, 
а не благодаря тому, что студенты слышат о таких 
ситуациях от других людей.

Создание обучающей ситуации, которая мо-
жет привести к изменению самовосприятия, 
требует создания отдельной организационной 
модели. Одной из полезных структур для роле-
вой игры является следующая:

1) подготовка: определение проблемы, фор-
мирование готовности к роли (ям), выбор си-
туации, распределение ролей среди участников 
игры, краткий «разогрев», тренировка;

2) воспроизведение: непосредственно игра, 
вовлечение аудитории;

3) анализ проведённой дискуссии;
4) оценка.
В задачи статьи не входит исследование каж-

дого из этих пунктов в деталях. Однако важно 
отметить, что все этапы в приведённой выше 
структуре сосредоточены на групповом опы-
те, а не на одностороннем поведении педагога. 
Группа должна участвовать в выборе игровой 
ситуации, непосредственно участвовать в ней, 
обсуждать её результаты, а также давать оценку 
проведённой ролевой игре.

Преподаватель должен обеспечить ясное 
понимание ситуации ролевой игры как для её 
участников, так и для зрителей. При распреде-
лении ролей преподавателю следует учитывать 
пожелания студентов исполнять те или иные 
роли, а не единолично назначать их исполните-
лей. Исполнители ролей могут быть проинструк-
тированы публично или в частном порядке для 
того, чтобы зрители могли правильно интер-
претировать смысл поведения участников игры. 
Педагогу необходимо способствовать творчеству 
актеров в пределах их характерных ролей и не да-
вать детальной разработки ситуации.

Обсуждение и анализ ролевой ситуации за-
висит от того, насколько хорошо мы вовлекли 
аудиторию в обсуждение. Ключевые вопросы 
могут быть заданы преподавателем, либо мо-
гут быть образованы мини-группы для выбора 

и обсуждения вопросов для дискуссии. Все чле-
ны группы (актеры и зрители) должны участво-
вать в обсуждении, и точки зрения актеров 
могут быть сравнены с мнением зрительской 
аудитории.

Зрители также участвуют в учебной ситуа-
ции, как и актеры. Во время анализа и обсужде-
ния зрители должны предоставить возможные 
решения реалистичных проблемных ситуаций.

Важно оценить ролевые игры в свете постав-
ленных целей. Оценка должна осуществляться 
как на групповом, так и на личном уровне.

На протяжении всего процесса будет необхо-
димо иметь дело с определенными проблемами, 
которые возникают в ситуациях ролевых игр. 
Следует стимулировать застенчивых, молчали-
вых студентов вносить свой вклад в игру. Необ-
ходимо создать такую атмосферу, в которой они 
не будут бояться делиться своими идеями, будут 
уверенными в себе и в том, что никто не будет 
смеяться над их высказываниями или резко бу-
дет критиковать их. И одновременно следует 
остановить некоторых «говорливых» студентов. 
Их выступления должны быть сокращены с тем, 
чтобы они не доминировали в группе и тем са-
мым не подавляли дискуссию. Для решения этой 
проблемы могут потребоваться несколько лич-
ных консультаций за пределами класса. Напря-
женность и конфликты в группе –  это не всегда 
плохо. Иногда эти элементы действуют в каче-
стве стимулятора к размышлению. Существует 
такая вещь, как «творческое напряжение», и оно 
часто присутствует в ситуации динамичной ро-
левой игры.

В конце обсуждения группа должна коллек-
тивно измерить свою эффективность в решении 
проблемы, поставленной в начале ролевой игры.

Процедура ролевой игры
Чтобы подготовить студентов к ролевой игре, 

необходимо выполнить следующие действия: 
представить искусственную проблему, ситуацию 
или событие, основанные на каком-либо аспек-
те реальности, ясно определить проблемы, ситу-
ации и роли.

Затем следует дать четкие инструкции: опре-
делить, будут ли проводиться ролевые игры 
с использованием студентов-добровольцев пе-
ред всей группой (преподаватель может играть 
какую-либо роль либо нет), в небольших груп-
пах с участием каждого студента или в неболь-
ших группах с исполнителями ролей и наблю-
дателями.
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После этого студентов делят на группы, если 
это необходимо, и моделируют сценарий роле-
вой игры.

Далее студентами разыгрывается ситуация. 
Если преподаватель не принимает участия в ро-
левой игре, он ходит по аудитории и наблюдает, 
как студенты играют свои роли, при этом пред-
лагает помощь тому, кто испытывает сложности 
с их исполнением.

Альтернативой традиционному проведению 
игры могут стать следующие процедуры.

• Студенты по просьбе преподавателя сами 
пишут сценарии ролевых игр.

• Студенты записывают свои реплики, а за-
тем представляют ролевые игры перед аудиторией.

• Студенты по просьбе преподавателя со-
ставляют список сложных вопросов, то есть один 
студент читает вопросы в классе, и каждый сту-
дент дает ответ.

• По просьбе преподавателя студенты раз-
рабатывают и разыгрывают сценарии.

Чтобы ролевые игры принесли наибольший 
эффект, необходимо придерживаться следую-
щих правил:

• начать с довольно простых ситуаций 
и двигаться к более сложным из них,

• иметь в виду, что некоторые студенты 
могут быть эмоционально скованны. Добро-
желательность и юмор могут помочь в борьбе 
с застенчивостью. Использование ролевых игр 
с простыми репликами также поможет студентам 
преодолеть чувство неловкости,

• уменьшить уровень абстракции или слож-
ности для того, чтобы студенты могли непосред-
ственно оперировать простыми понятиями.

Выше мы уже называли достоинства ролевой 
игры, однако можно выделить еще целый ряд 
преимуществ.

1. Интерес студентов к теме повышается.
2. Активное участие студентов.
3. Длительная поддержка внимания.
4. Совершенствование навыков межлич-

ностного общения.
5. Ролевые игры могут быть использованы 

с отдельными лицами или в групповых ситуациях.
6. Они учат сопереживанию и пониманию 

различных точек зрения.
7. Ролевые игры помогают людям научиться 

принимать как свои собственные чувства других.
8. Они развивают уверенность в своих силах.
9. Ролевые игры обеспечивают преподавате-

ля немедленной обратной связью с обучаемыми 
и учат студентов оперировать понятиями.

10. Они развивают компетенции.
11. Ролевые игры полезны для целого ряда 

тем, в том числе таких, как проведение собеседо-
вания при трудоустройстве, навыки консульти-
рования, развития межличностных отношений 
и навыков работы в команде.

12. Они требуют умственной и физической 
активности, например, жестикуляции с целью 
поддержки выдвинутой точки зрения.

13. Ролевые игры уменьшают степень про-
блемы поддержки дисциплины, проблемы с ко-
торой часто возникают от скуки и отсутствия мо-
тивации.

Недостатки стратегии ролевой игры
1. Ролевая игра может пробудить ранее сдер-

жанные или подавленные эмоции.
2. Имеет меньшую эффективность в боль-

ших группах (хаос).
3. Преподаватель должен принять свою 

новую роль, в которой он / она не доминирует 
больше в классе.

4. Создают затруднения для некоторых сту-
дентов.

5. Может слабо удерживаться внимание 
студентов, если игра плохо планируется и кон-
тролируется.

6. Может быть непредсказуемой с точки зре-
ния её результатов.

7. Может занять много времени.

Заключение
Ролевые игры делают процесс изучения 

иностранного языка в вузах более эффектив-
ным, несмотря на перечисленные выше воз-
можные недостатки. Игра как форма проблем-
ного обучения представляет собой надёжное 
средство пробуждения интереса к культуре 
страны изучаемого языка и условие для про-
должения студентами процесса познания само-
стоятельно, вне стен вуза. Включение ролевой 
игры в учебный процесс позволяет студентам 
раскрыть себя, испытать себя на профессио-
нальную пригодность [10].

В условиях внедрения информационных 
технологий в учебный процесс применение 
игровых методов на основе информационных 
и коммуникационных технологий открывает 
большие возможности для развития культуры 
общения студентов посредством погружения 
в условные ситуации, в которых происходит 
формирование их профессиональной лично-
сти [9].
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Для того чтобы готовить специалистов раз-
ных уровней, которые будут конкурентоспособ-
ны на рынке труда, вузу необходимо постоян-
но обновлять применяемые методы обучения, 

расширяя их спектр. Именно оптимальное со-
четание различных методик обучения позволяет 
сделать курс наиболее эффективным и получить 
высокие результаты по его окончании [2].
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Abstract
The article is devoted to the use of the method of role-playing games in teaching a foreign language. It is shown 
how this method can be used in the universities of tourism and service to encourage students to maximally use a 

С. 13–20



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА

20 научный журнал ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ВУЗОВ ТУРИЗМА И СЕРВИСА Том 11. 2017 / № 1

foreign language in class. It is emphasized that the types of role-playing games can be different depending on the 
level of difficulty and language skills of the students, so you need to choose the right kind of role-playing games, 
appropriate for the level of knowledge of the group. The authors believe that role-playing games are extremely 
useful and can help students to consolidate their knowledge and to teach them the professional language and 
management skills. Using this method of teaching they require equipping classrooms with modern technical means 
of learning to ensure the effective use of role-playing games. The authors believe that role-playing games are 
student-centered methods of teaching that develop communication skills. Role-playing games contribute to apply 
theoretical knowledge in practice, thus bridging the gap between theory and practice. Role-playing game is also 
extremely effective for studying the real world and improving professional skills. The work on role-playing games 
requires a good organizational training. Game method contributes to the development and improvement of skills 
of oral communication and improves the skills of cooperation and team work. The authors pay attention to the 
fact that classes with the use of role-playing games put students in real situations, helping them to develop such 
competence as the ability to hold a business meeting, to negotiate, to prepare, and to make presentations.

Keywords: competency approach, foreign language teaching, interactive teaching methods, tourism and hospitality, 
game technology, role-playing game, speaking skills

References

1. Anan'eva T.N., Kobeleva O.V., Sakharchuk E.S., Formation of General cultural competencies of bachelor graduates at the 
basic educational program of the enlarged group "the service Sector" (for example, the direction of training "Tourism"). 
Servis plus, no. 2, 2012, pp. 27–31. (In Russ).

2. Andreeva A.I., Gozalova M.R., Loseva E.S., Possibilities of «Blended Learning» in the system of Higher education in 
Russia. European Social Science Journal, no. 3, 2016, pp. 210–216. (In Russ).

3. Bedrina V.V., Petrova E.I., Tarasova E. Yu., Smirnova N.A., Role-Playing Games As A Factor Of Formation Of Common 
Cultural And Professional. Elektronnyi nauchno-metodicheskii zhurnal Omskogo GAU, no. 2 (2), 2015, pp. 94–103. 
(In Russ).

4. Gozalova M.R., Project work as a tool for communicative competence development. Servis v Rossii i za rubezhom, no. 2 
(49), 2014, pp. 89–97. (In Russ).

5. Gozalova M.R., Developing of sociocultural competence of the agrarian higher school students in the process of foreign 
language teaching. Vestnik Assotsiatsii vuzov turizma i servisa, no. 3 (26), 2013, pp. 49–52. (In Russ).

6. Guseva Zh.V., Perova T.V., Role play in the process of formation of professional competence of specialists in the sphere of 
hospitality. Problemy pedagogiki, no. № 2 (3), 2015, pp. 110–113. (In Russ).

7. Loseva E.S., Mishina N.V., Gozalova M.R., The formation of the tourist image of the region. Sovremennye issledovaniya 
sotsial'nykh problem (elektronnyi zhurnal), no. 3 (47), 2015, pp. 312–318. (In Russ).

8. Serik N.I., Role games in teaching foreign languages. Pedagogika, no. 10, 2015, pp. 83–87. (In Russ).
9. Shaikhislamova L.F., Role-playing games on the basis of information and communication technology in teaching dialogic 

speech of students of non-linguistic higher education establishments. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki, no. 
2–1 (54), 2015, pp. 201–204.

10. Shirokogalina V.I., Role-playing games as the basis of formation of professional competence of the students of non-
linguistic universities. Apriori, no. 5, 2015, pp. 1–5. (In Russ).

11. Cunningsworth A., Horner D., The role of simulations in the development of communication strategies. System, vol. 13, no. 
3, 1985, pp. 211–218.

12. Littlewood W., Communicative language teaching: an introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 1981, 23 p.
13. Livingstone C., Role play in language learning. Singapore: London: Longman, 1983, 94 p.
14. McDonough C., Materials and methods in ELT: a teacher’s guide. Oxford: Blackwell, 1993, 352 p.
15. Scarcella, R., Crookall, D. Simulation, gaming and language learning. New York: Newbury House Publishers, 1990, 347 p.
16. Stern, S. Drama in second language learning from a psycholinguistic perspective. Language Learning, no. 30/1, 1980, 

pp. 77–97.

Чудайкина Г.М., Логинова Н.Ю., Костоварова В.В. Использова-
ние ролевых игр в преподавании иностранного языка в вузах 
туризма и сервиса // Вестник Ассоциации вузов туризма и сер-
виса. Т. 11. 2017. № 1. C. 13–20. 
DOI: 10.22412/1999-5644-11-1-2. 
Дата поступления статьи: 06.12.2016.

Chudaikina G.M., Loginova N. Yu., Kostovarova V.V., The use of role-
playing games in teaching a foreign language in the universities of 
tourism and service. Vestnik Assotsiatsii vuzov turizma i servisa, 2017, 
vol. 11, no. 1, pp. 13–20 (In Russ).
DOI: 10.22412/1999-5644-11-1-2.
Received 06 December 2016.



21

УДК 379.8 DOI: 10.22412/1999-5644-11-1-7

ПОДХОДы К СОзДАНИю ПРОГРАММы  
ПРОфЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАцИИ В СфЕРЕ СЕРВИСА
Чернышева Татьяна Леонидовна, 
кандидат филологических наук, доцент, tablack@mail.ru, 
Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск, Российская Федерация

По убеждению автора, качественная подготовка кадров для всех категорий предприятий сферы сер-
виса начинается с процесса привлечения в данную сферу именно тех людей, которые имеют способно-
сти к работе в данной индустрии, где человеческие отношения играют определяющую роль. В статье 
представлены не обсуждаемые ранее подходы к созданию профориентационной программы для стар-
шеклассников, в которой задействован весь арсенал профориентационных технологий: тестирование, 
собеседование, экскурсия, тренинг, практика в организации, использование видеоматериалов и специ-
альной литературы, а также анимационное представление специальности на Дне открытых дверей 
в университете. Актуальность реализации комплексного многоэтапного проекта, направленного на бу-
дущих специалистов сферы сервиса, продиктована высоким уровнем ответственности данной сферы, 
необходимостью предупреждающего принятия решения о поступлении на специальность, разъяснения 
некоторых нюансов и особенностей сервисной профессии, что даст молодым людям возможность сопо-
ставить с определёнными требованиями свои способности. Задачи программы: 1) выявить доминирую-
щие тип темперамента и мышления, виды способностей, затем определить, попадают ли претенден-
ты в «матрицу работника сервиса»; 2) в ходе собеседования с попавшими в «матрицу» убедиться в их 
желании и психологической готовности трудиться в сфере сервиса; 3) в рамках деятельности проф-
ориентационной школы создать представление о доминирующих ценностях, без исповедования которых 
работать в сервисе не следует; 4) обозначить качества работника сервиса, являющиеся следствиями 
ценностных предпочтений; 5) описать ключевые требования, которые сфера сервиса предъявляет к со-
стоянию физического и психического здоровья будущего работника; 6) выявить положительные и от-
рицательные стороны работы в сервисе; 7) обнаружить выгоды, которые приобретёт работник серви-
са, реализуя себя в ней как личность; 8) снабдить рекомендациями по получению необходимых навыков 
и умений в рамках профориентационных тренингов, экскурсий, мастер-классов, совместных просмо-
тров видеоматериалов. Практическая значимость работы определяется тем, что подобная програм-
ма может быть реализована на базе любого университета, осуществляющего подготовку по направле-
ниям «Сервис» и «Туризм», где существует возможность провести первоначальный отбор школьников, 
а затем осуществить их подготовку в рамках специальной профориентационной школы.

Ключевые слова: сфера услуг, человеческий капитал, профессиональная ориентация, профориентаци-
онные технологии, тип темперамента, ценности, тип личности, качества работника сервиса, ком-
плекс профессионального поведения, матрица работника сферы сервиса, профориентационный тре-
нинг, профориентационная экскурсия, анимация специальности

Сфера услуг во всем мире является домини-
рующим вектором развития человеческого капи-
тала –  её роль в современной экономике выросла 
в геометрической прогрессии. В США на сферу 
услуг приходится 80% рабочих мест, 74% ВВП 
и сосредоточено 40% основных производствен-
ных фондов. В странах ЕС на долю услуг прихо-
дится около 63% ВВП и 62% занятых [1]. Туризм 
становится все более перспективной и прибыль-
ной сферой бизнеса. На его долю приходится 
около 10% мирового валового дохода и 30–35% 
мировой торговли услугами [2].

Одна из причин бурного развития сферы услуг 
видится в усилении индивидуалистических настро-
ений в современном обществе при том, что потреб-
ность в межличностном взаимодействии все равно 
присутствует, и такое взаимодействие может обе-
спечить процесс предоставления услуги, который 
так или иначе связан с установлением человеческо-
го контакта, взаимопониманием и бесконфликт-
ным общением, он предполагает комфортные, 
ни к чему не обязывающие добрые отношения.

Сфера сервиса ассоциируется с приятными 
условиями для отдыха и досуга; она обладает 
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большой личностной значимостью: непосред-
ственно формируя качество жизни человека, 
она влияет на его духовное совершенствование, 
особенно посредством социально-культурных 
услуг [3]. Образование, туризм, оздоровительные 
и культурно-развлекательные услуги обладают 
особой значимостью для развития человека. За-
траты на них рассматриваются как вложения 
в человеческий капитал.

В ведущих странах мира все больше внимания 
уделяется укреплению рекреационного комплек-
са, охватывающего сеть предприятий обслужива-
ния (спортивных, культурно-развлекательных, 
туристических и т. д.), поскольку существует 
осознание того, что он способствует увеличению 
производительности труда, а, следовательно, 
увеличивает валовый национальный продукт. 
Поэтому предпочтение делается в пользу отдыха 
общеоздоровительного и спортивного направ-
лений. Создаются все условия для развития всех 
видов активного времяпрепровождения людей.

Сфера услуг способствует росту человека как 
личности, семьянина и гражданина и поэтому 
оказывает очевидное влияние на духовное воз-
рождение общества [4].

В связи с тем, какое огромное значение при-
обрела сегодня сфера сервиса во всем мире, 
и Россия не является исключением, становится 
очевидной актуальность качественной подго-
товки кадров для всех категорий предприятий 
сферы сервиса [5]. А качественная профессио-
нальная подготовка начинается с процесса при-
влечения в данную сферу правильного кон-
тингента –  именно тех людей, которые имеют 
способности к работе в этой индустрии, где че-
ловеческие отношения играют определяющую 
роль, и поэтому работать в ней может далеко не 
каждый. С другой стороны, к сожалению, боль-
шинство выпускников сегодня не владеют ин-
формацией о реальном спросе на специалистов 
на рынке индустрии сервиса и содержании сер-
висной профессии. Преобладает случайный вы-
бор, влекущий за собой личностные и социаль-
ные издержки: зачастую молодой человек теряет 
время и веру в свои силы.

Следовательно, первый этап –  это грамотная 
профессиональная ориентация, осуществляемая 
представителями высшей школы и направлен-
ная на тех молодых людей, которые находятся 
в процессе выбора своего жизненного пути. Толь-
ко таким образом будет сформирован персонал 
нового качества, который пополнит ряды пред-
ставителей отечественной сервисной индустрии. 

Одним из важных аспектов формирования ново-
го уровня качества сотрудников является работа 
по созданию не только оригинальных профори-
ентационных программ, но также по разработке 
методов улучшения качества трудовых процес-
сов, программ повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки кадров.

Как известно, профессиональная ориента-
ция (профориентация) –  это система мер, при-
званных помочь молодому человеку выбрать 
профессию в соответствии с его интересами, 
способностями, мотивацией1.

Абсолютное большинство авторов, имею-
щих представление о степени важности проф-
ориентации для молодежи, сходятся во мнении, 
что в современной России нет единой государ-
ственной системы профориентации [6, 7, 8, 9], 
и в том числе ее нет в области профессиональ-
ной сервисной деятельности. Существующие 
службы занятости не считают школьников объ-
ектом приложения усилий, и они, как правило, 
предоставлены в выборе профессии самим себе. 
Проф ориентацией молодого человека, закан-
чивающего школу, как правило, занимаются 
отдельные энтузиасты (например, учителя пси-
хологии в школе, социальные педагоги и т. д.). 
Признанные классики социальной психологии, 
такие как Берн, Фрейд, Фромм и другие, говоря 
об огромной важности выбора профессии, от-
мечали, что то, чем занимается человек в своей 
трудовой деятельности, в равной степени может 
сделать его как безмерно счастливым, так и аб-
солютно несчастным. Тот, для кого работа в ра-
дость, и работает более продуктивно, и посто-
янно самосовершенствуется. И как неразрывно 
связанное с его успешной работой следует про-
движение по службе и уважительное отношение 
со стороны коллег [10, 11, 12].

Для развития отечественной индустрии го-
степриимства считаем очень важным, чтобы 
школьники обратили внимание именно на сер-
висный вектор профессиональных направле-
ний, о реестре которых и месте, где существуют 
возможности ими овладеть, следует информи-
ровать в первую очередь. Для профориентации 
в области социально-культурного сервиса и ту-
ризма необходимо использовать специальные 

1 Профессиональная ориентация//Википедия Большая 
Энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 02.01.2017); Вре-
мя выбирать профессию: Как выбирать профессию. 
[Электронный ресурс]. URL: http://proftime.edu.ru/
index.php?id_catalog=1&id_position=1 (дата обращения: 
10.01.2017).
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профориентационные технологии, то есть со-
вокупность разработанных методов, процессов 
и материалов в помощь выпускнику для озна-
комления с основными постулатами профессии 
в индустрии сервиса и соотнесения их с соб-
ственными интересами, способностями, моти-
вацией для осуществления последующего само-
определения.

Психолог Л. Столяренко выделяет следую-
щие функции профориентации:

а) социальную –  усвоение определенной 
системы знаний, норм, ценностей, связанных 
с профессиональной деятельностью;

б) экономическую –  улучшение качествен-
ного состава будущих работников, повышение их 
профессиональной активности и квалификации;

в) психолого-педагогическую –  выявление 
индивидуальных особенностей каждого выбира-
ющего профессию;

г) медико-физиологическую –  учет требова-
ний к здоровью и отдельным физиологическим 
качествам, необходимым для выполнения опре-
делённой профессиональной деятельности [13].

На наш взгляд, все перечисленные функции 
будут актуальны в процессе профориентации 
в области сервисной деятельности. Определя-
ющей считаем именно социальную функцию: 
необходимо создать у ребят представление 
о доминирующих ценностях, без исповедова-
ния которых в области сервиса работать эф-
фективно практически невозможно. Как пре-
подавателю ряда дисциплин для студентов 
направлений «Сервис» и «Туризм» автору ста-
тьи постоянно приходится сталкиваться с про-
блемой неподготовленности сознания сту-
дентов к деятельности в сфере сервиса и, как 
следствие, отсутствия необходимых социально 
значимых качеств [14]. Только благодаря це-
ленаправленному формированию и развитию 
у студентов отношения к человеку как к цели, 
а не средству, установлению таких ценностных 
доминант, как здоровье, комфорт, позитивный 
настрой, красота, эстетичная окружающая об-
становка и безопасность человека, позволят 
сформировать следующие ценностные ориен-
тиры и зависящие от них качества: открытость, 
доброжелательность, любезность, вниматель-
ность, жизнерадостность, уважительность, на-
дёжность, гибкость, участливость, трудолюбие, 
ответственность, готовность к преодолению 
трудностей, толерантность, неприятие наси-
лия, которые в огромной степени повысят шан-
сы на успех в данной профессии.

Пока во главе стратегии образования не на-
ходится приоритет выработки ценностного от-
ношения к определённым жизненным реалиям, 
все знания, которые получают будущие специ-
алисты сервисной сферы, остаются разрознен-
ными; не имея единого ценностного стержня, 
они так и остаются в сознании молодёжи рядом 
ничем не связанных учебных дисциплин [15].

Этим единым ценностным стержнем для ра-
ботников сервиса, на наш взгляд, должна стать 
система национальных ценностей. Например, 
туризм –  это специфическая досуговая дея-
тельность, которая позволяет гражданам узнать 
и оценить свою страну, и специалисты, которые 
обслуживают туристов во время путешествия –  
экскурсоводы, сотрудники музеев, культурных 
центров, аниматоры и т. д. –  обладают возмож-
ностью сделать процесс познания своей страны 
более содержательным, наполненным особым 
смыслом. Это говорит о том, что необходимо 
способствовать формированию у будущих спе-
циалистов приверженности к идентичности сво-
ей страны, поскольку они станут трансляторами 
социально-значимых ценностей всем, кто обра-
тится к ним за организацией отдыха [16].

Из системы ценностей человека по Аль-
фреду Адлеру, который делит ценности на три 
типа –  физические, эмоциональные и интеллек-
туальные, для формирования будущих специ-
алистов сферы сервиса считаем наиболее про-
дуктивными следующие: из физических – это, 
безусловно, здоровье, путешествие, комфорт; 
из эмоциональных ценностей –  безопасность, 
дружелюбие, помощь и ответственность; из ин-
теллектуальных ценностей –  общение, точность, 
принятие решений [17].

Согласно М. Рокичу, выделяются два вида 
ценностей 1) терминальные –  убеждения в том, 
что какая-то конечная цель индивидуального су-
ществования стоит того, чтобы к ней стремиться 
(ценности –  цели); 2) инструментальные –  убеж-
дения в том, что какой-то образ действий или 
свойство личности является предпочтительным 
в любой ситуации (цели –  средства) [18].

Из ценностей терминальных прежде все-
го следует сосредоточиться на формировании 
стремления к полноте и эмоциональной на-
сыщенности жизни; сохранению физическо-
го и психического здоровья; к переживанию 
прекрасного в природе и искусстве; возмож-
ности расширения своего образования, круго-
зора, общей культуры, интеллектуального раз-
вития, постоянному физическому и духовному 
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совершенствованию; обеспечению счастья лю-
дей, развитию и совершенствованию других лю-
дей, всего народа, человечества в целом; занятию 
творчеством; укреплению уверенности в себе 
(внутренней гармонии, свободы от внутренних 
противоречий, сомнений).

Из инструментальных ценностей на первый 
план должны быть поставлены: приверженность 
гигиене, аккуратность (чистоплотность), уме-
ние содержать в порядке вещи, порядок в делах; 
воспитанность (хорошие манеры); жизнерадост-
ность (чувство юмора); исполнительность (дис-
циплинированность); самоконтроль (сдержан-
ность, самодисциплина); терпимость (к взглядам 
и мнениям других, умение понять чужую точку 
зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки); 
честность; трудолюбие; чуткость (заботливость); 
ответственность (чувство долга, умение держать 
слово); рационализм (умение здраво и логично 
мыслить, принимать обдуманные, рациональные 
решения).

Ш. Шварц считал ценностями «познанные» 
потребности, которые зависят от культуры, сре-
ды, менталитета конкретного общества, и выде-
лял десять таковых, подразделяя на социальные 
и индивидуальные. Среди социальных ценностей 
особое внимание следует уделить формирова-
нию у будущих специалистов сферы сервиса вну-
тренней гармонии, жизни, полной впечатлений, 
миру во всем мире, уважению традиций, един-
ству с природой, миру красоты. Из индивидуаль-
ных ценностей «профиля личности», по Швар-
цу, будущий специалист сферы сервиса должен 
быть сориентирован к развитию сдержанности 
(избеганию крайностей в чувствах и действи-
ях), открытости к чужим мнениям (терпимости 
к различным идеям и верованиям, скромности, 
любознательности, ответственности, чистоплот-
ности, честности, личной эффективности и по-
лезности для общества; к защите экосистем (здо-
ровья и окружающей среды) и, что очень важно, 
к умению наслаждаться жизнью, поскольку че-
ловек, который не владеет этим навыком сам, не 
сможет заинтересовать в услугах, направленных 
на рекреацию, своих клиентов [19, 20].

Доброжелательность и радушие, обходитель-
ность, любезность, –  это те качества работника 
сервиса, на которые указывали многие исследо-
ватели, они являются следствиями описанных 
выше ценностных предпочтений. Любезность 
проявляется в готовности работника сделать 
больше, чем он обязан в соответствии с долж-
ностными инструкциями. Сдержанность –  это 

умение контролировать свое настроение и чув-
ства. Специалист в области гостеприимства всег-
да должен демонстрировать жизнерадостность, 
улыбаться клиентам. Значение улыбки состоит 
в том, что она вносит в деловые отношения лич-
ностный смысл. Это символ высокой професси-
ональной культуры поведения работника. Так-
тичность –  это мера уважения и к другим людям, 
и к себе. Профессиональное мастерство позво-
ляет работнику сферы сервиса подходить к тру-
ду творчески, быть не просто исполнителем, 
а виртуозом своего дела, который сразу поймет, 
чего хочет клиент, даже если тот не совсем ясно 
и точно излагает свои пожелания. Это возможно 
только при наличии профессиональных знаний, 
а также широты кругозора.

Очевидно, что все эти тесно связанные между 
собой качества образуют комплекс профессио-
нального поведения, который является важней-
шим залогом успешной деятельности работника 
социально-культурной сферы [21].

С реализацией социальной функции проф-
ориентации будут идти параллельно экономи-
ческая и психолого-педагогическая функции, 
поскольку в процессе общения со школьниками 
будет происходить выявление индивидуальных 
особенностей каждого выбирающего профес-
сию, сопоставление с теми, которые востребуют-
ся профессией, что будет предотвращать попа-
дание в нее случайных людей, а, следовательно, 
улучшать качественный состав будущих работ-
ников. К сожалению, у нас в стране досуг –  это 
феномен, важность которого ещё не оценена, до 
конца не осознана. В обществе пока нет пони-
мания того, что досуг является целью и смыслом 
трудовой жизни человека, возможностью реа-
лизовать свои личностные качества, и поэтому 
качество организации досуга напрямую влияет 
на качество жизни и субъективное ощущение 
удовлетворённости от нее. Досуг является важ-
нейшей составляющей качества жизни как часть 
внерабочего времени, предназначенная для раз-
вития личности, более полного удовлетворе-
ния социальных, духовных, интеллектуальных 
ее потребностей. Идеи о том, что в этой сфере 
существует место только для профессионалов 
высокого уровня, должны быть транслированы 
молодым людям в рамках пропагандирующей 
специальность программы.

В обществе необходимо ускорить процесс 
осознания того, что человеческий капитал на-
прямую влияет на состояние экономики страны, 
при этом следует всемерно подчёркивать, что 
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человек должен восприниматься как цель эконо-
мического роста, а не его ресурс.

Увеличение затрат на развитие человека 
в России приведёт к бурному развитию социаль-
но-культурных услуг. Ведь именно институт со-
циально-культурного сервиса обеспечивает уро-
вень развития человеческого капитала, является 
фактором генерации и реализации человеческих 
потребностей. В процессе получения социально-
культурных услуг человек познает культуру соб-
ственной страны и всего мира, он воспринимает 
действительность сквозь призму общечеловече-
ских ценностей, что не может не созидать в нем 
гуманиста [15, 22]. Поэтому социально-куль-
турный сервис также именуется гуманитарным 
сервисом: в него входит широкий спектр услуг 
в области удовлетворения интеллектуальных, 
биопсихофизиологических, рекреационных по-
требностей человека (это развлечения, туризм, 
кинематограф, музеи, театры, образовательные 
услуги, культурные, оздоровительные). Очевид-
но, что процесс предоставления подобного рода 
услуг требует междисциплинарного подхода [23], 
что накладывает на работника сферы сервиса 
обязательства по овладению знаниями множе-
ства гуманитарных дисциплин.

Уникальность профориентационной де-
ятельности заключается в том, что она также 
представляет собой социально-культурную ус-
лугу, состоящую из нескольких уровней взаимо-
действия с людьми, которые совершают едва ли 
не самый важный в своей жизни выбор. Она так-
же невозможна без междисциплинарности.

Это отчетливо прослеживается в разнообра-
зии методов, которые должны использоваться 
при продвижении специальности.

Исследователь вопросов профориентацион-
ной деятельности Н. Захаров выделяет следую-
щие три группы форм и методов профориента-
ции, дополняющих друг друга.

1. Основные, ознакомительные: встречи со 
специалистами, просмотр и обсуждение теле-
визионных передач, выставки передового опыта, 
экскурсии на предприятия и в учебные заведе-
ния, информационные уроки для школьников 
(теоретические и практические вопросы подго-
товки к будущей профессии с использованием 
методов беседы, рассказа, объяснения, диспута, 
игры, сочинения, отчета о мероприятии и дру-
гие), уроки в условиях будущего рабочего места 
с сообщением определенных сведений профори-
ентационного характера, демонстрация практи-
ческих умений.

2. Активизирующие деятельность: инди-
видуальные задания для углубления знаний 
с учетом интересов, конкурсы для выявления 
склонностей, недели искусства, клуб будущих 
специалистов, кружки творчества, молодежные 
объединения, школьные трудовые объединения.

3. Методы изучения личности: беседа (целе-
направленная, индивидуальный подход, педа-
гогический такт, ознакомление с профессиями, 
выявление мотивов и причин, затрудняющих 
выбор), анкетирование, наблюдение, анализ 
результатов деятельности (дневник, школьный 
журнал успеваемости, сочинение, тетрадь с вы-
сказываниями, личное дело, медицинское об-
следование), метод экспертов (обобщение вы-
сказываний друзей, учителей, родителей), метод 
обобщения независимых характеристик (реко-
мендации родителей, знакомых по выбору), пе-
дагогический эксперимент [24].

Таким образом, основными методами проф-
ориентации можно назвать информационно-
справочные и профессионально-психодиагно-
стирующие.

Все эти методы могут быть так или иначе за-
действованы в ходе профориентационной работы 
с будущими абитуриентами сервисных специаль-
ностей. В рамках профессионально-диагностиру-
ющих, на наш взгляд, особенно результативно те-
стирование и педагогический эксперимент, среди 
информационно-справочных следует выделить 
ключевые сведения о содержании сервисной де-
ятельности, условиях материальной и социаль-
ной среды, оплате, основных моделях режима 
труда и отдыха, формах и сроках обучения, воз-
можностях должностного и квалификационного 
роста. Особое внимание во время реализации 
профориентационной программы рекоменду-
ется уделить освещению основных требований, 
которые предъявляет сфера сервиса к состоянию 
физического и психического здоровья будущего 
работника, его личностным качествам, интеллек-
туальному уровню. Здесь необходима быстрота 
реакции, способность к распределению и пере-
ключению внимания, хорошая память, в том 
числе на имена и лица, точность координации 
движений и т. д. Физическая выносливость, ре-
зистентность к стрессу, способность поддержать 
беседу с клиентом будут востребованы сервисной 
сферой в полном объеме.

Необходимо описание положительных и от-
рицательных сторон работы в сервисе, что по-
зволит уменьшить риск последующего разочаро-
вания в профессии и ухода из нее.

С. 21–33
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Рассматривая, например, преимущества и от-
рицательные стороны работы менеджером по ту-
ризму, нельзя не обратить внимание на неодно-
значность восприятия их целевой аудиторией. 
У многих абитуриентов существует стереотип, 
что работа в туризме связана преимущественно 
с путешествиями и работой вне офиса, в то время 
как на самом деле, как правило, это работа в офи-
се. Действительно, менеджеры по туризму имеют 
шанс бесплатно путешествовать. Реальную воз-
можность такого бесплатного путешествия пре-
доставляют инфотуры. Однако это происходит 
далеко не так часто –  раз в год в какое-то новое 
направление. И следует учитывать, что инфоту-
ры –  это очень напряжённые образовательные 
поездки, во время которых менеджеры долж-
ны осмотреть десятки отелей и запомнить всю 
информацию о каждом, а также об экскурсиях, 
трансферах и массу других важных фактов.

Другой существующий стереотип –  о боль-
ших заработках. Профессия менеджера по ту-
ризму считается высокооплачиваемой за счет 
того, что практически все менеджеры работают 
на проценты от продаж. Действительно, менед-
жер по туризму –  это в первую очередь менеджер 
по продажам. Однако туризм –  это сезонная ак-
тивность в нашей стране. Летом туры продаются 
лучше всего, зимой наблюдается затишье, по-
этому зарплата менеджера по туризму никогда не 
бывает стабильной.

То, что действительно трудно подвергнуть со-
мнению –  это достаточно высокий имидж туриз-
ма как сферы деятельности [25].

Само название профессии звучит престиж-
но, она связана с большим объемом страновед-
ческих знаний. Необходимо знать много стран 
и курортов, сотни отелей и особенностей от-
дыха, правила провоза багажа и прохождения 
таможенного контроля, особенности ведения 
бухгалтерии и многое-многое другое. Профес-
сия подразумевает очень высокий уровень от-
ветственности, поскольку это работа с людьми, 
у которых свои потребности, взгляды и мнения, 
свой сложный характер. Самая главная задача 
менеджера турагентства, требующая психологи-
ческих знаний и навыков, –  выявить скрытые 
желания клиента. Далеко не всегда клиенты, 
решившие отправиться в путешествие за грани-
цу, имеют чёткое представление о предпочти-
тельной дестинации. Необходимо правильно 
оценить финансовые возможности клиента без 
озвучивания результатов этой оценки. Описы-
вая преимущества того или иного тура, важно 

доносить до потенциального путешественни-
ка правдивую информацию, не приукрашивая 
детали поездки, потому что клиент может быть 
разочарован и не решится на новое путешествие. 
Представитель турфирмы, организуя поездку, от-
вечает не только за качество самой организации, 
но и за безопасность доверившихся ему людей. 
Если отдыхом, организованным менеджером, 
клиент останется недовольным, то возможны 
конфликты, включая судебные разбирательства.

Описание положительных и отрицательных 
сторон в рамках профориентационной програм-
мы важно сопровождать показом возможности 
удовлетворения личных интересов работника 
в данной профессии, обнаружением того, ка-
кие выгоды он получит, реализуя себя в ней как 
личность. Здесь следует поставить акцент на 
колоссальных возможностях для расширения 
кругозора, духовном самосовершенствовании, 
нахождении «в потоке» новых увлекательных 
знаний за счёт самообразования и встреч с ин-
тересными людьми. Профессия ценна перспек-
тивой обучения в течение всей жизни (long –  life 
education) –  концепции, которая стала популяр-
ной за последние годы и в нашей стране [26]. 
В рамках профориентационной программы важ-
но не только дать представление о необходимых 
навыках и знаниях, но и снабдить рекомендаци-
ями по их получению, развитию полезных лич-
ностных характеристик, вплоть до сообщения 
ценных литературных источников и фильмов, 
которые стоит посмотреть.

Самая широкая классификация сервиса раз-
деляет данную сферу на деятельность по удов-
летворению материальных потребностей людей 
и деятельность по удовлетворению их духовных 
потребностей. Оба вида требуют эмоциональ-
ных вложений в процесс обслуживания, однако 
второй взыскивает неизмеримо больших. Дело 
в том, что в «материальном» сервисе между кли-
ентом и сервисодателем находится какой-либо 
материальный предмет, который и становится 
основным объектом приложения усилий, в то 
время как в сервисе по удовлетворению духов-
ных потребностей в центре находится сам че-
ловек. Его сознание, его внутренний мир и ста-
новятся объектом сервиса, что накладывает на 
сервисодателя особые обязательства. Его задача 
усложняется необходимостью того, чтобы акт 
приведения в соответствие зачастую глубоко 
скрытых, не очевидных желаний клиента с име-
ющимся у сервисодателя предложением вызвал 
у клиента положительные эмоции. Необходимо 
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предупредить потенциальных абитуриентов 
о том, что, работая в сервисе, нужно быть го-
товым к тому, чтобы уметь воплотить в жизнь 
весьма изощренные запросы клиента, которые 
необходимо правильно интерпретировать. До-
минанта работы в сервисе –  это наличие искрен-
него желания разрешить проблему человека, по-
мочь реализовать его мечту.

Люди, работающие в сфере социально-куль-
турного сервиса, должны осознавать, что они 
являются частью продукции, которую представ-
ляют на рынке. Разница очень часто определяет-
ся такими вещами, как ответ по телефону, при-
ветствие, решение первоначально кажущихся 
незначительными проблем гостей. Каждый со-
трудник такого предприятия должен действовать 
на всех этапах общения, в том числе заключе-
ния сделки и подписания договора, всегда под-
держивать контакт с клиентом. У сервисодателя 
должно быть желание вникать в нюансы потреб-
ностей своих клиентов, поэтому молодым людям 
важно предоставить возможность оценить, на-
сколько подходит такая работа тем, кто не имеет 
обозначенных качеств [27].

Рассказ о профессии должен строиться по 
определенному плану с учетом различных её 
сторон и особенностей; план должен обладать 
системностью и определённой логикой, что 
говорит о необходимости разработки для аби-
туриентов комплексной программы по профес-
сиональной ориентации в сфере сервиса. Она 
может быть реализована на базе университета, 
осуществляющего подготовку по направлениям 
«Туризм» и «Сервис». Очевидно, что во время 
одного или двух организуемых университетом 
в течение года Дней открытых дверей невозмож-
но узнать многое о своей будущей специально-
сти. День открытых дверей скорее существует 
для финального прояснения вопросов, возник-
ших у абитуриентов в процессе самоопределе-
ния. Профориентационная программа должна 
быть ориентирована на значительный срок вре-
мени, в течение которого будущие абитуриенты 
приобретут практические знания о профессиях 
в сфере сервиса.

В соответствии с программой сотрудники 
выпускающей кафедры в течение трёх месяцев 
посещают школы города, в котором расположен 
университет, с целью тестирования школьников 
и последующего собеседования по результатам 
тестирования. Так проводится первоначаль-
ный отбор школьников, которые могут стать 
абитуриентами сервисных направлений. Они 

включаются в состав участников профориента-
ционной программы «Будущее сервиса».

Тестирование состоит из трёх этапов: выяв-
ление типов темперамента, личности, мышле-
ния, а также выявление способностей личности. 
Именно с помощью данных характеристик воз-
можно создать так называемую «матрицу специ-
алиста», работающего в сфере сервиса.

Темперамент считается врожденным свой-
ством человека, связанным с особенностями 
его нервной системы, поэтому скорректировать 
свой темперамент достаточно сложно –  гораз-
до правильнее учитывать индивидуальные спо-
собности, в том числе при выборе профессии 
и в процессе обучения. Существует четыре типа 
темперамента –  холерик, сангвиник, меланхо-
лик и флегматик. Для работы в сфере сервиса 
рекомендуем типы холерик и сангвиник: пред-
ставителям этих типов легче всего работать 
с людьми, они довольно общительны, как пра-
вило, обладают активной жизненной позицией, 
они доброжелательны и эмоциональны2.

Холерик чувствует азарт, встречаясь с труд-
ностями. Он любит риск и активное времяпре-
провождение, он энергичен, хотя не всегда спо-
собен довести дело до конца. У холерика очень 
широкий круг общения, в компаниях холерик 
часто играет роль лидера или заводилы. Речь 
холерика подкрепляется яркой жестикуляцией 
и мимикой. Холерик стремится к новому, лег-
ко включается в новую для себя деятельность, 
быстро приспосабливается к переменам, бы-
стро принимает решения, однако может пере-
смотреть свою позицию. Холерики добиваются 
больших успехов в тех профессиях, где значим 
человеческий фактор, где важно уметь устанав-
ливать контакты и располагать к себе. Для под-
держания работоспособности на высоком уров-
не ему требуется постоянное эмоциональное 
подкрепление, поддержание интереса к работе, 
новые идеи. Высокая устойчивость к стрессам 
позволяет холерикам быть хорошими руково-
дителями.

Сангвиник воспринимается в коллективе как 
активный, жизнерадостный и доброжелатель-
ный человек. Он отличается уравновешенно-
стью; беспокоен внешне, но спокоен внутри. Его 
характеризует высокая работоспособность, уме-
ние долго сосредоточиваться на задаче и легкая 

2 Персональный сайт «Выбери себя сам»: Темперамент 
и будущая профессия. [Электронный ресурс]. URL: 
http://vyberisebya.narod.ru/index/0-12 (дата обращения: 
12.01.2017).
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переключаемость с одной задачи на другую. 
В общении сангвиник открыт, его речь вырази-
тельна, он хорошо сдерживает эмоции, настроен 
обычно добродушно и оптимистично. Сангви-
ник общителен, у него обычно широкий круг 
контактов и несколько близких друзей, он легко 
устанавливает новые контакты. Для сангвини-
ка характерна стабильная самооценка, которая 
может быть адекватной или слегка завышенной. 
Сангвиники обычно обладают хорошими орга-
низаторскими способностями.

Следующая характеристика личности, за-
действованная в тестировании, –  это тип мыш-
ления. Различают пять типов мышления: идеа-
листический, иррациональный, рациональный, 
аналитический, синтезирующий. «Чистых» ти-
пов мало, обычно в человеке комбинируется два 
типа из вышеперечисленных3.

Типы, которые рекомендованы для рабо-
ты в сфере духовного сервиса, –  рациональный 
и аналитический.

Рациональному типу мышления свойствен-
на ориентация в реалиях окружающей дей-
ствительности, склонность к целесообразно-
сти и подчиненности смыслу. Любое действие, 
любая мысль может быть иллюстрирована им 
картиной из реального быта. Мечты быстро 
переводит в планы, не склонен преувеличивать 
значение и возможности как своих, так и других 
людей. Ко всему подходит конструктивно, без 
сожаления избавляется от того, что не может 
применить на практике. Рациональному типу 
мышления необходимо сразу демонстрировать 
перспективные выгоды. Его заинтересованность 
надо вызывать четкой аргументацией и демон-
страцией конечной пользы4.

Аналитический тип имеет сходство с рацио-
нальным типом мышления. Однако если пред-
ставитель рационального типа склонен решить 
проблему и тут же забыть о ней, то представитель 
аналитического типа погрузится вглубь и будет 
рассматривать мотивы, посылы и обобщать по-
лученный опыт. Аналитик выстраивает из фраг-
ментов картинку и владеет обзорным видением 
ситуации как в сторону истоков, так и в сторону 
прогнозов. Редко ошибается, потому что наблю-
дательные способности у аналитического типа 

3 Психологический навигатор: Официальный сайт [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.psynavigator.ru/ (дата 
обращения: 20.01.2017).
4 Центр тестирования и развития: Профориентация: 
Кем стать? [Электронный ресурс]. URL: http://www.
proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=872:2011-11-08-08 (дата обращения: 20.01.2017).

мышления развиты очень сильно. Аналитик –  
сильный логик5.

Следующая характеристика –  это тип лич-
ности. У каждого человека имеются черты как 
экстравертированного, так и интровертирован-
ного типа. Различие между людьми состоит в со-
отношении этих черт: у экстраверта преобладают 
одни, а у интроверта –  другие. Деление людей на 
типы экстравертов и интровертов осуществляется 
с учетом таких качеств, как коммуникабельность, 
разговорчивость, честолюбие, напористость, ак-
тивность и ряд других. Экстраверт –  это тип лич-
ности, который обращен в своих эмоциональных 
проявлениях на окружающих. Такой человек 
стремится к активному общению с людьми, ора-
торству и любому участию в публичных высту-
плениях, к усиленному вниманию со стороны6.

Именно экстраверт рекомендован для рабо-
ты в сфере духовного сервиса.

Следующий этап тестирования –  это выявле-
ние способностей молодого человека –  индиви-
дуально-психологических особенностей челове-
ка, проявляющихся в деятельности и являющихся 
условием успешности ее выполнения [8]. Они де-
лятся на общие и специальные. В рамках проф-
ориентационной деятельности выявляются учеб-
ные и творческие; умственные и специальные; 
математические; конструктивно-технические; 
музыкальные; литературные; художественно-изо-
бразительные; физические способности [9].

В сфере сервиса по удовлетворению духов-
ных потребностей приветствуются творческие, 
коммуникативные, целеустремленные, неорди-
нарные специалисты, имеющие литературные, 
музыкальные, художественно-изобразительные 
и, безусловно, организаторские способности.

Подведём итог в виде матрицы специалиста 
социально-культурного сервиса (рис. 1).

После тестирования, которое определит мо-
лодых людей, в наибольшей мере соответству-
ющих данной матрице, преподаватели проведут 
с ними собеседование, в процессе которого будут 
выявлены их видения своего будущего, их лич-
ные желания и возможности.

Будущий специалист сферы социально-куль-
турного сервиса в ходе собеседования должен 
будет ответить на следующие вопросы, ответы на 

5 Школа Даля: Типы мышления человека. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.olegdal.ru/tems/psi/tipy_
myshlenija_cheloveka (дата обращения: 18.01.2017).
6 Центр дистанционного образования: Личностные осо-
бенности экстравертов и интровертов. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.elitarium.ru/2011/11/09/ekstravert_
introvert.html (дата обращения: 17.01.2017)
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которые обнаружат степень его готовности к де-
ятельности по данной специальности.

1. Желаете ли вы работать каждый день 
с людьми и помогать им?

2. Как вы поведёте себя в ситуации, если вам 
нагрубит человек?

3. Сфера сервиса очень активна, каждый день 
будет насыщен разными событиями, готовы ли вы 
к этому?

4. Сфера сервиса –  это сфера эмоций, и нельзя 
одному клиенту улыбаться, а со вторым разгова-
ривать «сквозь зубы», даже если вы очень устали. 
Нужно дарить положительные эмоции в равной 
мере каждому клиенту, готовы ли вы к этому?

5. Готовы ли вы проводить в жизнь организа-
ционные и управленческие решения вашего руковод-
ства, зависящие от повестки каждого конкретно-
го дня?

После собеседования определится группа 
заинтересованных и способных к движению по 
пути получения образования в области социаль-
но-культурного сервиса школьников, их и сле-
дует пригласить на мероприятия, организуемые 
уже на территории университета, а также пред-
приятий города сервисной направленности.

Мероприятия будут включать в себя тренин-
ги, семинары, практические занятия, экскурсии 
на предприятия, рекомендации по видеофиль-
мам и специальной литературе. Приглашать 
школьников планируется в течение полугода два 
раза в месяц по субботам (таблица 1).

Подготовленные согласно данной программе 
школьники, на наш взгляд, с гораздо большей 
долей вероятности придут поступать на соответ-
ствующий факультет университета, к которому 
за время встреч привыкнут.

В предложенной программе «Будущее серви-
са» использованы следующие виды профориен-
тационных технологий:

1) тестирование;
2) собеседование со специалистом;
3) профориентационная экскурсия;
4) тренинг;
5) практика в организации;
6) использование видеоряда;
7) анимация направления «Сервис» и «Ту-

ризм» на «Дне открытых дверей».
Таким образом, «Будущее сервиса» –  это 

комплексный многоэтапный проект, направлен-
ный на будущих специалистов сферы сервиса, 

Рис. 1. Идеальный образ сервисодателя

Тип - холерик Тип - сангвиник 

Рациональный тип 
мышления 

Аналитический тип 
мышления 

экстраверт 

Творческая, коммуникативная личность 
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Таблица 1
Календарный план школы «Будущее сервиса»

Первое занятие в месяце Второе занятие в месяце

1 месяц Экскурсия в гостиницу известной и крупной гости-
ничной цепи, где будут показаны основные функции 
работников на различных позициях в гостиничном 
предприятии, освещено их штатное расписание, обна-
ружены преимущества работы в гостинице.

«Гостиничный бизнес» –  занятие в университете. 
Преподаватели университета проведут круглый стол, 
где пройдёт обсуждение полученной на экскурсии 
в гостиницу информации, молодые люди поделят-
ся впечатлениями от увиденного. Затем состоится 
небольшой семинар, где преподаватели расскажут 
об истории создания и организационной культуре 
таких известных гостиничных цепей, как Marriott In-
ternational, InterContinental Hotels Group (IHG), Hilton 
Worldwide, Wyndham Hotel Group, о возможностях 
карьерного роста в гостиницах.

2 месяц Экскурсия в известную турфирму города, с которой 
сотрудничает университет, где будут освещены ос-
новные этапы работы с клиентом в процессе предо-
ставления ему туристских услуг. Произойдёт краткое 
знакомство с рабочим местом менеджера по туризму. 

«Мир путешествий» –  занятие в университете, кото-
рое состоится после посещения туристской фирмы 
и будет включать в себя тренинг «Диалог с клиентом», 
а также игру «Всё обо всём» на знание стран, их сто-
лиц, интересных фактов о континентах. Будут обозна-
чены возможности карьерного роста в туризме.

3 месяц  Экскурсия в детский досуговый центр «Мир профес-
сий», где молодые люди станут свидетелями работы 
специалистов- аниматоров с детьми, в рамках реали-
зации сценария будут освещены основные этапы ра-
боты в предоставлении туристских услуг. Знакомство 
с рабочим местом менеджера по туризму.

«Центр дополнительного образования детей, учреж-
дение детского досуга» –  занятие в университете 
после посещения детского образовательно-развлека-
тельного центра включит в себя тренинг «Технологии 
работы с детьми», где ребята сформируют некоторые 
навыки взаимодействия с детьми в рамках развлека-
тельной программы.

4 месяц Экскурсия в крупный сетевой ресторан города, где ре-
бята познакомятся с особенностями предоставления 
услуг предприятием питания, узнают о правилах по-
ведения с гостями ресторана, о специфике развлека-
тельной составляющей этого бизнеса.

«Сытый гость –  довольный гость» –  занятие в кампусе.
Преподаватели расскажут о кейтеринг-услугах на раз-
личных мероприятиях и проведут мастер-класс по 
сервировке стола.

5 месяц Экскурсия в event-агентство города, где будет расска-
зано о различных мероприятиях, которые организует 
агентство по заказам клиентов.

«Сделай жизнь ярче» –  занятие в кампусе.
Конкурс «Лучший event-менеджер», направленный на 
выявление у участников проекта «Будущее сервиса» 
способностей к организации event-мероприятий.

6 месяц Посещение городского музея, показ работы экскур-
совода.

«Мир муз» –  занятие в кампусе, на котором препо-
даватели покажут видеофильмы об Эрмитаже, Лувре, 
Метрополитене, сопроводив их комментариями о сво-
ей работе гидов-экскурсоводов, а также тех сотрудни-
ков музея, которые готовят экспозиции.

7 месяц Мероприятие «День открытых дверей», где абиту-
риенты зададут организационные вопросы. Будет 
представлена анимация специальности «Профессия 
для Золушки», где с помощью сказочного сюжета 
демонстрируются основные характеристики 
специальности.

Финальная встреча с ребятами в университете, на 
которой участники проекта «Будущее сервиса» обме-
няются впечатлениями, поделятся планами и зададут 
интересующие их вопросы. Будут подведены итоги 
проекта «Будущее сервиса».
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цель которого –  обозначить ключевые особенно-
сти профессии, развить определённые навыки. 
Абитуриенты пройдут «теоретическую», «прак-
тическую» и «организационную» части програм-
мы, что поможет им создать целостное представ-
ление о будущей профессии и оценить по силам 
ли им она.

Именно так будет достигнута цель вовлече-
ния заинтересованных молодых людей в про-
фессию, поскольку именно таковые будут с удо-
вольствием и осознанием ценности получаемых 
знаний проводить время в университете, после 
чего пойдут работать согласно полученной спе-
циальности. Такой подход позволит подготовить 
квалифицированных специалистов, которые бу-
дут иметь дело с самым важным объектом при-
ложения усилий –  личностью человека.

Как уже было сказано выше, сама деятель-
ность по профориентации –  это социально-куль-
турная сервисная деятельность, направленная на 

удовлетворение важнейшей духовной потребно-
сти молодых людей в самоопределении. Проф-
ориентация имеет все признаки социально-куль-
турной услуги, поскольку включает в себя такие 
этапы, как вступление в контакт с клиентом, 
выявление скрытых потребностей, уровня при-
тязаний, жизненных стратегий, способностей; 
определение спектра сфер деятельности, где эти 
способности, в потенциале, могут получить своё 
наиболее яркое воплощение. Кроме того, это 
проработка вместе с клиентом индивидуальных 
программ действий по формированию навы-
ков первого уровня, необходимых для успеха на 
выбранном поприще, алгоритм реальных ша-
гов к первичному ориентированию себя в про-
фессии. Это сложный и длительный процесс, 
координировать который должны ведущие пре-
подаватели университета, заинтересованные 
в высоком уровне своих будущих студентов, 
и, соответственно, в прогрессе отрасли.
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Abstract
On belief of the author, high-quality training for all categories of service personnel begins with the process of at-
traction to this sphere of those people who have capabilities to work in this industry where the human relations 
play the determining role. In the article not discussed earlier approaches to creation of the professional orientation 
program for seniors have been provided. Whole arsenal of professional orientation technologies is involved in this 
original program: testing, an interview, a professional orientation excursion, a training, practice in the organiza-
tions, use of video records and special literature, and animation representation of specialty on the Open Day. The 
relevance in implementation of this complex multi-stage project, directed to future specialists of service, is dictated 
by high level of this sphere responsibility, the need of the explanation of some nuances and features of a service 
profession preventing decision making about revenues to specialty. It will give to young people the chance to com-
pare the capabilities with certain requirements. The program tasks are following: 1) to reveal a temperament type, 
a thinking type, the types of capabilities of the applicants, after that to determine what applicants approach under 
“the matrix of service worker”; 2) to define the desire and psychological readiness to work in service during the 
interview with corresponding to “the matrix” young people; 3) to create an idea of the values required in service 
within activities of professional orientation school; 4) to designate the qualities of the service worker; 5) to describe 
key requirements which service imposes to a condition of future worker physical and mental health; 6) to reveal 
positive and negative sides of occupation in service; 7) to find benefits which will be obtained by service worker; 
8) to supply with recommendations of necessary skills and abilities gaining within the professional orientation 
trainings, excursions, master classes, joint viewings of videos. The practical importance of work is determined by 
the fact that similar program can be realized on the basis of any university carrying out preparation in the «Ser-
vice» and «Tourism» directions where there is an opportunity to make initial selection of school students, and then 
to perform their preparation within special professional orientation school.

Keywords: service industry, human capital, professional orientation, professional orientation technologies, type of 
temperament, values, type of the personality, quality of service worker, complex of professional behavior, matrix 
of the worker of service industry, professional orientation training, professional orientation excursion, animation 
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В условиях постоянно меняющейся социальной ситуации одним из важных исследовательских вопро-
сов становится необходимость изучения психологических признаков и показателей, характеризую-
щих своеобразие поведения человека в социуме. Специфика типизации личности в психологической 
науке состоит в разработке таких моделей, которые будут отражать закономерности поведения 
людей. На основе этого появляется возможность предположить поведение человека, прогнозировать 
его деятельность. На основании этого возможно выстраивать модели развития и обучения человека 
с учётом его индивидуальности и принадлежности к определённому психологическому типу. При при-
менении типизации возможно определить внутренние изменения человека, развитие его характера, 
а также изменение его предпочтений. На примере применения типизации Д. Кейрси для студентов 
заочного отделения Московского политехнического университета выявлена динамика психологиче-
ских характеристик студентов и её взаимосвязь с социальными факторами. В основе классификации 
Кейрси находятся глубинные интересы личности. За основу принадлежности к тому или иному типу 
принимается то, чем сам человек хотел бы заниматься, то, что нравится самому человеку, что вызы-
вает у него позитивные эмоции. При проведении тестирования каждый отвечающий исследуется по 
четырём биполярным шкала: Е, extravertion –  I, introvertion; S –  sensation –  N, intuition; Т, thinking –  F, 
feeling; J, judgment –  Р, perception. Выявлено, что в процессе обучения в вузе, при получении профессии, 
при приобретении новых знаний, а также при необходимости адаптации к меняющимся социально-
экономическим условиям у студентов происходят изменения в психологических характеристиках, 
в том числе в характере, предпочтениях, учёте факторов, на основании которых принимаются реше-
ния и делаются выводы.

Ключевые слова: психологический тип, типизация Кейрси, психологические предпочтения, влияние со-
циальных факторов

В условиях постоянно меняющейся соци-
альной ситуации одним из важных исследова-
тельских вопросов становится необходимость 
изучения психологических признаков и пока-
зателей, которые характеризуют и объясняют 
своеобразие поведения человека в социуме. 
Специфика классификации и типизации лич-
ности в психологической науке состоит в раз-
работке таких моделей, которые будут отражать 
закономерности поведения людей. Благодаря 
этому можно прогнозировать поведение чело-
века в тех или иных случаях [3]. На основе это-
го становится возможным разрабатывать мето-
дики обучения, выстраивать модели развития 
и совершенствования человека с учётом его 

индивидуальности и принадлежности к опре-
делённому психологическому типу.

Вопрос разработки типизации относится 
к сложным вопросам. Все люди разные, у каж-
дого человека свой характер, уникальный, не-
повторимый внутренний мир, заслуживающий 
чуткого и уважительного к нему отношения. Но, 
несмотря на огромное множество встречающих-
ся различий среди людей, можно выделить неко-
торые факторы, позволяющие объединять людей 
по определённым признакам [4, 5].

Наряду с другими социальными группами, 
для которых также разрабатываются типиза-
ции [1], отдельно выделяется группа студентов. 
Студенты и студенчество [7] всегда являлись 
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наглядным отражением социально-психологи-
ческой атмосферы в обществе. Именно поэтому 
психологические исследования студенческой 
деятельности [6] оказывались показателем жиз-
недеятельности человека в социально-экономи-
ческих условиях [15, 19].

При разработке типизации выявляются не 
внешние и поверхностные проявления челове-
ка, а то, что находится в их основе, что является 
фундаментальной, внутренней характеристи-
кой человека и соответствует его природной 
предрасположенности [2]. Так поставленная 
задача предполагает работу с глубинными уров-
нями психики, учёт множества разнообразных 
факторов и психологических характеристик 
[8]. Над вопросом классификации и типизации 
работали такие учёные, как Т. Лири, Э. Фромм, 
О. Ранк, А. Миллер, А.Ф. Лазурский, В.И. За-
цепин и др. [16].

С давнего времени людей интересовал во-
прос: почему люди разные, почему у них разный 
характер? Почему они по-разному поступают, 
по-разному ведут себя? Что является причиной 
этого различия? Размышляя над этим вопросом 
и наблюдая за людьми, Гиппократ создал учение 
о четырех типах темперамента человека, в кото-
ром он систематизировал и описал наблюдаемые 
типические проявления.

Большое внимание этому вопросу уделял 
Аристотель. В трактате «Никомахова этика» 
Аристотель отмечал, что «человек по природе 
существо общественное». Анализируя вопросы 
групповых различий (в том числе видовых, ра-
совых, гендерных, социальных), их проявление 
в психике и в морали, Аристотель полагал, что 
одной из причин подобных различий являются 
врожденные факторы.

Дальнейшее развитие этой темы произошло 
в ХVIII–ХIХ вв. (Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, 
И.Ф. Гербарт, К.Д. Ушинский и др.), когда пе-
дагоги и просветители разрабатывали вопросы 
воспитания с учётом индивидуальности ребёнка.

В 1895 году Альфред Бине и Виктор Генри 
опубликовали работу «Индивидуальная психо-
логия» (La psychologie individuelle), где указали 
контуры новой области и направления исследо-
ваний, а также ими были сформулированы цель, 
предмет и методы нового направления в науке. 
Особое внимание было уделено практическому 
применению результатов.

В 1900 году Уильям Штерн выпустил кни-
гу «О психологии индивидуальных различий: 
идеи к дифференциальной психологии». Одним 

из первых этот учёный приступил к системати-
ческому изучению индивидуальных различий, 
также им был предложен термин «дифференци-
альная психология», именно Штерном были за-
ложены основы этой дисциплины.

Вопросы типизации изучал швейцарский 
учёный Карл Густав Юнг, основатель аналитиче-
ской психологии. Юнгом была разработана тео-
рия архетипов [13]. Архетипы трактовались как 
определённая наследуемая структура психики, 
которая влияет на мысли, чувства, поступки че-
ловека. В 1921 году К.Г. Юнг опубликовал книгу 
«Психологические типы», где была изложена 
система типологии личности. За основу типи-
зации личности им было предложено понятие 
«психологическая установка». Предполагается, 
что эта установка может быть либо экстраверт-
ной, либо интровертной. Создание подобной 
типологии стало инструментом, способным 
выстроить систему и иерархическую упорядо-
ченность в пространстве огромнейшего мно-
жества различных значений психологических 
показателей. Эта типология позволила сопоста-
вить континуальную природу психологических 
характеристик и уже выстроенные правила ра-
боты на координатной плоскости. Типизация 
Юнга явилась основой, на которой в дальней-
шем было предложено множество дальнейших 
разработок этого подхода.

В 1923 году в США вышел перевод книги 
Юнга «Психологические типы». Теория, изло-
женная в переводе, произвела большое впечатле-
ние на Кэтрин Бриггс, которая заинтересовалась 
подобной классификацией и стала работать над 
её дальнейшим развитием, позднее в этой работе 
приняла участие её дочь Изабель Бриггс Май-
ерс. Совместно ими был создан опросник MBTI 
для измерения психологических характеристик 
и определения склонности личности к тому или 
иному психотипу. Этот опросник имел очень 
широкое применение и также применяется в на-
стоящее время.

В дальнейшем на основе теории Юнга и на 
основе предложенных Бриггс и Бриггс-Майерс 
результатов профессор психологии Калифор-
нийского государственного университета Дэ-
вид Кейрси разработал свой вариант класси-
фикации типов личности (1956 г.). В 1994 году 
Б.Г. Овчинников, К.В. Павлов, И.М. Влади-
мирова адаптировали и опубликовали перевод 
книги Please Understand Me, где описана ме-
тодика типизации Кейрси. В таком варианте 
эта методика применяется в настоящее время. 
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В 2011 году вышел перевод книги Д. Кейрси 
Please Understand Me II.

В классификации типов Кейрси выделяет 
4 характера. Сам Кейрси называл их темперамен-
тами. Для описания типов Кейрси использует 
греческие имена: Эпиметей, Дионис, Прометей, 
Аполлон. По мнению автора, характер предста-
вителя каждого из типов совпадает с характером 
соответствующего греческого персонажа.

При применении методики Кейрси за ос-
нову принадлежности к тому или иному типу 
принимается то, что нравится самому челове-
ку и вызывает у него позитивные эмоции, то, 
чем сам человек хотел бы заниматься. В основе 
классификации находятся глубинные интересы 
личности. Принято считать, что группы людей, 
различающихся по одному или нескольким пси-
хологическим качествам, представляют собой 
различные типы.

При проведении тестирования каждый от-
вечающий исследуется по четырём биполярным 
шкалам. Полюсами на этих шкалах являются 
максимально возможные показатели изучаемого 
признака. В этой методике процесс определения 
принадлежности к тому или иному типу чётко 
алгоритмизирован. В тесте рассматриваются сле-
дующие шкалы:

• экстраверсия –  интроверсия; (Е, extraver-
tion –  I, introvertion). E –  склонность человека 
к ориентированности во вне, фокусировка вни-
мания на внешних объектах, на окружающих 
людях, на событиях, которые происходят во 
внешнем мире; I –  склонность человека к ориен-
тированности на внутренний мир, оперирование 
абстрактными понятиями, фокусировка внима-
ния на внутренних состояниях, размышлениях, 
мечтах и идеях. По мнению Д. Кейрси, экстра-
верты черпают энергию от окружающих, в то 
время как интровертам после общения требуется 
отдых для восстановления своих сил. В процент-
ном соотношении в обществе экстраверты пре-
обладают над интровертами;

• сенсорика –  интуиция; (S, sensation –  N, 
intuition). S –  предпочтение принимать реше-
ния на основе «здравомыслия», на основе оче-
видных фактов, с учётом того, как поступили 
бы в подобных случаях другие люди; N –  пред-
почтение принимать решения на основе «вну-
треннего голоса», интуиции, вне зависимости 
от того, как принято поступать в подобных си-
туациях. S –  предпочтение основано на фактах, 
регистрируемых органами чувств; N –  предпо-
чтение учитывает предвосхищение, ожидание, 

варианты, находящиеся за пределами созна-
ния. S предпочтение, по мнению К. Бриггс 
и И. Бриггс Майерс, более соответствует вос-
приятию природной среды, в то время как N 
предпочтение более соответствует восприятию 
социальной реальности. По мнению Д. Кейр-
си, процентное соотношение частоты встреча-
емости S-представителей выше, чем N- пред-
ставителей;

• мышление –  чувство; (Т, thinking –  F, 
feeling). Т –  предпочтение принимать решения 
на основе формальных правил, безличных рас-
суждений, логических выводов без учёта соб-
ственного отношения к возникшей ситуации; 
F –  предпочтение принимать решения с учётом 
конкретной ситуации, опираясь на гуманность, 
этические принципы, учитывая субъективность 
и собственное отношение к рассматриваемому 
вопросу. Т –  предпочтение более соответствует 
суждению о мире в целом и общепринятым цен-
ностям; F –  предпочтение более соответствует 
частному суждению и личностным ценностям. 
Т –  F единственная шкала из четырёх рассматри-
ваемых шкал, где выявлены гендерные различия: 
60% мужчин являются Т-представителями и 60% 
женщин являются F-представителями;

• суждение, решение, мнение –  восприя-
тие; (J, judgment –  Р, perception). J – «действие 
по плану», стремление к принятому решению, 
определённости, однозначности и чёткости дей-
ствий в соответствии с принятым решением. 
Р –  стремление не ограничивать ни решения, 
ни действия заранее фиксированным планом, 
а зарезервировать как можно больше вариантов 
зависимости от конкретных условий. J –  пред-
почтение организованности, упорядоченности, 
чёткости, склонность к соблюдению правил. Р –  
предпочтение гибкости и спонтанности реагиро-
вания на обстоятельства, возможности учёта воз-
никающих факторов, наличия возможности не 
ограничивать свои решения заранее принятыми 
ограничениями.

Методика тестирования состоит в следую-
щем: испытуемый отвечает на 70 вопросов, пред-
полагающих выбор одного из вариантов ответа: 
либо «да», либо «нет». Вопросы выстроены та-
ким образом, что ответы на 10 вопросов соответ-
ствуют шкале Е –  I, и по 20 ответов соответству-
ют каждой из шкал: шкале S –  N, шкале Т –  F 
и шкале J –  Р.

При расшифровке результата по каждой 
из шкал определяется набор индивидуальных 
предпочтений, состоящий из 4 латинских букв. 
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Полученная комбинация 4 букв характеризует 
индивидуальные, личностные характеристики 
испытуемого, Д. Кейрси называет их «функцио-
нальным портретом». При данной методике воз-
можно 16 различных вариантов функциональных 
портретов. Для каждого из них есть описание ха-
рактерных особенностей, предпочтений, склон-
ностей характера, вида деятельности, который 
нравится человеку, а также рекомендации выбо-
ра профессии.

На основе полученных результатов для каж-
дой из указанных шкал выстраивается клас-
сификация четырёх интегральных типов тем-
перамента. Различия между выделенными 
типами определяются по наиболее существен-
ным и устойчивым характеристикам, включая 
ценностно-мотивационную структуру и поведе-
ние человека.

Понятие психологического типа относится 
к глубинным и устойчивым. Принадлежность 
к тому или иному типу определяется следующим 
образом: по шкале «Сенсорика (S) –  Интуиция 
(N)» определяется то, на основании чего испыту-
емый склонен принимать решения.

Если для испытуемого более естественно 
ориентироваться на очевидные факты и здра-
вый смысл (S-предпочтение), в таком случае по 
шкале «Решение (J) –  Восприятие (Р)» опреде-
ляется, в каких условиях человеку более есте-
ственно и комфортно находиться и действовать: 
в условиях чёткости и понятности дальнейших 
действий (J-предпочтение), либо в условиях 
спонтанности, непосредственности, отсутствия 
обязательств и заранее заданных правил (Р –  
предпочтение). В первом случае испытуемый 
принадлежит к SJ –  сенсорно-планирующему 
типу, во втором случае –  к SР –  сенсорно-им-
пульсивному типу.

Если для испытуемого более естественно 
ориентироваться на внутренние ощущения, ин-
туитивные ожидания (N-предпочтения), в таком 
случае по шкале «Мышление (Т) –  Чувство (F)» 
определяется, к чему человек более склонен: 
формальному соблюдению общепринятых пра-
вил при принятии решений (Т-предпочтение) 
или принятию решения с учётом собственного 
отношения к конкретному вопросу (F- предпо-
чтение). В первом случае испытуемый принад-
лежит к типу NТ –  интуитивно-логическому, 
во втором случае к типу NF –  интуитивно-чув-
ственному.

При определении типов личности значения 
по шкале «Экстраверсия (Е) –  Интроверсия (I)» 

не оказывают влияния на определяемый тип.
Каждому из типов соответствует 4 функ-

циональных портрета. Тип SP («Дионис»): 
ESFP, ISFP, ESTP, ISTP; тип SJ («Эпиметей»): 
ESFJ, ISFJ, ESTJ, ISTJ; тип NF («Аполлон»): 
ENFJ, INFJ, ENFP, INFP; тип NT («Проме-
тей»): ENTJ, INTJ, ENTP, INTP. Считается, что 
в целом по достаточно большой выборке типу 
SJ соответствует 40% людей, типу SР –  10%, 
типу NТ –  10%, типу NF –  40%. Поскольку для 
каждого типа есть свои особенности и харак-
теристики, то для различных выборок (по вы-
бранной профессии, по увлечению и т. д.) 
преобладание того или иного типа может от-
личаться.

Принадлежность к определённому типу 
достаточно стабильна, она отражает более су-
щественные характеристики человека и более 
устойчива в сравнении с принадлежностью 
к функциональному портрету. Изменения в по-
казателе типа соответствуют глубинным изме-
нениям в человеке, в то время как функциональ-
ный портрет, возможно, подвержен изменениям 
внутри одного типа.

Показатели психологических типов соот-
ветствуют внутренним психологическим харак-
теристикам человека, поэтому при сопоставле-
нии результатов, полученных при повторном 
тестировании в процессе обучения, выявляется 
динамика показателей, а также взаимосвязь име-
ющихся психологических характеристик челове-
ка с новыми особенностями характера, проявив-
шимися при обучении.

Для определения психологических характе-
ристик студентов при обучении на заочном отде-
лении Московского политехнического универ-
ситета, выявления динамики этих характеристик 
была применена методика Д. Кейрси. Целью 
применения методики было выявление психо-
логических показателей, которые подвержены 
изменениям в процессе обучения [10], при полу-
чении новых знаний [18] и их углублении, а так-
же определение влияния социальных факторов 
на эти характеристики, выявление внутренних 
изменений, которые происходят со студентами 
в процессе обучения.

Для определения различий частоты психоло-
гических типов проведено сравнение психоло-
гических показателей для 4 выборок. За основу 
сопоставления взяты показатели студентов III 
семестра заочного отделения.

При применении методики Кейрси получе-
ны следующие результаты (таблица 1, рис. 1).
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Полученные значения распределения можно 
представить в виде диаграммы (рис. 1).

Для данной выборки частоты психологи-
ческих типов следующие: тип SP (7,15%), тип 
SJ (77,67%), тип NF (12,5%), тип NT (2,68%); 
предпочтения: Е(64,3%) –  I(35,7%), S(84,8%) –  
N(15,2%), T(51,8%) –  F(48,2%), J(91,1%) –  
P(8,9%).

Было произведено сравнение рассматривае-
мых показателей с показателями, полученными 
спустя 6 месяцев. В это время студенты обучались 
по программе IV семестра (таблица 2 и рис. 2).

Полученные значения можно представить 
в виде диаграммы (рис. 2).

Для данной выборки частоты психологи-
ческих типов следующие: тип SP (7,31%), тип 

SJ (65,72%), тип NF (17,69%), тип NT (9,28%); 
предпочтения: Е(70,2%) –  I(29,8%), S(73%) –  
N(27%), T(50,6%) –  F(49,4%), J(86%) –  P(14%).

При сравнении различий применялся непа-
раметрический ϕ критерий Фишера. При срав-
нении двух выборок выявлено 1 статистически 
значимое различие (p ≤ 0,05).

В течение полугодия частота встречаемости 
типа NT увеличилась с 2,68% (в III семестре) 
до 9,28% (в IV семестре). Остальные показатели 
также имеют некоторые изменения, но статисти-
ческая значимость для них не установлена.

Тип NT является интуитивно-логическим 
(N –  интуиция: «чутьё», ожидание, предпочтение 
в большей мере ориентироваться и полагать-
ся в сборе информации на предвосхищаемое, 

Таблица 1
Показатели распределения функциональных портретов студентов заочного отделения в III семестре

Table 1
The distribution of functional portraits of students of Department of part-time education in III semester

Тип личности ESFP ESFJ ENFJ ENTJ ISFP ISFJ INFJ INTJ ESTP ESTJ ESTJ ENTP ISTP ISTJ INFP INTP

Частота типа 
(%)

2,23 20,09 6,25 2,68 2,23 11,16 4,46 0 1,79 29,46 1,79 0 0,90 16,96 0 0

Рис. 1. Показатели распределения функциональных портретов студентов заочного отделения в III семестре
Fig.1 The distribution of functional portraits of students of Department of part-time education in III semester

Таблица 2
Показатели распределения функциональных портретов студентов заочного отделения в IV семестре

Table 2

The distribution of functional portraits of students of Department of part-time education in IV semester

Тип личности ESFP ESFJ ENFJ ENTJ ISFP ISFJ INFJ INTJ ESTP ESTJ ESTJ ENTP ISTP ISTJ INFP INTP

0 23,03 8,99 2,25 3,37 5,34 4,21 4,78 1,69 30,05 3,65 0,56 2,25 7,30 0,84 1,69
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учитывая в ожиданиях правила социальной сре-
ды, значения, смыслы, отношения; T –  мыш-
ление: предпочтение принимать отстранённые 
решения, полученные при строгих логических 
выводах). Для людей этого типа нахождение 
в социальной среде является естественным и ор-
ганичным. Они чувствуют себя свободно и уве-
ренно, ощущая себя мыслителями-теоретиками. 
Люди этого типа мало ориентированы на внеш-
ние критерии, уверены в себе, часто холодны 
в общении. Можно сказать, что это дисципли-
нированные и аккуратные сотрудники, чётко 
выполняющие производственные социальные 
обязанности, мало подверженные эмоциональ-
ным переживаниям.

Из результатов, полученных при сравнении, 
можно сделать вывод: возрастание частоты типа 
NT подтверждает увеличение «включённости», 
«погружённости» студентов в процесс обучения, 
а также соответствует увеличению востребован-
ности подобных качеств в социальной среде 
и специалистов, обладающими этими навыками.

На основании полученных результатов мож-
но говорить, что в процессе обучения, кроме 
получения и усвоения новых знаний, проис-
ходят внутренние изменения: некоторые черты 
характера студентов усиливаются и укрепляют-
ся, некоторые, напротив, становятся менее вы-
раженными.

Для определения динамики психологических 
типов было произведено сравнение показателей 
III семестра заочного отделения и аналогичного 
курса следующего учебного года (т. е. студентов 

заочного обучения этого семестра через год) 
(таб лица 3, рис. 3).

Полученные значения можно представить 
в виде диаграммы (рис. 3).

Для данной выборки частоты психологиче-
ских типов следующие: тип SP (5,08%), тип SJ 
(68,65%), тип NF (13,14%), тип NT (13,13%); 
предпочтения: Е(69,5%) –  I(30,5%), S(73,7%) –  
N(26,3%), T(49,2%) –  F(50,8%), J(86,4%) –  
P(13,6%).

При сравнении результатов этой выборки 
и выборки предыдущего учебного года, при не-
которых различиях отдельных показателей, 
выявлено 2 статистически значимых различия 
(p ≤ 0,05).

Частота типа NT с 2,68% увеличилась до 
13,13% в течение года. Эта тенденция была вы-
явлена при предыдущем сравнении. В настоя-
щий момент она проявилась в более выраженной 
форме. Это подтверждает предыдущий вывод 
о дальнейшем увеличении востребованности 
типа NT в социальной среде, а также востребо-
ванности специалистов, обладающих подобны-
ми навыками.

Показатель S (сенсорика: предпочтение при 
сборе информации полагаться на факты, на име-
ющееся результаты, на то, что можно зарегистри-
ровать органами чувств, ориентация на воспри-
ятие природной среды в отличие от социальной 
среды) в течение года уменьшается с 84,8% до 
73,7%. Это также подтверждает предыдущий вы-
вод о том, что постепенно происходит перемеще-
ние фокусировки внимания в сторону увеличения 

Рис. 2. Показатели распределения функциональных портретов студентов заочного отделения в IV семестре
Fig.2 The distribution of functional portraits of students of Department of part-time education in IV semester
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значимости социальной среды. При этом показа-
тель N (интуиция, предпочтение более воспри-
нимать социальную реальность в отличие от при-
родной) равен 15,2% и 26,3% соответственно, что 
также согласуется с предыдущим результатом.

На основании полученных результатов мож-
но предположить, что при общем увеличении 
темпа, возрастающем уровне требований и уве-
личении конкуренции происходит изменение 
пропорций в распределении психологических 
типов. Более востребованными становятся пред-
ставители NT типа (интуиция, мышление), так-
же происходит увеличение востребованности N 
предпочтений и уменьшение востребованности S 

предпочтений. С позиции К. Бриггс и И. Бриггс-
Майерс это означает, что происходит постепен-
ное перемещение восприятия с природной сре-
ды на социальную среду.

Далее было произведено сравнение показате-
лей III семестра заочного отделения и II семестра 
дневного отделения (таблица 4 и рис. 4).

Полученные значения можно представить 
в виде диаграммы (рис. 4).

Для данной выборки частоты психологиче-
ских типов следующие: тип SP (4,18%), тип SJ 
(57,5%), тип NF (29,16%), тип NT (9,16%); пред-
почтения: Е(75%) –  I(25%), S(61,7%) –  N(38,3%), 
T(36,7%) –  F(63,3%), J(89,2%) –  P(10,8%).

Таблица 3
Показатели распределения функциональных портретов студентов заочного отделения в III семестре следующего учебного года

Table 3
The distribution of functional portraits of students of Department of part-time education in III semester of the next university year

Тип личности ESFP ESFJ ENFJ ENTJ ISFP ISFJ INFJ INTJ ESTP ESTJ ESTJ ENTP ISTP ISTJ INFP INTP

Частота типа 
(%)

3,39 22,89 4,24 6,78 0 11,44 2,12 4,66 0 27,12 4,66 0,42 1,69 7,20 2,12 1,27

Рис. 3. Показатели распределения функциональных портретов студентов заочного отделения  
в III семестре следующего учебного года

Fig. 3 The distribution of functional portraits of students of Department of part-time education in III semester of the next university year

Таблица 4
Показатели распределения функциональных портретов студентов дневного отделения во II семестре

Table 4
The distribution of functional portraits of students of Department of full-time education in II semester

Тип личности ESFP ESFJ ENFJ ENTJ ISFP ISFJ INFJ INTJ ESTP ESTJ ESTJ ENTP ISTP ISTJ INFP INTP

Частота типа 
(%)

0,84 26,67 20,83 3,33 1,67 5 1,67 5,83 0 20 3,33 0 1,67 5,83 3,33 0
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При некоторых различиях показателей днев-
ного и заочного отделений при сравнении выяв-
лено 3 статистически значимых различия.

Для студентов заочного отделения частота 
встречаемости типа SJ равна 77,67%, для студен-
тов дневного отделения равна 57,5% (p ≤ 0,05). 
Представители SJ –  это мыслители-практики, 
они всегда сосредоточены на деле, во всём они 
стремятся достичь упорядоченности, организо-
ванности. Серьёзность и ответственность –  это 
их сильные стороны, они надёжны и рассуди-
тельны. У них есть стремление вести организо-
ванный, предсказуемый, спланированный образ 
жизни. Результаты, полученные при сравнении 
двух выборок, подтверждают сформированное 
отличие студентов заочного отделения в срав-
нении со студентами дневного отделения к чёт-
кому, упорядоченному, организованному образу 
жизни и большую ориентацию на уже достигну-
тые и имеющиеся результаты.

Для студентов заочного отделения частота 
встречаемости типа NF равна 12,5%, для студен-
тов дневного отделения равна 29,16% (p ≤ 0,05). 
Тип NF является интуитивно-чувственным. 
Люди этого типа –  это художественные натуры, 
чувствительные к эстетическим и этическим сто-
ронам жизни, у них природное чувство эмпатии 
и искренняя заинтересованность в других людях. 
Они мечтательны, оптимистичны, все контакты 
имеют для них эмоциональную окрашенность, 
они легко улавливают эмоции других людей 
и заражаются ими. Показатель NF для дневно-
го отделения первого курса выше в сравнении 

с показателем заочного отделения второго кур-
са, поэтому можно сделать вывод о значительно 
большей предрасположенности студентов днев-
ного отделения к эмоциям, чувствам, интуитив-
ному восприятию происходящего, напротив, 
студенты заочного отделения больше проявляют 
чёткость и конкретность.

S предпочтение (S –  сенсорика) для студен-
тов заочного отделения равно 84,8%, для студен-
тов дневного отделения 61,7%. Результаты, полу-
ченные при сравнении (p ≤ 0,01), подтверждают 
большую ориентированность студентов заочного 
отделения на «здравомыслие» и конкретные дей-
ствия в отличие от склонности фантазировать 
и стремления что-то улучшить. Для них более 
характерно учитывать фактическую реальность 
и в меньшей мере учитывать то, что «могло бы 
быть». При этом показатель N предпочтений 
15,2% для заочного отделения и 38,3% для днев-
ного отделения, этот результат также совпадает 
с увеличением частоты типа NF в п. 2.

При сравнении показателей II семестра 
дневного отделения и IV семестра заочного от-
деления при некоторых наблюдаемых различиях 
в показателях статистически значимых разли-
чий не выявлено. Измерения проводились при 
завершении учебного года, поэтому из полу-
ченных результатов можно сделать вывод, что 
во многом на настрой и на эмоциональное со-
стояние студентов оказывают влияние сходные 
факторы: накопившаяся усталость в течение 
учебного года, длительный и напряженный 
учебный процесс, чувство удовлетворённости от 

Рис. 4. Показатели распределения функциональных портретов студентов дневного отделения во II семестре
Fig. 4. The distribution of functional portraits of students of Department of full-time education in II semester
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результатов учёбы, а также ожидание предстоя-
щего отдыха.

При сравнении ведущих типов личности 
получены следующие результаты. Выявлена 
устойчивость показателей при обучении на за-
очном отделении: для студентов III семестра 
(ESFJ –  20,09%; ESTJ –  29,46%), для студентов 
IV семестра (ESFJ –  23,03%; ESTJ –  30,05%), 
для студентов III семестра следующего учебного 
года (ESTJ –  22,89%; ESFJ –  27,12%). Для всех 
указанных выборок наблюдается стабильность 
качественного (ESTJ, ESFJ) и количественного 
(49,55%, 53,08%, 50,01%) показателей.

Выявлены различия ведущих типов личности 
дневного отделения II семестра (ESFJ –  26,67%; 
ENFJ –  20,83%; ESTJ –  20%) при каждом из 
сравнений с показателями заочного отделения 
III семестра, IV семестра и III семестра следую-
щего учебного года. По результатам сравнений 
можно сделать вывод: ведущие типы личности 
дневного отделения и заочного отделения не 
совпадают ни по качественному, ни по количе-
ственному признаку.

Таким образом, в процессе обучения в вузе, 
при получении профессии [9], при приобрете-
нии новых знаний, а также при необходимости 

адаптации к меняющимся социально-эко-
номические условиям для построения новых 
жизненных перспектив [17] у студентов, кро-
ме получения знаний, происходят изменения 
в психологических характеристиках, в том числе 
в характере, предпочтениях, учёте факторов, на 
основании которых принимаются решения и де-
лаются выводы.

Поскольку в основе обучения лежит прежде 
всего внутренняя работа учащихся [14] по про-
работке и пониманию нового материала, резуль-
татом которой становится переход знаний из раз-
ряда «знаний вообще» в разряд знаний «своих», 
понятых и усвоенных, то результатом этих вну-
тренних усилий обучающихся, кроме знаниевого 
компонента, являются и такие позитивные ха-
рактеристики, как укрепление воли, дисципли-
ны, организованности. Сформированность этих 
характеристик способствует проявлению и раз-
витию позитивных внутренних индивидуальных 
личностных качеств [11, 12]. В процессе обуче-
ния, при стремлении к новым достижениям, сча-
стью и успеху [20] студенты не только усваивают 
программный материал, у них в большей мере 
проявляется увеличение осознанности, а также 
навыков и умений добиваться поставленной цели.
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Abstract
In a constantly changing social situation one of the important research questions is the need of studying the psy-
chological characteristics and key figures that characterize the uniqueness of human behavior in society. The 
specificity of the typing of personality in psychological science is to develop such models that reflect patterns of 
human behavior. Based on this it is possible to assume the human behavior, to predict his/her activity. Based on 
this, it is possible to build a model of development and human studying, taking into account his/her individuality 
and belonging to a certain psychological type. In the application of the typing it is possible to determine the internal 
change of the person, development of his character, and changes of his preferences. For example, the application 
of the typing of David Keirsey for students of the Department of part-time education of Moscow Polytechnic Uni-
versity reveals the dynamics of psychological characteristics of students and its relationship with social factors. The 
typing of David Keirsey is based on the underlying interests of the individual. The basis of belonging to a particular 
type is accepted what the man himself would like to do, what he likes and what gives him positive emotions. When 
testing each meeting is examined on four bipolar scale: E, extravertion –  I, introvertion; S –  sensation –  N, 
intuition; T, thinking –  F, feeling; J, judgment-P, perception. It is revealed that in the process of study at the Uni-
versity, of getting the profession and new knowledge, and if it is necessary to adapt to changing social and economic 
conditions, students change in psychological characteristics, including personality, preferences, given the factors 
on the basis of which decisions are made and conclusions are drawn.

Keywords: psychological type, typing of David Keirsey, psychological preferences, influence of social factors
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Статья посвящена специфике обучения иностранных учащихся в условиях современного технического 
вуза. Авторы статьи поднимают вопрос о компетентности современного специалиста, в том числе 
и инженера, как личности, способной постоянно совершенствоваться, развивать свой профессиональ-
но-творческий потенциал. Они видят целью обучения студентов-нефилологов приобретение таких 
навыков и умений, которые необходимы для участия в учебной, а потом и научной деятельности на 
основных факультетах технического вуза. Авторы статьи отмечают, что успешность обучения ино-
странного гражданина в российском вузе во многом определяется качеством довузовской подготовки 
студента. В статье показана специфика преподавания РКИ студентам-иностранцам в техническом 
вузе, а также роль преподавателя по дисциплинам инженерных специальностей. По мнению авторов 
статьи, преподаватель-предметник не должен заменять цели обучения своему предмету целями из-
учения научного стиля речи. Это задача преподавателя РКИ. В процессе преподавания общенаучных 
дисциплин на неродном языке должны быть созданы условия формирования коммуникативной ком-
петенции, т. е. должна быть разработана система заданий, которая формирует речевые действия, 
характерные для языка предмета. Координация совместной деятельности преподавателей РКИ 
и преподавателей-предметников запускает алгоритм учебной деятельности, наилучшим образом со-
ответствующий развитию технического мышления, которое в свою очередь необходимо студентам 
инженерных специальностей в условиях современного технического вуза. Рассмотренные в статье 
содержательно-организационные решения в обучении иностранных студентов на подготовительном 
факультете ВолгГТУ представляют примеры конкретной реализации системы формирования моти-
вов, ориентированных на формирование навыков и личных качеств, составляющих основу профессио-
нальной коммуникативной компетенции личности современного специалиста.

Ключевые слова: русский язык как иностранный (РКИ), компетентностный подход, нейтральный 
и научный стили речи, преподавание технических дисциплин

В настоящее время система высшего про-
фессионального образования находится на пути 
реформирования и совершенствования. Она 
ориентирована на реализацию идей, которые 
были сформулированы в рамках Болонского 
процесса. Предъявляются особые требования 
к уровню компетентности современного специ-
алиста, в том числе и инженера, как личности, 

способной постоянно совершенствоваться, раз-
вивать свой профессионально-творческий по-
тенциал. Таким образом, актуальным становится 
вопрос об условиях, в которых развивается такая 
личность в современном техническом вузе.

Вхождение России в мировое образователь-
ное пространство, а также развитие академи-
ческой мобильности студентов увеличивают 
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приток иностранных граждан, желающих по-
лучить российское образование, в том числе 
и в ВолгГТУ. Русский язык для них становится 
средством получения специальности. За про-
шедшие десятилетия довузовская подготовка 
стала одним из важнейших компонентов россий-
ской системы высшего образования.

Преподавание РКИ для будущих инженеров 
в техническом вузе имеет свою специфику. Це-
лью обучения студентов-нефилологов является 
приобретение таких навыков и умений, которые 
необходимы для участия в учебной, а потом и на-
учной деятельности на основных факультетах 
технического вуза.

Практика обучения иностранных граждан 
на подготовительных факультетах вузов России 
показывает, что для успешной учебы в вузе они 
должны владеть как нейтральным, так и науч-
ным стилем речи русского языка. «Язык общего 
владения» и «Научный стиль речи» дополняют 
друг друга в решении главной задачи: овладеть 
языком специальности на неродном языке. На-
ряду с этим будущий инженер-иностранец дол-
жен владеть знаниями по предметам общенауч-
ного цикла, лексикой и основными понятиями 
на русском языке по предметам специальности.

Для решения этих образовательных задач на 
подготовительных факультетах для иностранных 
граждан сложилась система:

• преподавания русского языка как ино-
странного (РКИ);

• преподавания цикла общетеоретических 
дисциплин на русском языке;

• преподавания цикла социально-гумани-
тарных дисциплин на русском языке.

При этом круг преподаваемых общенаучных 
дисциплин определяется профилем будущих на-
правлений подготовки студентов.

Успешность обучения иностранного граж-
данина в российском вузе во многом опреде-
ляется качеством довузовской подготовки сту-
дента. При этом важным аспектом обучения 
является аудирование на языке специальности 
(с использованием средств лингафонного ка-
бинета), поскольку лекция, конспектирование 
лекции –  одна из основных форм работы студен-
тов. Конспектирование лекции –  трудная работа 
даже для российских студентов-первокурсни-
ков, а для студентов-иностранцев это сопряжено 
ещё и с языковыми трудностями. На этом эта-
пе большее внимание уделяется таким жанрам 
письменной речи, как тезисы, рефераты-кон-
спекты, аннотации, планы к текстам. В устной 

речи –  это составление диалогов и монологов на 
учебно-профессиональные темы.

Такие формы и методы обучения в россий-
ском вузе, как конспектирование лекций, написа-
ние рефератов, лабораторные работы, практику-
мы, а также система контроля знаний, принятая 
в российской системе образования (курсовые ра-
боты и проекты, зачеты, экзамены), как правило, 
отличаются от принятых на родине студента-ино-
странца. Кроме того, особую трудность для ино-
странного студента составляет умение органи-
зовать самостоятельную работу, что проявляется 
в отборе, анализе и классификации материала из 
учебных пособий, статей, монографий и т. д., в от-
сутствии опыта и навыков библиографического 
поиска, неумении ориентироваться в рекоменду-
емой литературе.

Пройдя вводный и основной курсы по на-
учному стилю речи, студент должен уметь про-
читать учебно-научный текст по предмету, по-
нимать его содержание, факты, логические 
и причинно-следственные связи между ними. 
Он также должен понимать содержание науч-
ного текста после аудирования, отвечать на во-
просы по изученной теме; передать содержание 
прочитанного или прослушанного учебно-науч-
ного текста с опорой на план, вопросы, нагляд-
ность (графики, схемы, таблицы и т. д.); постро-
ить собственное высказывание по изученной 
теме, законспектировать учебно-научный текст, 
предъявленный в устной или письменной форме 
с использованием принятых сокращений и сим-
волики на русском языке.

С целью академической адаптации к обуче-
нию в ВолгГТУ на подготовительном факультете 
на протяжении многих лет ведутся следующие 
виды учебной работы:

• конспектирование теоретического мате-
риала (предъявленного на лекционном занятии 
или полученного во время самостоятельной ра-
боты с литературными источниками);

• освоение навыков работы с электронными 
источникам информации и инструментами;

• обработка этой информации текстовыми 
редакторами, электронными таблицами и сред-
ствами создания презентаций, а также способа-
ми поиска этих источников, в том числе образо-
вательных сайтов, электронных библиотек и баз 
данных в сети Интернет;

• работа с измерительными приборами 
и обработка экспериментальной информации 
(при выполнении лабораторных практикумов 
как натурных, так и виртуальных);
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• подготовка рефератов, докладов, презен-
таций и выступлений на студенческих семинарах 
и конференциях;

• написание курсовых работ (рефератов) по 
профильной дисциплине.

На современном этапе высшая школа развер-
нута в сторону самостоятельного добывания зна-
ний самим учащимся. Заучивание уступает место 
поиску. Так, этапы подготовки к курсовой работе 
состоят из отбора материала, обработки матери-
ала, написания и оформления письменной рабо-
ты, собственно защиты курсовой работы. Свои 
мысли студент должен выразить, пользуясь на-
учной терминологией. Тематика курсовых работ 
разнообразна: от изучения научно-популярных 
вопросов до начала научных исследований. Она 
определяется областью интересов самого студен-
та. Таким образом, реализуется компетентност-
ный подход в обучении языку специальности, 
а именно, формируется профессионально-язы-
ковая компетентность иностранного студента.

Написание курсовых работ соответствует за-
ключительной (инструментальной) стадии фор-
мирования данной компетентности. Эта стадия 
характеризуется способностью иностранных 
студентов к деятельности в новых условиях, ког-
да алгоритм действия неизвестен. Задачи, соот-
ветствующие данной стадии, требуют сочетания 
логического анализа и интуиции. Как правило, 
это творческо-поисковые задачи (например, 
написание курсовой работы), для которых не-
обходимы новые знания. Самостоятельно до-
бывая новое знание, учащиеся получают уве-
ренность в его истинности и справедливости. 
Это знание является осмысленным, требующим 
закрепления в сознании логическими связями 
со сформированными ранее представлениями, 
т. е. стимулирует студента к новым исследова-
тельским и творческим действиям. При таком 
виде деятельности происходит интеграция ранее 
полученных знаний и умений с теми, которые 
добываются в данный момент, с одновремен-
ным автозакреплением ранее полученных; про-
является устойчивый интерес к деятельности; 
используются умения творческого характера. За 
счет подобной познавательной активности и са-
модеятельности осуществляется удовлетворение 
познавательной потребности, которая возраста-
ет по мере удовлетворения.

«Процесс работы над курсовой работой раз-
вивает кругозор студентов, глубину мышления, 
помогает выработать исследовательские навы-
ки, становится для них первой попыткой найти 

решение возникающих интеллектуальных задач» 
[15, c. 50] и, что немаловажно, сделать это на рус-
ском языке. Данная форма организации учебного 
процесса наполнена обратной связью, способ-
ствует большей вовлеченности авторов курсовых 
работ в процесс обучения, побуждает всех сту-
дентов к неподготовленной, спонтанной речевой 
активности (обсуждение, дискуссия). Этот под-
ход порождает у обучаемых навыки к свободной 
коммуникации (не только в учебной ситуации), 
снимает присущий многим студентам страх перед 
выходом в свободную речь. В итоге всё вышепе-
речисленное приводит к формированию новых 
черт языковой личности. Это не только профес-
сионально-языковая компетентность иностран-
ного студента, которая помогает осуществлять 
учебно-познавательную деятельности в нерод-
ной языковой среде, распознавать и порождать 
научные тексты, используя средства изучаемого 
языка [5, c. 50] и способность строить речевое 
высказывание с применением грамматических 
конструкций, но и способность к свободной ком-
муникации, основанной на умении улавливать 
и осмыслять важные моменты научной беседы, 
диалога, способность выражать свои мысли в до-
ступной пониманию собеседника форме.

Успешное преодоление трудностей адап-
тации иностранного гражданина определяет-
ся в том числе и рациональной организацией 
учебного процесса. К сожалению, Приказ Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 3 октября 
2014 г. № 1304 г. Москва «Об утверждении требо-
ваний …»1 не дает рекомендаций по организации 
учебного процесса в плане создания учебного 
рабочего плана. Поэтому при составлении учеб-
ного плана довузовского этапа обучения деканат 
факультета подготовки иностранных специали-
стов опирается на Приложение к отраслевому 
стандарту2, который рекомендует:

– вводить дисциплины естественнонаучного 
и математического циклов не позднее середины 
первого семестра (по представленной схеме);

 1 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 3 октября 2014 г. 
№ 1304 г. Москва «Об утверждении требований к освое-
нию дополнительных общеобразовательных программ, 
обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц 
без гражданства к освоению профессиональных образова-
тельных программ на русском языке».
 2 Образовательная программа предвузовского обучения 
иностранных студентов: Учебные планы и примерные ра-
бочие планы для факультетов и отделений предвузовского 
обучения иностранных граждан (приложение к отраслево-
му стандарту). М., 1997.
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– предусмотреть достаточное с точки зрения 
дальнейшего обучения выбранной специально-
сти количество учебных часов для базовой мате-
матической и естественно-научной подготовки;

– к базовым дисциплинам довузовского 
этапа подготовки следует отнести также и ин-
форматику, поскольку информационно-ком-
пьютерные технологии (ИКТ) в настоящее 
время широко применяются в образовании. 
Использование средств современных образова-
тельных ИКТ представляется целесообразным 
на всех видах занятий.

В условиях ограниченного времени довузов-
ской подготовки эффективное освоение языка 
специальности дает погружение в профессио-
нальную среду. Организационно это достигается 
совместной работой студента и преподавателя-
предметника, использующего во время занятий 
только русский язык. Причем преподаватель-
предметник не должен заменять цели обучения 
своему предмету целями изучения научного сти-
ля речи. Это задача преподавателя РКИ. В про-
цессе преподавания общенаучных дисциплин на 
неродном языке должны быть созданы условия 
формирования коммуникативной компетенции, 
т. е. система заданий, которая формирует рече-
вые действия, характерные для языка предмета 
(умножение, деление, раскрытие скобок, возведе-
ние в степень, вычисление логарифма, извлечение 
корня –  в математике, форматирование текста, 
создание таблицы, дополнение базы данных, со-
ставление алгоритма, построение блок-схемы –  
в информатике, вычисление коэффициента тре-
ния, нахождение силы тяжести– в физике). Таким 
образом, мы не можем обучать языку специаль-
ности без изучения этого предмета. «Обучение 
языку специальности (точнее, видам и формам 
речевого общения в той или иной сфере учебной 
деятельности) проводится на материале данной 
отрасли научных знаний. Материал этот пред-
ставлен именно в той форме, в которой он вопло-
щается в данной сфере науки, ибо научиться дея-
тельности в определённой сфере (и в конкретных 
формах) можно лишь в результате многократной 
тренировки в осуществлении присущих ей кон-
кретных целостных актов в соответствии с их 
задачами и в естественных условиях протекания 
в рамках данной сферы» [14, с. 157].

Уровень подготовки иностранных студентов 
по техническим дисциплинам зачастую не соот-
ветствует требованиям, предъявленным совре-
менной системой высшего образования. «По-
этому целью преподавания общетеоретических 

дисциплин на русском языке как иностранном 
является: а) обучение языку предмета; б) воспол-
нение пробелов в знаниях студентов в силу несо-
впадения программ российской и национальных 
школ; в) изучение студентами ряда разделов курса 
заново в случаях недостаточной подготовки (ана-
лиз показывает, что число студентов со слабой 
и недостаточной подготовкой в последний период 
стабильно удерживается на уровне 50%)» [1, с. 18].

Таким образом, благодаря совместной де-
ятельности преподавателей РКИ и препода-
вателей-предметников вырабатывается такой 
алгоритм учебной деятельности, который наи-
лучшим образом соответствует техническому 
мышлению, которое в свою очередь необходимо 
студентам инженерных специальностей.

В ВолгГТУ создаются необходимые условия 
для успешного обучения иностранных граж-
дан на подготовительном факультете (работает 
аудитория с мультимедийным оборудованием, 
позволяющая применять ИКТ в обучении РКИ 
(презентации, демонстрации и т. д.); лингафон-
ный кабинет, оборудованный интерактивной 
доской). Кроме того, в университете создана 
учебно-методическая комиссия по обучению 
иностранных студентов, основная задача ко-
торой –  координация деятельности деканата 
факультета подготовки иностранных специали-
стов с деканатами профильных факультетов, на 
которых обучаются иностранные граждане. Для 
успешной академической адаптации на под-
готовительном факультете ВолгГТУ для ино-
странных граждан во втором семестре обучения 
вводится рейтинговая система оценки знаний, 
которая используется на следующем этапе: на ос-
новных факультетах ВолгГТУ. Деканатом ФПИС 
и преподавателями секции ООД регулярно орга-
низуются учебные экскурсии по лабораториям 
университета (и предприятиям города) с целью 
погружения в профессиональную среду. Всё это 
позволяет иностранным гражданам адаптиро-
ваться к российской системе обучения за время 
учебы на подготовительном факультете.

В заключение отметим, что рассмотренные 
содержательно-организационные решения в об-
учении иностранных студентов инженерных спе-
циальностей в современном техническом вузе 
представляют примеры конкретной реализации 
системы формирования мотивов, ориентиро-
ванных на формирование навыков и личных ка-
честв, составляющих основу профессиональной 
коммуникативной компетенции личности со-
временного специалиста.
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Abstract
The article is devoted to the specifics of teaching foreign students in the modern technical university. The authors 
examine the question about the competence of modern specialists, including engineers, as individuals, who are 
able to constantly improve, to develop their professional and creative potential. They see the purpose of training 
technical students at the acquisition of such skills that are required to participate in training, and then in research 
activities at the basic faculties of a technical university. The authors note that the success of learning a foreign 
citizen in the Russian higher education is largely determined by the quality of pre-university training of the student. 
The article shows the peculiarities of teaching Russian as a foreign language (RFL) to foreign students in technical 
universities, as well as the role of the teacher in the disciplines of engineering specialties. According to the authors 
of the article, the teacher of a subject must not replace the learning goals with the subject goals of the study of scien-
tific speech style. It is the task of teachers of Russian as a foreign language. In the teaching of scientific disciplines 
in a foreign language must be created conditions for the formation of communicative competence, i. e. system tasks, 
which forms a speech act, typical of the language of a subject, must be developed. Coordination of joint activities 
of teachers of RFL and teachers of other subjects runs the algorithm of training activities that best appropriate for 
the development of technical thinking, which, in turn, is necessary for the faculty of engineering in the modern 
technical university. Discussed in the article content and organizational solutions in teaching foreign students at 
the preparatory faculty of VSTU represent specific embodiments of the system of formation of motives, focused 
on the formation of skills and personal qualities that form the basis of professional communicative competence of 
personality of the modern specialist.

Keywords: Russian as a foreign language (RFL), competence-based approach, neutral and scientific styles of 
speech, teaching of technical subjects
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В статье рассматриваются проблемы адаптации иностранных студентов в период обучения в рос-
сийском медицинском вузе. Показано, что данный процесс представлен несколькими составляющими, 
среди которых лингвистическая адаптация, социокультурная адаптации, психолого-педагогическая 
адаптация. Приведены результаты исследования методом контент-анализа, позволяющие выяс-
нить адаптационные возможности пребывающих на учёбу в российские вузы иностранных студен-
тов. Авторы утверждают, что усвоение профессиональных ценностей становится первоочередной 
задачей для иностранного студента, обучающегося в российском вузе. Приобщение к культуре стра-
ны обучения повышает адаптивные возможности личности в профессиональном контексте. Поэто-
му очевидным является, что процесс адаптации в инокультурной среде протекает успешно в случае 
профессиональной мотивации. Авторы отмечают, что адаптационный процесс в условиях иного на-
ционального окружения необходимо рассматривать как усвоение культурных и профессиональных 
знаний. В результате анализа сделаны следующие выводы: 1) процесс адаптации не заканчивается 
в течение всего периода пребывания и обучения в России; 2) выделяются три качественных уровня 
адаптивности: высокий, средний и низкий; 3) под влиянием социокультурной или этнопсихологи-
ческой неадаптивности у студента может измениться отношение к профессии врача как к обще-
человеческой ценности. Преимущество медицинского вуза состоит в том, что студенты, получая 
профессиональные медицинские знания, способны применить их к анализу собственной ситуации, что 
помогает снимать дезадаптационное напряжение. Выводы, полученные при анализе специально ор-
ганизованного, целенаправленного процесса адаптации в инонациональном окружении, могут послу-
жить основой для профилактики дезадаптации или ресоциализации личности.

Ключевые слова: адаптация, иноэтничная среда, иностранные студенты, контент-анализ, уровни 
адаптивности, ресоциализация, дезадаптация

Обучение в инонациональном окружении 
предполагает приобщение к ценностям всех 
уровней, среди которых на первое место выдви-
гаются культурные ценности. Тем не менее, если 
иностранный студент обучается в российском 
вузе, то первоочередной задачей для него стано-
вится усвоение профессиональных ценностей. 
Вероятность положительного эффекта при-
общения к культуре страны обучения повышает 
адаптивные возможности личности и в профес-
сиональном контексте. Поэтому очевидно, что 
процесс адаптации в инокультурном окружении 
завершится успешно в случае профессиональ-
ной мотивации. Следовательно,  адаптацион-
ный процесс в условиях другого национального 

окружения необходимо рассматривать как усво-
ение культурных и профессиональных знаний 
[1–5, 8–11].

Формы процесса адаптации могут быть раз-
личными. Они зависят от времени проживания 
в иноэтничной среде [3, 6–10]. Время пребыва-
ния в другом культурном окружении даёт в той 
или иной степени положительный или отрица-
тельный адаптационный эффект. С одной сто-
роны, небольшой период времени не позволяет 
быть успешным процессу адаптации, не форми-
рует ценностного восприятия иной культурной 
и профессиональной среды; с другой стороны, 
вызывает новые, порой положительные эмоции, 
которые испытывает личность, приезжая в другое 
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государство. Поэтому долгое проживание по-
зволяет личности интериоризировать культур-
ные и профессиональные ценности [10, 13, 16]. 
Именно этот вид продолжительной адаптации 
характеризует обучение в другой национальной 
среде. Исходя из вышесказанного, представля-
ется возможным выделить две формы обучения 
в условиях длительной адаптации: форму об-
учения до включения в среду и форму обучения 
в самой иноэтничной среде. Последняя наиболее 
предпочтительна, поскольку исключает возмож-
ность последовательного противопоставления 
теоретического и практического опыта.

Адаптационный процесс напрямую зависит от 
психофизиологических особенностей адаптируе-
мой личности [2–4, 7, 10]. К ним можно отнести 
в первую очередь возраст. Совершенно очевидно, 
что быстрее к новой среде проживания и обуче-
ния приспосабливаются люди молодого возрас-
та, однако адаптация в группе среднего возраста 
также уместна, хотя она не столь успешна. Сле-
дующее, от чего зависят формы адаптации, –  это 
этноконфессиональная совместимость [1, 6, 9, 
12, 17]. Разные сферы деятельности также пред-
полагают наличие форм адаптации. В нашем слу-
чае речь идёт о длительной форме адаптации –  
это обучение с целью получения диплома врача 
[8, 9, 11, 14]. Образование в иноэтничной среде 
позволяет говорить об адаптации как существен-
ном условии для успешной интериоризации как 
культурных, так и профессиональных ценностей. 
Усвоение данных ценностей позволит сделать 
успешным процесс приобретения будущей про-
фессии для зарубежного студента [8, 11]. Этот 
процесс должен быть представлен несколькими 
составляющими, среди которых освоение язы-
ка (лингвистическая адаптация) [3], знакомство 
с культурой страны пребывания (социокультур-
ная адаптации) [1, 9, 12], включение в учебный 
процесс вуза и усвоение теоретических знаний 
и практических навыков (психолого-педагогиче-
ская адаптация) [13, 14, 16] диктуют специфику 
процесса обучения в вузе.

Особенность процесса обучения заключается 
в правильной организации процесса проживания 
и обучения иностранных студентов в российских 
вузах, в активном использовании методов про-
филактики дезадаптации. Только при данном 
условии уместно говорить об эффективной реа-
лизации главной цели для обучающихся в вузах 
РФ –  получении диплома. Зарубежные студен-
ты, обучающиеся в вузах России, представляют 
собой личности, способные или неспособные 

быстро приобщиться к новым социокультурным 
условиям проживания и обучения. Поэтому ос-
новной задачей агентов социализации является 
необходимость сделать скорейшим процесс адап-
тации, используя различные методы ресоциали-
зации личности [8, 11, 17]. Процесс адаптации 
иностранных студентов продолжается в тече-
ние всего периода пребывания в России, но уже 
с первых дней необходимо понимать, что лич-
ность вступает в новый социум, который предпо-
лагает сложную для студента систему отношений 
[1–4, 10], т. е. адаптационный процесс начинает-
ся с первой минуты пересечения границы.

В Волгоградском государственном медицин-
ском университете в течение длительного време-
ни проводились исследования, целью которых 
было выяснение адаптационных возможностей 
прибывающих на учёбу студентов [5, 8, 10]. Были 
использованы различные методики: тестирова-
ние преподавателей, анкетирование зарубежных 
студентов, метод включённого обучения, иссле-
дование с помощью техники «репертуарных ре-
шёток», а также метод контент-анализа [5, 10]. 
Метод контент-анализа был выбран нами как 
основной, потому что он обладает относитель-
ной объективностью процедур и надёжностью 
результатов, а также, что немаловажно, невоз-
можностью воздействия преподавателя на ре-
спондента.

В контексте данного метода для анализа ди-
намики социально-психологической адаптации 
иностранных студентов последним были пред-
ложены темы сочинений. Для студентов 1 кур-
са –  «Мои первые впечатления о России», для 
старшекурсников –  «Как я привыкал к жизни 
в России». В эксперименте принимали участие 
студенты из Индии, Африки, арабских стран 
и стран Азии. В письменных работах учащихся 
одной из первых прослеживается мысль, что каж-
дый иностранный студент, приезжая в Россию, 
испытывает в большей или меньшей степени 
чувство страха. Боязнь неизвестности заставляет 
иностранца ещё на Родине формировать в со-
знании свои личные представления. Это пред-
ставления о новой для них стране и людях, жи-
вущих в ней. Часть из них представляет Россию 
огромной и красивой страной, в которой они хо-
тят учиться. К этим личностным представлениям 
присоединяется определённый объём сведений, 
которые они получают в школе, от своих род-
ственников, живущих по каким-либо причинам 
в России. Данную группу студентов можно опре-
делить как группу с положительной установкой. 
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В своих письменных работах они пишут: «До 
приезда в Россию я знал, что это одна из самых 
больших стран мира. Я ожидал увидеть здесь вы-
сокие здания, магазины, широкие автомагистрали 
и большие стадионы» (студент из Сьерра-Леоне).

Часть студентов приезжает, имея сформи-
рованные в сознании личные негативные пред-
ставления о России и не владея никакой инфор-
мацией о нашей стране: «Мне не хотелось ехать 
в Россию, но мой папа сказал мне, что я поеду. Мне 
казалось, что в России я не смогу жить и учиться. 
Это чужая страна», –  это фрагмент из сочине-
ния арабского студента. И первая, и вторая груп-
пы студентов отмечают чувство неопределен-
ности и тесно связанное с ним чувство тревоги. 
В сочинениях студенты пишут и о своих первых 
впечатлениях. Огромный спектр эмоций (от ра-
дости и восторга до страха и ужаса) отмечается на 
страницах работ. Это всецело зависит от самой 
личности, в которой сочетаются характерологи-
ческие особенности со сформированными пред-
варительными представлениями о новой для 
них стране. Каждая такая личность, сталкиваясь 
с реальными фактами российской действитель-
ности, реагирует по-разному. Поэтому среди об-
щего количества иностранных студентов можно 
выделить разнонаправленные группы.

К первой группе относятся иностранцы, 
у которых первые впечатления отмечаются как 
положительные и превосходящие ожидания. 
«Я думал, что Волгоград –  очень маленький город. 
Меня очень удивило, что это большой город, пре-
красное здание университета, хорошая транс-
портная система: трамваи, троллейбусы, метро» 
(индийский студент). Далее тот же студент из 
Индии пишет: «Когда я первый раз приехал в Рос-
сию, мне показалось, что я в рай попал. Я подумал, 
что если начало хорошее, то и продолжение будет 
хорошим». Такие студенты легче переживают 
первые дни пребывания в России, адекватнее ре-
агируют на трудности, у них быстрее снимается 
состояние психологического напряжения.

Во вторую группу входят студенты, которые 
при первом знакомстве с новой страной, наобо-
рот, испытывают психологическую дестабили-
зацию. Она вызвана тем обстоятельством, что 
у студентов уже в аэропорту складывается не-
гативное впечатление о российских реалиях, им 
не нравится обслуживание, им непонятен язык, 
они не знают правил поведения. Наблюдается 
конфликт, базирующийся на взаимодействии 
личности студента и неблагоприятной ситуации, 
в которой он оказывается. Примерами могут 

служить фрагменты из сочинений иностранных 
студентов. «Я приехал в Россию в 2013 году. Это 
было самое тяжелое время. Я не знал языка, поэто-
му было очень трудно», –  пишет кашмирец. Сту-
дент из Израиля пишет: «Когда я приехал, было 
очень холодно. Был снег. В аэропорту мне сразу за-
хотелось домой».

Третью группу студентов можно назвать 
«нейтральной». Этот контингент студентов, 
приезжая в Россию, воспринимает окружающую 
действительность как норму. Непривычные ус-
ловия воспринимаются как условия, к которым 
«можно приспособиться». У данной группы сту-
дентов в процессе обучения проявляется более 
выраженная адаптивная активность. В письмен-
ных работах иностранные студенты –  предста-
вители третьей группы – пишут: «Я хочу сказать 
Вам, что люди, живущие в жарких странах, при-
выкают к холодному климату быстро и хорошо» 
(студент из Индии). «Мне не было трудно, когда 
я приехала в Россию. Моя сестра мне рассказала 
о традициях русских людей. Я увидела, что люди 
в России добрые и уважают иностранцев» (сту-
дентка из Малайзии).

Период фрустрации переживается студен-
тами по-разному. Одни хотят вернуться домой, 
другие ищут общения со своими соотечествен-
никами или, наоборот, замыкаются в себе. Слож-
нее и острее всего период ностальгии проходит 
у студентов, относящихся ко второй группе. По-
следствия культурного шока выражаются в пси-
хологической напряженности, что часто влечёт 
за собой стресс. Это можно проследить, читая 
сочинения иностранных учащихся. Они пишут: 
«Пищу, которую кушают русские, я не могу есть. 
Я очень скучаю по родителям и родственникам» 
(арабский студент). В меньшей степени стрессу 
подвержены студенты первой и третьей групп.

Сопоставляя сочинения первокурсников 
и старшекурсников, можно отметить разницу 
в восприятии окружающей их российской дей-
ствительности. Первокурсники отмечают в своих 
сочинениях больше трудностей: холодный кли-
мат, отсутствие родительской опеки, плохое зна-
ние русского языка, непривычная организация 
учебного процесса, незнание норм поведения 
в конкретной ситуации. «Сначала я думал, что 
никогда его (русский язык) не выучу. Но со време-
нем мне стало легче, потому что я начал говорить 
по-русски и смог общаться в магазинах, в транс-
порте, на улицах» (студент из Кении). Приведен-
ный пример наглядно доказывает, что незнание 
норм поведения также может способствовать 
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возникновению культурных и психологических 
барьеров и является причиной, тормозящей про-
цесс приспособления к иноэтническим усло-
виям. Иностранные студенты-старшекурсники 
пишут, что адаптация –  это процесс пролонги-
рованный и длится зачастую во время всего пре-
бывания в России, несмотря на то, что знание 
русского языка в этот период достаточно высоко. 
«Процесс привыкания продолжается. Не знаю еще, 
сколько он будет длиться», –  пишет пятикурсник. 
Большинство студентов пишет, что Россия и вуз, 
в котором они обучаются, стали для них родны-
ми. «Сейчас для меня Россия уже не чужая стра-
на», –  пишет студент из Индии. «Мне не хочется 
уезжать из России, потому что я привык к этой 
жизни», –  пишет арабский студент. Отметим, что 
среди сочинений старшекурсников, из которых 
видно, что процесс аккультурации, включения 
в учебный процесс идет успешно, есть сочине-
ния, где прослеживается тенденция невоспри-
ятия российской действительности, отрицание 
культурных норм и традиций нашей страны. 
Студент 5 курса из Индии так описывает своё 
состояние: «Я не привык к России. До конца учё-
бы остался год, но я никогда не привыкну к жизни 
в этой стране. Я каждый день думаю о том, что, 
получив диплом, я сразу же уеду из России».

Методом психологического тестирования, 
специальных форм обследования нами изучался 
процесс адаптации в иноэтничном окружении. 
Проведённые исследования дают возможность 
сделать следующие выводы: 1) процесс привы-
кания не заканчивается в течение всего периода 
пребывания и обучения в России; 2) выделяются 

три качественных уровня адаптивности: высокий, 
средний и низкий, при этом процесс приспосо-
бления к новым иноэтничным условиям проис-
ходит не у всех зарубежных студентов. В среднем, 
неадаптировавшиеся студенты составляют около 
20% от общего числа; 3) социокультурная или 
этнопсихологическая неадаптивность у студента 
может изменить отношение к профессии вра-
ча как к общечеловеческой ценности. Данные 
выводы, полученные при анализе специально 
организованного, целенаправленного процесса 
адаптации в инонациональном окружении, могут 
послужить основой для профилактики дезадап-
тации или ресоциализации личности.

В заключение отметим, что особенности ме-
дицинского вуза позволяют подойти к проблеме 
дезадаптации на основе научных достижений 
психофизиологии и всего комплекса медико-
биологических дисциплин, тем более что они 
представлены здесь высококвалифицированны-
ми специалистами [7, 8, 11]. Другое преимуще-
ство медицинского вуза состоит в том, что сту-
денты, получая профессиональные медицинские 
знания, способны применить их к анализу соб-
ственной ситуации, что помогает снимать деза-
даптационное напряжение. Однако, как показа-
ли исследования, «самолечение» в данном случае 
может принести такой же вред, как неконтроли-
руемое употребление лекарств пациентами без 
консультации с врачом. Поэтому использование 
полученных медицинских знаний для облегче-
ния жизненных затруднений ресоциализации 
возможно только при участии профессиональ-
ных агентов адаптации.
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Abstract
The article discusses the problems of adaptation of foreign students in the period of study in Russian medical 
school. It is shown that this process is represented by a number of factors, among which linguistic adaptation, so-
cial and cultural adaptation, and psychological adaptation. There are the results of the research method of content 
analysis to determine the adaptive capacity of foreign students staying to study in Russian universities. The authors 
argue that the assimilation of professional values becomes a priority for foreign students studying in Russian uni-
versities. Introduction to the culture of the country where to study improves the adaptive capacities of personality 
in a professional context. Therefore, it is obvious that the process of adaptation to other-cultural environment is 
successful in the case of professional motivation. The authors note that the adaptation process in the context of a 
national environment must be seen as the assimilation of cultural and professional knowledge. The analysis makes 
the following conclusions: 1) the adaptation process does not end during the entire period of stay and study in 
Russia; 2) there are three quality levels of adaptation: high, medium and low; 3) under the influence of social and 
cultural or ethno-psychological non-adaptation of the student may change the attitude of the medical profession as 
human values. The advantage of medical school is that students are getting professional medical knowledge, able 
to apply them to analyze their own situation, which helps reduce non-adaptive tension. The conclusion obtained 
from the analysis of a specially organized, purposeful process of adaptation in a foreign environment can serve as 
a basis for the prevention of non-adaptation or re-socialization of the individual.
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ПРОфЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ...
В УСЛОВИЯХ СОцИАЛЬНО-эКОНОМИЧЕСКИХ ИННОВАцИЙ
Мироненко Инга Вячеславовна, 
кандидат педагогических наук, inmir@yandex.ru,
ФГБОУ ВО Волгоградский государственный социально-педагогический университет,
г. Волгоград, Российская Федерация

Статья посвящена теоретическим вопросам педагогики высшего образования. Автор обосновал про-
блему подготовки педагогических кадров в условиях социально-экономических инноваций, которые дик-
туют новые подходы к профессиональной подготовке будущих специалистов. В статье рассматрива-
ются качества современного индивида, которые могут стать фундаментом успешного формирования 
компетентности будущего специалиста в его профессиональной сфере. Выводы автора подтвержда-
ются статистическим исследованием, направленным на выявление проблем профессиональной под-
готовки будущих специалистов сферы образования. Из полученных данных следует, что выпускники 
вуза и специалисты сферы образования испытывают затруднения в сфере профессионального общения, 
построения своей педагогической системы, оценивания своей роли в образовательном процессе и т. д. 
В представленном материале интегративные свойства профессионально-педагогической компетент-
ности расцениваются, по мнению автора, как целостная система в структуре личности, с опорой 
на современные психолого-педагогические исследования. В соответствии с результатами теорети-
ческого анализа в статье указаны причины сложившегося положения в образовательной практике 
высшей школы и определены направления преодоления означенных трудностей. На основе анализа ряда 
исследований в работе разделены понятия компетентности, профессиональной компетентности, 
педагогической компетентности, психолого-педагогической компетентности и профессионально-пе-
дагогической компетентности. Установлено, что профессионально-педагогическая компетентность 
является многоаспектным явлением современного педагогического образования и представлено его 
авторское определение, в котором отражена специфика подготовки будущих специалистов педаго-
гического труда с учетом современных социально-экономических инноваций. Кроме того, выявлены 
основные функции изучаемого феномена, которые наиболее полно отражают сущность и специфику 
профессионально-педагогической компетентности, и представлена их иерархия. В представленной 
статье предложены перспективные направления дальнейших исследований в области подготовки пе-
дагогических кадров, формирования профессионально-педагогической компетентности.

Ключевые слова: педагогика высшей школы, подготовка учителя (педагога), профессиональная компе-
тентность, профессионально-педагогическая компетентность, функции, системообразующая функ-
ция, иерархия функций

В последние десятилетия общество претер-
певает всевозможные трансформации в различ-
ных сферах своей жизнедеятельности, процессы 
глобализации охватывают все больше сфер жиз-
ни, в том числе и сферу образования. Согласно 
Закону «Об образовании в Российской Феде-
рации», содержание образования должно быть 
направлено на создание условий для самоопре-
деления личности, качественной самореализа-
ции. Современное образование представляет 
собой общественно значимое благо, а образова-
тельное учреждение призвано развивать у под-
растающего поколения ценностные установ-
ки, опыт продуктивной деятельности, с целью 

удовлетворения образовательных интересов. 
В связи с этим Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 
В.В. Сериков и др. высказывают мнение о том, 
что профессиональная компетентность педагога, 
готового соответствовать меняющимся требова-
ниям к личности, является условием эффектив-
ности образования [9, 10, 18].

Реализация целей образования в постоян-
но меняющихся социально-экономических 
условиях требует от современного педагога ин-
новационных преобразований своей профес-
сиональной компетентности, которые способ-
ствуют зарождению в нем готовности к новым 
свершениям в сфере образования. От степени 
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профессионально-педагогической компетент-
ности педагога и его мировоззренческой пози-
ции непосредственно зависит цивилизованность 
современного общества, результаты обществен-
но-социальной инициативности и облик буду-
щего страны. В сложившихся обстоятельствах 
педагог уже не может выполнять роль трансля-
тора знаний, горизонты его деятельности расши-
ряются. Педагог нового типа не органичен своей 
предметной сферой, у него широкий кругозор, 
это высоконравственный, культурный человек 
гуманистического направления, дающий воз-
можность и помогающий в индивидуальном раз-
витии каждого учащегося [11, с. 136].

Общественные процессы в России за послед-
ние десятилетия кардинально изменили условия 
труда и содержание деятельности человека, со-
временный специалист должен обладать функци-
ей целеполагания и возможностью достижения 
поставленных целей, а также способностью объ-
ективно оценивать себя и полученный результат, 
корректировать свою дальнейшую деятельность 
сообразно результатам такой рефлексии.

В частности, Д.А. Крылов и С.Ю. Лаврентьев 
считают, что такие качества индивида, как само-
стоятельность и эффективность в реализации 
принятых решений, восприятие и быстрое реа-
гирование на новые факторы, готовность к со-
циально активному взаимодействию, способ-
ность оперативно адаптироваться к изменениям 
во внешней и внутренней среде организации 
и другие качества, определяющие конкуренто-
способность личности, приобретают все боль-
шее значение во всех сферах профессиональной 
деятельности [7, с. 983].

Вместе с тем профессиональная подготовка 
современного педагога не в полной мере ориен-
тирована на те социально-экономические про-
цессы, которые происходят в обновляющемся 
обществе. По мнению С.Н. Белова и Ю.П. Ве-
трова, в подготовке профессиональных педаго-
гических кадров прослеживается недостаточная 
представленность в процессе обучения ком-
плексного подхода, обеспечивающего логиче-
ские и практические взаимосвязи между различ-
ными блоками подготовки, которая не позволяет 
студентам эффективно использовать их в прак-
тической деятельности [2, с. 20].

Проведенный нами опрос 32 преподавателей 
Волгоградского государственного социально-пе-
дагогического университета, 28 учителей школ 
города и области, 56 выпускников педагогическо-
го вуза показал, что для большинства учителей 

(38%) малоценно развитие профессионально 
значимых качеств личности учителя, так как за-
дача профессионализма в учебном процессе на-
прямую перед ними не ставится; другая часть 
специалистов (62%), которая осознает важность 
наличия профессионально-педагогической ком-
петентности у педагогов, неуверенно разрешает 
данную задачу из-за отсутствия методического 
обеспечения процесса или не видит возможно-
сти своих дисциплин в формировании профес-
сионально-педагогической компетентности. Из 
проведенного опроса следует, что формирование 
профессионально-педагогической компетент-
ности будущих учителей чаще всего опрошенные 
связывают с введением междисциплинарных 
спецкурсов. Значительная часть специалистов 
не имеет сложившейся системы профессиональ-
но-педагогических ценностей, проявляет слабую 
направленность на профессиональное самораз-
витие, недостаточно ориентирована в ситуации 
развития современного производства, испытыва-
ет затруднения при поддержании профессиональ-
ного общения с участниками образовательного 
процесса, в выдвижении собственных аргументов 
в дискуссии, не способна скорректировать пове-
дение исходя из ситуации профессионального об-
щения, в реализации личностно-деятельностного 
подхода в обучении, не готова к самостоятельной 
постановке и решению профессионально-педа-
гогических задач, объективно оценить свой вклад 
в разрешение насущных профессионально-педа-
гогических проблем, не может адекватно осознать 
роль производительного труда и свою собствен-
ную роль в целостной образовательной системе 
современной школы, объективно оценить свою 
эффективность [11]. Выпускник не имеет четко-
го представления о будущем применении полу-
ченной профессии; не владеет в должной мере 
навыками самостоятельной работы, исследо-
вательскими умениями; не умеет применять на 
практике сочетание различных форм обучения; 
не имеет опыта разработки и реализации междис-
циплинарных проектов, помогающих учащимся 
использовать знания различных областей наук.

Следовательно, можно сделать вывод о том, 
что у студентов –  будущих педагогов – преобла-
дают традиционные представления о професси-
ональной деятельности, сводящиеся в основном 
к стимулирующим, обучающим, контролирую-
щим действиям.

На причины недостаточной эффективно-
сти профессиональной подготовки указывают 
ученые С.Г. Вершловский, Ф.Г. Зиятдинова, 

С. 58–66
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А.М. Новиков, В.С. Скобкин, В.А. Сластенин, 
Е.В. Ткаченко и др.: это и недооценка роли 
учителя в новой социально-экономической си-
туации, слабая нормативно-правовая база со-
временной школы, присутствие в школьной 
практике обязанностей, которым не учат буду-
щего специалиста в педагогическом вузе, под-
час это и устаревшие психолого-педагогические 
знания, преобладание монологических и репро-
дуктивных методов обучения, что непременно 
сказывается на качестве среднего образования.

Можно сделать вывод, что современная 
школьная практика не вполне удовлетворяет 
поставленным задачам и педагог не готов к ос-
воению новых перспектив, потому что его про-
фессиональная компетентность не соответствует 
требованиям современности. Несмотря на то, 
что в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте по направлению «Педагогиче-
ское образование» говорится о том, что учитель 
должен уметь учитывать в образовательном про-
цессе интересы учащихся в условиях модерниза-
ционных процессов в обществе, профессиональ-
ная подготовка современных учителей сводится 
к традиционным организационно-педагогиче-
ским элементам, не отражающим те изменения, 
которые происходят в современной профессио-
нально-педагогической деятельности. Это позво-
ляет сделать вывод, что современная школьная 
практика не в полной мере удовлетворяет запро-
сам общества относительно подготовки специ-
алистов сферы образования, от которых зависят 
знания и опыт подрастающего поколения.

Анализ педагогических исследований по-
зволил выделить направления профессиональ-
ной подготовки будущего педагога, являющиеся 
теоретическими предпосылками исследования 
специфики профессионально-педагогической 
подготовки будущего учителя. А.И. Высокодвор-
ский, В.И. Гиневицкий, Е.Ф. Есарева, А.М. Ко-
лесова, Н.В. Кузьмина, И.А. Урклин и др. иссле-
дуют структуры педагогической деятельности.

Второе направление характеризуется разра-
боткой содержания, форм и методов формиро-
вания теоретических знаний и педагогических 
умений по отдельным видам работы учителя-
воспитателя: такие исследователи, как Е.И. Ан-
типова, Г.А. Арутюнова, Н.Ф. Белокур, М.И. Во-
лошина, Р.А. Еремина, Н.Ю. Крутогорская, 
О.Н. Соловьева, В.И. Спирина, Н.А. Томин, 
Н.Я. Яковлев и др., раскрывают логику и зако-
номерности подготовки учителей к различным 
видам воспитательной работы в школе.

Третье направление характеризуется разра-
боткой профессиограммы, в которой определя-
ются содержание и система теоретических знаний 
учителя, а также перечень педагогических уме-
ний и навыков, необходимых для осуществления 
учебно-воспитательных функций. А.И. Писку-
новым, В.А. Сластениным и А.И. Щербаковым 
разрабатывались научные основы профессио-
граммы учителя.

Таким образом, в современной педагогике 
сложилось достаточно противоречивая ситуация 
по вопросу профессионально-педагогической 
подготовки будущих учителей. В наше время 
будущий учитель должен получить образование 
в педагогическом вузе не только в своей узкой 
профессиональной области, но специальное об-
разование, которое даст ему возможность вырабо-
тать у себя устойчивые гуманистические принци-
пы для создания комфортных отношений между 
всеми участниками образовательного процесса. 
В этой связи разработка теории и практики фор-
мирования профессионально-педагогической 
компетентности будущих педагогов приобретает 
в настоящий момент особое значение.

Согласно общей теории познания, всякое 
явление, в том числе и личностное качество, 
рассматривается в единстве общего, особенно-
го и единичного. Тогда вполне целесообразно 
подойти к определению профессионально-пе-
дагогической компетентности, следуя логике: 
компетентность –  профессиональная компе-
тентность –  профессионально-педагогическая 
компетентность. Профессионально-педагогиче-
ская компетентность рассматривается как ком-
понент профессиональной компетентности, из 
чего можно сделать вывод об отношении данных 
категорий как общего и частного.

Однако в науке пока не выработан однознач-
ный подход к определению компетентности. Ис-
следователь В.Г. Горб определяет компетентность 
как уровень соответствия подготовки специали-
ста социально обусловленным требованиям [6, с. 
33]. В статье мы придерживаемся не уровневого, 
а личностного подхода к формированию пред-
ставления о компетентности. В этой связи нам 
представляется интересным мнение Г.К. Селев-
ко, который определяет компетентность как ин-
тегральное качество личности, проявляющееся 
в общей способности и готовности ее к деятель-
ности, основанной на знаниях и опыте, кото-
рые приобретены в процессе обучения и соци-
ализации и ориентированы на самостоятельное 
и успешное участие в деятельности [17, с. 29].
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Через готовность, способность и другие 
качества личности компетентность определя-
ют и другие авторы. Например, А.М. Новиков 
включает в неё самостоятельность действий, 
творческий подход к любому делу, готовность 
постоянно обновлять знания, гибкость ума, го-
товность к системному и экономическому мыш-
лению, умение вести диалог, сотрудничать в кол-
лективе, общаться с коллегами [15, с. 24].

Зарубежные авторы под компетентностью 
подразумевают «углубленное знание», «состо-
яние адекватного выполнения задачи», «спо-
собность к актуальному выполнению деятель-
ности», способность применить усвоенное на 
практике, т. е. перенести на определенные ситу-
ации реальной жизни [16].

Обобщив приведенные определения, по-
нимаем общую компетентность как много-
аспектное качество личности, проявляющееся 
в ее готовности к актуальной творческой само-
стоятельной деятельности, для адекватного вы-
полнения задачи, основанной на углубленных 
знаниях, приобретенных в обучении, опыте 
и системном мышлении.

Рассмотрение вопроса профессионально-пе-
дагогической компетентности требует обраще-
ния к понятию профессиональной компетент-
ности. Широкий круг известных определений 
этой личностной характеристики нацеливает на 
анализ только тех трактовок, которые находятся 
во взаимосвязи с выведенным выше понимани-
ем общей компетентности. Результат такого ана-
лиза составит основу нашего взгляда на профес-
сиональную компетентность.

По-разному исследователи трактуют профес-
сиональную компетентность: как определенное 
психическое состояние, позволяющее действо-
вать самостоятельно и ответственно, как обла-
дание человеком способностью и умением вы-
полнять определенные трудовые функции, как 
подготовленность и способность субъекта труда 
к выполнению задач и обязанностей повседнев-
ной деятельности, как потенциальную готов-
ность решать задачи со знанием дела. Нам близко 
мнение Н.В. Тельтевской о профессиональной 
компетентности как интегральной характеристи-
ке деловых и личностных качеств специалиста, 
отражающей не только уровень знаний, умений, 
опыта, достаточных для достижения целей про-
фессиональной деятельности, но и социально-
нравственную позицию личности [19, с. 74].

Необходимо заметить многочисленность 
названий анализируемого феномена. Так, 

Л.Н. Митина исследует «педагогическую ком-
петентность», Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская 
рассуждают о «профессионально-педагогиче-
ской компетентности», А.А. Короткова обраща-
ется к понятию «профессиональная компетент-
ность педагога», В.А. Адольф, Н.Я. Костылева, 
В.И. Юдин говорят о «профессиональной ком-
петентности учителя», С.А. Гапоненко, Е.В. По-
пова, Т.А. Царегородцева изучают «психолого-
педагогическою компетентность» и т. д. Легко 
видеть близость этих категорий к той, которая 
рассматривается в данной статье, что позволяет 
обратиться к анализу наиболее типичных опреде-
лений различных исследователей.

Под профессиональной компетентностью 
В.А. Адольф понимает готовность к продуктив-
ной педагогической деятельности и определяет 
её через набор рядоположенных компонентов: 
методологического, культурологического, пред-
метного, психолого-педагогического и техноло-
гического [1, с. 57]. Н.В. Кузьмина определяет 
профессионально-педагогическую компетент-
ность, которая включает в себя следующие ком-
поненты: специальную и профессиональную 
компетентность в области преподаваемой дис-
циплины; методическую компетентность в об-
ласти способов формирования знаний, умений 
учащихся; социально-психологическую компе-
тентность в области процессов общения; диффе-
ренциально-психологическую компетентность 
в области мотивов, способностей учащихся; 
аутопсихологическую компетентность в об-
ласти достоинств и недостатков собственной 
деятельности и личности [9]. Далее автор пред-
лагает общее, безотносительно к компонентам, 
содержание компетентности опытом и индиви-
дуальными способностями, мотивированным 
стремлением к непрерывному самообразованию 
и самосовершенствованию, творческим и от-
ветственным отношением к делу и выделяет ряд 
педагогических умений (проектировочные, гно-
стические, конструктивные, организаторские, 
коммуникативные) [9, с. 63].

В свою очередь Г.А. Козберг раскрывает 
данное качество через совокупность инвари-
антных признаков: обладание основательными 
знаниями в области педагогической деятель-
ности, опытом и индивидуальными способно-
стями; владение педагогическими технологи-
ями, позволяющими качественно выполнять 
систему профессионально-педагогических 
функций; наличие программы педагогического 
самообразования; способность результативно 

С. 58–66
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действовать в пределах своей педагогической 
компетенции; наличие авторитета у учащихся, 
родителей, коллег [14].

При всех различиях приведенных опреде-
лений они совпадают в главном –  не сводятся 
к общим рассуждениям, не противоречат, а вно-
сят определенную конкретизацию в понимание 
общей и профессиональной компетентности 
применительно к педагогу. Раскрытое в пред-
ставленных выше определениях общее и частное 
мы закладываем в основу нашего понимания 
этого феномена как структурного личностного 
образования, предполагающего владение педа-
гогическими технологиями, проектировочными, 
гностическими, конструктивными, организатор-
скими и коммуникативными умениями, направ-
ленными на качественное выполнение системы 
профессионально-педагогических функций.

Переходя к определению профессионально-
педагогической компетентности современного 
учителя, мы согласны с мнением Р.А. Галустова 
о переходе образования от традиционного дис-
циплино-ориентированного к инновационному, 
проектно-созидательному обучению, характе-
ризующемуся преобладанием прежде всего лич-
ностно-деятельностной составляющей учебного 
процесса, где основой усвоения знаний выступает 
развитие познавательных интересов и творческо-
го потенциала личности студента [3]. Следуя та-
ким курсом, по утверждению Н.В. Матяш, школа 
должна воспитать учащихся, способных созна-
тельно и творчески выбирать оптимальные спо-
собы преобразовательной деятельности из массы 
альтернатив, с учетом последствий для общества 
и природы; имеющих возможность самостоя-
тельно выявлять потребности в информацион-
ном обеспечении своей деятельности; способных 
к непрерывному овладению новыми знаниями 
и умению применять их в качестве средства пре-
образовательной деятельности [14, с. 52].

Принимая во внимание вышесказанное, про-
фессионально-педагогическая компетентность 
современного учителя определяется как его способ-
ность выполнять основные функции педагога: обу-
чающую (обеспечивать усвоение учащимися знаний 
основ современного производства в соответствии 
с требованиями ФГОС); развивающую (формиро-
вать у учащихся универсальные учебные действия, 
лежащие в основе современных профессий); воспи-
тательную (развивать у учащихся направленность 
на здоровый образ жизни, управлять воспитанием 
школьников, готовить их к участию в современных 
рыночных отношениях).

Логика понимания сущности целостного 
личностного качества такова: определение ка-
чества; выявление системы функций; построе-
ние статической структуры, адекватной системе 
функций; изучение наполнения компонентов 
статической структуры; установление призна-
ков сформированности качества; выделение его 
развития [4, с. 46]. Функция является интегри-
рующим фактором, благодаря которому форми-
руется и сохраняется сама система, развиваясь 
как целое.

На основании анализа ряда исследований 
можем заключить, что современный учитель, 
выполняя широкий спектр обязанностей, совме-
щает в себе такие роли, как источник нового зна-
ния, менеджер образования, психолог, создатель 
авторского творческого продукта, руководитель 
творчеством, проектировщик педагогического 
процесса, грамотный педагог, способный к прак-
тической реализации педагогического проекта 
с использованием традиционных и инновацион-
ных форм и методов деловой активности школь-
ников, проводник по миру профессий, готовый 
стимулировать и воплощать процесс предприни-
мательской деятельности у школьников. В свя-
зи с этим целесообразно выделить следующие 
функции его профессионально-педагогической 
компетентности: мотивационно-мобилизующую, 
профилактико-воспитывающую, информацион-
но-коммуникативную, интегративную, целеобра-
зующую, которые наиболее полно отражают со-
держание описываемого феномена: каждая из 
них призвана решать ряд педагогических задач 
и подчеркивать многоаспектность педагогиче-
ской деятельности [12].

Так, мотивационно-мобилизующая функция 
профессионально-педагогической компетент-
ности позволит будущему учителю целенаправ-
ленно получать знания психолого-педагогиче-
ского и методического блоков, направлять свой 
творческий потенциал для решения вопросов со-
временного педагогического образования, обе-
спечения учащихся свежими инновационными 
идеями и внедрения их в учебный процесс.

Профилактико-воспитывающая функция 
про фессионально-педагогической компетент-
ности будущего педагога решает вопросы взаи-
модействия с учениками, изучения особенностей 
учащихся и ученического коллектива с после-
дующими коррекционно-развивающими меро-
приятиями, с учетом психолого-педагогических 
требований, предъявляемых к образованию и об-
учению, формирует у подрастающего поколения 
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объективную оценку своих возможностей и спо-
собы реализации их в учебной деятельности.

Информационно-коммуникативная функ-
ция профессионально-педагогической ком-
петентности будущего учителя реализует го-
товность педагога выстраивать адекватные 
профессиональные отношения разного уровня 
(учитель –  ученик, учитель –  родитель, учи-
тель –  ученический коллектив, учитель –  педа-
гогический коллектив и др.), оказывать психо-
лого-педагогическую помощь всем участникам 
образовательного процесса, повышать свою 
осведомленность в психолого-педагогических, 
инновационных процессах, участвовать в пред-
ставлении передового педагогического опыта на 
конференциях и семинарах различного уровня.

Интегративная функция позволяет объек-
тивно оценивать свой багаж профессиональных 
знаний, обеспечивает своевременное выявление 
пробелов и поиск возможностей их восполне-
ния, а также реализует целостность развития 
личности будущего учителя, развивает способ-
ность предвидения результатов своей профес-
сиональной деятельности, готовность коррек-
тировать свою деятельность, дополнять свою 
педагогическую систему инновациями психоло-
го-педагогической науки.

В свою очередь функция целеобразования 
профессионально-педагогической компетент-
ности будущего учителя способствует плани-
рованию целей как предполагаемого результа-
та своей деятельности, готовность разделить 
глобальную цель деятельности на достижимые 
задачи, формирует способность к постановке 
целей социально-нравственной и трудовой на-
правленности, способность предвидеть резуль-
тат и готовность его корректировать. Реали-
зация обозначенных функций, на наш взгляд, 
обеспечит эффективное и полное выполнение 
обязанностей в процессе профессионально-пе-
дагогической деятельности при полном учете их 
иерархии, адекватна степеням профессиональ-
ной значимости и выделенным ранее особенно-
стям деятельности педагога [14].

Однако функции представляют собой не про-
стой перечень, а определенную систему. Сущ-
ность объекта раскрывается через своеобразную 
систему (иерархию) функций.

На наш взгляд, системообразующей функ-
цией является мотивационно-мобилизующая, 
поскольку именно в ней концентрируются цен-
ностные основания остальных функций про-
фессионально-педагогической компетентности 

будущего учителя. Названная функция опреде-
ляет возможности субъекта для создания соб-
ственной образовательной системы, определяет 
ценности изучения психолого-педагогических 
дисциплин, даёт возможность оценить потреб-
ность в достижениях, ответственность, самостоя-
тельность, волевой контроль и др., в соответствии 
с возрастными нормами обучающихся. В тесной 
взаимосвязи с системообразующей функцией 
видится профилактико-воспитывающая функ-
ция, она в большей степени способствует уме-
нию дифференцировать учащихся по различным 
критериям обученности, обучаемости, способ-
ностям, задаткам, одаренности для успешной ра-
боты с ними, определять ценности и жизненные 
планы детей, сопоставлять выявленные факторы 
и организовывать маршрут обучения каждого 
учащегося в соответствии с будущей профессио-
нально-трудовой деятельностью и значимостью 
труда в жизни человека и общества в условиях 
социально-экономических инноваций. В свою 
очередь мотивационно-мобилизующая функ-
ция является базовой и для информационно-
коммуникативной и интегративной функций, 
потому что они основываются на ценностях из-
учения психолого-педагогических дисциплин, 
формируют готовность вносить свой вклад в пе-
дагогическую действительность. Информацион-
но-коммуникативная и интегративная функции 
проявляются в умении конструировать материал 
учебных занятий, пользоваться различными ис-
точниками материала при подготовке к уроку, 
а также умении «переводить» содержание мате-
риала в деятельность учащихся, а также форми-
рует способность выстраивать отношения раз-
личного уровня внутри ученического коллектива 
и во вне его. Функция целеобразования позволя-
ет в полной мере оценить эффективность своей 
педагогической системы, выделить главную ее 
идею, организует способность не только ставить 
желаемые цели, но и достигать их с последующей 
самооценкой и коррекцией своей деятельности, 
что косвенно подтверждает подчиненность дан-
ной функции системообразующей, потому что 
позволяет ставить цели своей профессиональной 
деятельности, предполагая результат, мобилизуя 
самостоятельность, ответственность и волевой 
результат. Интеграция этих функций выявляет 
новые возможности профессионально-педагоги-
ческой подготовки будущего педагога.

Подводя итоги, можем предположить, что про-
фессионально-педагогическая компетентность 
будет успешно сформирована у современного  
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педагога при некоторых условиях: при поддержке 
его ценностно-смысловых представлений о зна-
чимости профессионализма учителя в условиях, 
когда каждому выпускнику школы предстоит 
действовать в меняющихся социально-эконо-
мических условиях, предъявив свой творческий 
потенциал и конкурентоспособность; стимули-
рование потребности будущего учителя в само-
развитии и притязаниях на лидерскую позицию 
в сообществе педагогов; формирование учителя 
в пространстве инновационных педагогических 
технологий; обучение студентов способам эф-

фективной самостоятельной работы, приемам 
рефлексии, самоорганизации и самообучения 
(моделирование, анализ и поиск решения педа-
гогических задач) как инструментов будущей ин-
новационной деятельности в школе.

Для организации эффективного процесса 
формирования профессионально-педагогиче-
ской компетентности будущих педагогов требует-
ся знание не только состава и структуры компе-
тентности, но и критериев, показателей и уровней 
ее сформированности, что является перспектив-
ным направлением нашего исследования.
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Abstract
The article is devoted to theoretical issues of pedagogy in higher education. The author explained the problem of 
teacher training in terms of social and economic innovations, requiring new approaches to professional training of 
future specialists. The article discusses the qualities of the modern individual, which can become the Foundation 
of a successful competence formation of the future expert in his professional field. The author’s conclusions are 
confirmed by a statistical study aimed at identifying the problems of professional training of future specialists in the 
sphere of education. The obtained data indicate that the graduates and the professionals of the education sector 
have difficulties in the sphere of professional communication, building their pedagogical system, evaluating their 
role in the educational process, etc. In the submission the integrative properties of professionally-pedagogical com-
petence is considered, in the opinion of the author as a holistic system in the structure of personality, based on mod-
ern psychological and pedagogical research. In accordance with the results of the theoretical analysis, the article 
shows the causes of the current situation in educational practice of higher school and the directions of overcoming 
the mentioned difficulties. Based on the analysis of several studies the article devides concepts of competence, 
professional competence, pedagogical competence, psychological-pedagogical competence, and professional and 
pedagogical competence. It is established that professionally-pedagogical competence is a multidimensional phe-
nomenon in contemporary teacher education and it is presented the author’s definition, which reflects the specifics 
of preparation of future specialists of pedagogical work, taking into account the current social and economic inno-
vations. In addition, the author examines the studied phenomenon basic functions, which most fully reflect the es-
sence and peculiarities of professional pedagogical competence and their hierarchy. The article suggests promising 
directions for further research in the field of training teachers, formation of professional-pedagogical competence.

Keywords: higher school pedagogy, teacher training, professional competence, professional pedagogical compe-
tence, functions, system functions, hierarchy of functions
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КУЛЬТУРНАЯ МЕДИАцИЯ И ЕЕ фОРМы  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ ВО фРАНцИИ
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Статья посвящена изучению понятия культурной медиации, которая широко распространена в пе-
дагогической теории и практике во Франции. В статье представлены вариации данного термина 
в международной практике, а именно: межкультурная медиация, культурное развитие, пропаганда, 
образование, интерпретация, социальное включение, доступ и культурное продвижение. Основной 
акцент автор делает на практическое применение медиации и рассматривает ее с разных позиций. 
Прослеживается связь медиации с искусством, кураторством, программированием, обучением и вос-
питанием, оказанием педагогических услуг, вульгаризацией и интерпретацией, культурно-просвети-
тельской деятельностью, анимацией и организацией досуга. В статье отмечается одна из главных 
особенностей культурной медиации –  работа с разной аудиторией (дошкольники, школьники, взрос-
лые, иммигранты, неграмотные, делинквенты, люди с ограниченными возможностями (инвалиды) 
и др.). Кроме того, освещается педагогическая функция медиации в рамках неформального образо-
вания, а также социально-политическая функция демократизации культуры, о чем упоминал ми-
нистр культуры Франции Андре Малро. Отдельное внимание уделяется формам культурной меди-
ации, а именно: прямой (непосредственной) и непрямой, то есть опосредованной медиации. Автор 
подчеркивает, что работа с аудиторией может строиться не только при помощи экскурсии в виде 
монолога, диалога, лжедиалога и ситуации обмена опытом, но и при помощи анкет, планирования, 
изучения аудитории (visitor study), педагогического ателье, игр и квестов, культурного проекта, кни-
ги учителя и книги ученика. Более того, автор предлагает свое определение терминам «культурная 
медиация» и «медиатор».

Ключевые слова: культурная медиация, медиатор, воспитание, неформальное образование, активное 
образование, демократизация культуры, социальное включение, культурно-просветительская дея-
тельность, прямая медиация, опосредованная медиация

Обращение к ценностям, накопленным и свя-
то хранимым человечеством в мировой культуре, 
предполагает включение индивида в культурно-
историческое пространство, что создаёт почву 
для осознания им себя как субъекта культуры. 
Особая роль в этом принадлежит культурной ме-
диации, которая выводит индивида за границы 
социума, цивилизации в мир культуры. В этой 
связи для образования представляют интерес со-
циокультурные функции культурной медиации, 
ее формы и методы при работе с индивидами, 
в частности со школьниками.

Культурная медиация широко распростране-
на в международной практике, но в России дан-
ная форма работы не известна. В данной статье 
мы рассмотрим понятие «культурная медиация» 

и ее формы в педагогической науке и практике 
во Франции.

В контексте российского образования при-
нято использовать термин «музейная педагоги-
ка» для описания деятельности музея в практике 
духовно-нравственного, гражданско-патриоти-
ческого, историко-краеведческого воспитания 
личности в едином образовательном процессе. 
Часто этим понятием пытаются заменить ино-
странный, весьма непонятный в русском кон-
тексте термин «культурная медиация», но это не 
совсем целесообразно, так как есть значитель-
ные различия между ними.

В XX веке понятие «Медиация» стало опреде-
ляться как дисциплина, целью которой являет-
ся вмешательство третьего лица для упрощения 

ОБЩИЕ ВОПРОСы СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОй  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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передачи информации, прояснения или восста-
новления отношений. Это своего рода «вмеша-
тельство» является нейтральным, независимым 
и беспристрастным. Использование термина 
«медиация» не всегда обращено к культуре. Из-
начально функции медиатора связаны с раз-
решением конфликтов с нейтральной пози-
ции. Например, с юридической точки зрения, 
«медиация» –  это способ досудебного решения 
конфликта, медиатор в данном случае является 
третьей нейтральной стороной. Эта профессия 
зародилась еще в древней Греции [11, c. 3].

Термин «культурная медиация» был впервые 
употреблен в Квебеке в 2000 г. для обоснования 
стратегии культурной деятельности, направлен-
ной на ситуацию обмена и ознакомления между 
гражданами и культурными объектами. Основ-
ной целью культурной медиации является куль-
турная демократизация общества, его вовлече-
ние в диалог с культурой [11, c. 16].

По мнению Поля Расса, французского ан-
трополога, специалиста в области культурной 
медиации, термин «медиация» сложно описать, 
как и многие другие понятия. Определение ко-
леблется между двумя крайностями: с одной сто-
роны, слишком общий теоретический подход, 
с другой стороны, описания и производимые 
опытные расчеты чрезмерно прагматичны и яв-
ляются новаторскими [20, c. 38].

До внедрения термина «медиация» во фран-
цузской практике использовались такие по-
нятия, как организация культурного досуга 
(l’animation culturelle), культурно-просветитель-
ская работа (l’action culturelle), культурное раз-
витие (le développement culturel), педагогические 
услуги (les services pédagogiques). Функции меди-
атора в данном случае заключаются в посредни-
честве между произведением искусства и аудито-
рией, для которой оно предназначено.

В настоящее время существуют и другие ва-
риации термина:

– Cultural Mediation. В Квебеке, помимо 
своего основного назначения, культурная ме-
диация помогает иммигрантам адаптироваться 
к культуре Канады. Синоним данному термину 
во Франции –  межкультурная медиация;

– Cultural Development, Outreach (культур-
ное развитие, пропаганда). Данный термин ис-
пользуется в значении культурной медиации 
в англо-саксонских странах, таких как Велико-
британия, Австралия, Канада. Параллельно тер-
мин Outreach, или культурная пропаганда, ис-
пользуется в значении «активации восприятия» 

тех знаний, которые не развивает классическая 
педагогика;

– Education, Interpretation (образование, ин-
терпретация). Американские музеи различают 
образовательную деятельность, представленную 
в виде передачи определенных знаний, и интер-
претацию, представляющую собой совокупность 
методов, направленных на взаимодействие ауди-
тории и восприятие культурного наследия [11, 
c. 16–18];

– Inclusion, Social Inclusion, Access (соци-
альное включение, доступ). Вопрос о доступе 
к культуре и культурному наследию особенно 
актуален для людей с ограниченными возмож-
ностями. Социальное включение –  это термин, 
который перекликается с социальной интегра-
цией, играющей важную роль в современном 
французском обществе. Таким образом, куль-
тура должна обеспечить социальное включение 
и интеграцию разных представителей общества, 
таких как мигранты, бездомные, заключенные, 
больные, пожилые люди и др. в единое куль-
турное пространство [1, c. 40]. Ключевую роль 
в данном случае играют музеи, которые должны 
призывать к внедрению новых форм и новатор-
ских решений в образовании, к желанию учиться 
и узнавать новое, к борьбе с правонарушениями 
и делинквентным поведением;

– Cultural Promotion (культурное продвиже-
ние). Параллельно термину «культурное разви-
тие» существует его эквивалент «культурное про-
движение» во Франции для перевода понятия 
«медиация» [5]. В данном случае акцент делается 
на объединение рекламной деятельности и ком-
муникации в сфере культуры.

Оливье Ришар и Сара Барет отмечают, что по-
нятие медиация настолько сложное и всеобъем-
лющее, что требует употребления неологизмов: 
наставник, организатор, гид, агент, «толкователь», 
демонстратор, переводчик, интерпретатор, «взаи-
модеятель», помощник, регистратор, медиатор, 
аниматор, регулятор, информатор, «медиактер», 
«эдьютейнер», «человек-феномен» [22, c. 5–12].

Профессия медиатора требует серьезного 
образования и умения работать с музеями, со-
временным и исполнительным искусством, би-
блиотеками, архивами, культурным наследием 
и кино [4].

Орели Пейрен, социолог, старший препо-
даватель кафедры экономики и управления 
Университета г. Марсель, производя исследо-
вание культурной медиации в сфере музейной 
деятельности, определяет профессию медиатора 
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как работника, сопровождающего публику –  на-
циональный проводник (гид), национальный 
или региональный гид-переводчик, организатор 
культурного взаимодействия с наследием горо-
дов и стран, с искусством и историей [19, c. 40].

Таким образом, считаем целесообразным 
рассмотреть, чем занимается медиация.

• Медиация –  это работа художника.
Медиация существует для того чтобы прод-

лить, углубить, предоставить возможность 
культурного обмена. Искусство выражает мир. 
Произведение искусства, как древнее, так и со-
временное, плохое и хорошее, призывает нас 
к размышлению, формирует наши взгляды, за-
ставляет интерпретировать его. Серж Саада, спе-
циалист в области культурной медиации, препо-
даватель Университета Париж III, говорит, что 
«функция произведения искусства –  это быть 
медиатором для идеи, видения мира, точки зре-
ния художника» [23, c. 87].

Министр культуры Франции Андре Малро 
видел целью культурной медиации «научить лю-
бить», «чувствовать» культуру [13, c. 123]. Меди-
атор, таким образом, не заменяет учителя или 
наставника. Он помогает ученикам научиться 
выражать свое мнение и эмоции по отношению 
к произведениям в залах музеев современного 
искусства. В то же время культурная медиация не 
стремится к объяснению содержимого произве-
дения искусства, хотя иногда медиаторы прибе-
гают к объяснению, она стремится к построению 
определенных отношений между аудиторией 
и произведением искусства.

• Медиация –  это работа программиста или 
куратора.

В постиндустриальном обществе культура 
стала стратегическим приоритетом развитых 
стран, поэтому успех индустрии культуры в пер-
вую очередь зависит от ориентации «на потреби-
теля» [2, c. 17]. В данных условиях менеджмент 
в области культуры направлен на согласование 
спроса и предложения, таким образом расширяя 
поле деятельности культурной медиации.

С одной стороны, культурная медиация пред-
ставляет собой автономизацию должностных 
обязанностей у одного человека, с другой сто-
роны, программирование само по себе включает 
аспекты коммуникации [24, c. 93].

Культурная медиация –  не просто институ-
ционная структура, организация форм культуры 
и коммуникации, медиация существует в са-
мом центре взаимодействия. Она предоставля-
ет средства самопрезентации и, таким образом, 

позволяет идентифицировать себя в коллективе. 
Культурная медиация участвует в формировании 
гражданственности, что является необходимым 
условием социальной организации территории 
(города). По мнению Бернара Ламизе, медиа-
ция объединяется по типу «греческого поселе-
ния», которое в свою очередь делится на агору 
(рыночная площадь и место собраний) и театр, 
к которому в данном случае можно отнести му-
зей, поскольку он является местом сосредоточе-
ния социальных ценностей. Жизнь коллектива 
в данном случае будет сводиться к двум типам 
медиации: политической и культурной. Куль-
тура, с этой точки зрения, представляет собой 
главный вектор социальной жизни [16, c. 16].

Согласно А. Малро, культурная медиация 
имеет место в таких культурных организациях, 
как институты, музеи, библиотеки, театры, дома 
культуры. Смотритель отбирает и представляет, 
составитель программы выбирает произведения 
и строит культурный сезон [10, c. 33].

Культурная медиация –  это выбор отноше-
ния, философии и подхода, которые мы считаем 
ценностью [11, c. 60].

• Медиация и обучение, воспитание и куль-
турно-развлекательные мероприятия.

Воспитание долгое время воспринималось 
как личное отношение, сводящееся к двум субъ-
ектам, ученику и его наставнику. Этимологически 
это слово означает «направлять извне», сопрово-
ждать, строить доверительные отношения, помо-
гать развиваться физически и духовно, делиться 
опытом и знаниями. Важным является также вы-
бор модели общения и передачи информации: 
уровень сложности, взаимодействие или навязы-
вание, способы обращения и формы общения.

Вопрос о воспитании становится централь-
ным, когда речь идет о социальном порядке 
и формировании самостоятельного и независи-
мого индивида. Мыслители, педагоги, предста-
вители церкви, политики в данном контексте 
задаются вопросом, какое место должно быть 
отведено культуре и культурно-историческому 
наследию, как и в какой форме культурная ин-
формация должна освещаться и кто этим должен 
заниматься: учитель, воспитатель или медиатор?

Учитель –  это лучший представитель обще-
ства, носитель знаний, борец с предубеждениями 
и обскурантизмом, товарищ. Учитель –  это га-
рант национального единства, патриот, форми-
рующий будущих солдат государства. Обучение 
в данном случае подразумевает приобретение не-
обходимых знаний для будущего члена общества.
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Воспитание нацелено больше на раскрытие 
личностного потенциала, чем на обучение и «на-
таскивание». Воспитание более обширно, чем об-
учение. Министр культуры Франции Андре Мал-
ро говорил, что школа и университет учат любить 
музей и театр. Именно музей, библиотека, театр 
помогают открыться и узнать мир [17, c. 73].

Сторонники активного образования, такие 
как Франциско Ферре (Francisco Ferrer), Овид 
Декроли (Ovide Decroly), Адольф Ферьер (Adolphe 
Ferrière), Мария Монтессори (Maria Montessori), 
Роже Куссине (Roger Coussinet), Поль Фоше (Paul 
Faucher), Джон Дьювей (John Dewey), Жан Пиа-
же (Jean Piaget) и Беатрис Энсор (Béatrice Ensor) 
считают, что нужно, во-первых, определить ме-
сто и роль школы в обществе, во-вторых, повы-
сить престиж образования, в-третьих, изменить 
логику обучения, т. е. не саму образовательную 
программу, а ее подачу и восприятие. Ученик по-
падает в ситуацию обучения посредством прак-
тического освоения знаний, включаясь в гипо-
тетически-дедуктивный подход к обучению для 
«понимания» [11, c. 93–94].

Культурный сектор также участвует в этих 
преобразованиях. С одной стороны, существу-
ет раскол между школой и культурой как между 
двумя разными методами: один направлен на 
обучение, другой – на понимание; с другой сто-
роны, в образовании возможно применение раз-
личных методов, что схоже с философией меди-
ации. Эту разницу пыталась показать Элизабет 
Кайе: «Я научу тебя, –  говорит учитель, я помогу 
тебе узнать, –  говорит медиатор» [8, c. 13] в свою 
очередь освещая «обязательство», с одной сторо-
ны, и «свободный выбор» –  с другой. Постоян-
ное обучение, образование на протяжении всей 
жизни, о котором говорил еще в 1792 г. Николя 
де Кондорсе [12], и неформальное образование 
станут двумя связующими между образованием 
и культурой.

Таким образом, медиация попадает в область 
неформального образования. Она объединяет 
педагогические аспекты: восприятие, ознаком-
ление, приобщение, углубленное изучение и т. д., 
развлекательные: досуг, и гражданские: активное 
участие в жизни школы, города, области, страны 
[18, c. 224].

• Медиация и анимация –  организация досуга.
Народное воспитание (éducation populaire), по 

мнению А. Малро, и его продолжение в органи-
зации культурного и социального досуга помога-
ют лучше воспринимать культуру [17, c.74]: «Если 
культура и служит для чего-то, то служит она для 

оживления сердца человека, жителя города или 
страны, оживления их взаимоотношений».

Культурная медиация –  это процесс актуаль-
ный и современный, а ее функции заключаются 
не в том, чтобы случаться в будущем, а в том, 
чтобы сохранить связь между прошлым и насто-
ящим [9].

• Медиация и объяснение –  вульгаризация.
Для разъяснения идеи «обучение, понятное 

всем», педагоги прибегают к термину «вульга-
ризация». Науке необходимо развиваться и са-
мовыражаться таким образом, чтобы были по-
казаны не только взаимосвязи, но и источники. 
Данная эпистемология предполагает, что на-
ука –  это огромное поле деятельности для меди-
ации, при работе с индивидами и группой, поле 
социальное для производства и обмена опытом 
и знаниями о природе. Таким образом, медиация 
способствует преимущественно обмену и диало-
гу между приобретенными и нет знаниями.

Франция является активным участником 
мирового культурного движения, о чем говорит 
известный Центр исследования и культурно-
просветительской работы (CRAC), музеи со-
временного искусства, государственный фонд 
современного искусства (FRAC) [11, c. 122–123].

Б. Ламизе говорит: «Если коммуникация –  
это функция медиации в социальном про-
странстве (поле), то медиация также организует 
и структурирует соответствующие выражения, 
таким образом активные представители культу-
ры заявляют о себе в социальном пространстве» 
[15, c. 436–437]. Без использования слов невоз-
можно выражать то, что мы чувствуем, в то же 
время еще более невозможно чувствовать и от-
давать себе отчет в своих ощущениях. Работа ме-
диатора заключается в том, чтобы помогать тем, 
«у кого не получается чувствовать», выражать 
и формулировать мысли, особенно на публике.

Ролан Реш (Roland Recht), французский 
специалист в истории искусств, куратор музея, 
художественный критик и член французского 
ученого общества в области гуманитарных наук 
«Академия надписей и изящной словесности» 
(L’Académie des inscriptions et belles-lettres), гово-
рит, что «произведение искусства не выражается 
лишь посредством языка», но чтобы полностью 
его прочувствовать необходимо задавать вопро-
сы [21, c. 15]. Таким образом, Р. Реш предпола-
гает, что для знакомства с произведением ис-
кусства и его понимания необходимо общение, 
построение диалога между произведением ис-
кусства и аудиторией. Серж Саада развивает эту 
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мысль и говорит, что «публике не столь нужны 
знания, сколько условия, позволяющие обме-
няться этими знаниями» [23, c. 86].

• Медиация и интерпретация.
Интерпретация –  это не комментарий к на-

уке, интерпретация сама по себе наука, которая 
помогает коммуникации. Медиатор выбирает 
необходимые условия, подходящие в данном 
контексте слова, словно переводчик в своем про-
изведении.

Каждый медиатор в своей работе должен сле-
довать шести принципам.

1. Интерпретация –  это фундаментальное 
отношение.

2. Интерпретация –  это открытие правды, 
скрывающейся за представленными фактами.

3. Междисциплинарность.
4. Интерпретация провоцирует, т. е. вызывает 

интерес, любопытство.
5. Глобальность. Интерпретация –  это пе-

дагогическая деятельность, раскрывающая важ-
ность вещей и их взаимоотношения, используя 
исходные объекты, личный опыт и конкретные 
примеры.

6. Взаимосвязь с аудиторией.
Проект культурной медиации направлен на 

изменение условий персональной, коллектив-
ной и социальной жизни людей, культурное 
развитие, улучшение социальных отношений 
и условий совместного проживания. Культурная 
медиация –  это независимый посредник между 
культурой и гражданами, целью которого являет-
ся адаптация культуры и сопровождение разной 
публики, потому что культура должна быть по-
нятна и доступна всем. Эти слова принадлежат 
министру культуры Франции Андре Малро, ко-
торый в 1959 г. заявил, что «необходима демокра-
тизация культуры» [13, c. 148].

Изучив термин «медиация», считаем целе-
сообразным рассмотреть ее формы, а именно: 
прямую медиацию, т. е. организацию работы не-
посредственно с аудиторией, и непрямую медиа-
цию, в основе которой лежит работа с публикой 
посредством не прямого, а опосредованного 
контакта.

Прямая медиация (médiation directe)
Реализация любого культурного проекта 

всегда связана с определенной силой убеждения, 
актерским талантом медиатора, а также желани-
ем построить культурные отношения с группой 
людей. Экскурсия в сопровождении экскурсово-
да, педагогические ателье, культурно-просвети-
тельская работа с группой –  вся эта деятельность 

основывается на речевом контакте. Таким об-
разом, медиатор должен обладать талантом ора-
тора, то есть уметь общаться, аргументировать 
и убеждать.

Рассмотрим основные ситуации речевого 
взаимодействия с аудиторией. Процесс речево-
го взаимодействия с публикой всегда в большей 
или меньшей степени обязывает медиатора стро-
ить диалог. Это может быть монолог, прерывае-
мый диалогом, дебатами, рассуждениями и т. д. 
Наиболее эффективным будет считаться та фор-
ма речевого взаимодействия, которая будет отве-
чать ожиданиям публики.

• Экскурсия –  монолог гида.
Медиатор представляет речь в форме моно-

лога, чаще он состоит из фактов, более или ме-
нее интересных слушателю, и постоянной схемы 
визита. Основная задача такой экскурсии –  пе-
редать информацию из пункта А (медиатор) 
в пункт Б (аудитория). Такой тип взаимодей-
ствия с публикой популярен среди представите-
лей старшего или пожилого поколения.

• Экскурсия –  диалог с гидом.
Основная задача данного типа взаимодей-

ствия состоит в создании ситуации обмена куль-
турным опытом и построении диалога с аудито-
рией. Медиатор слушает публику и строит с ней 
диалог, призывает ее к формулированию вопро-
сов и обмену информацией и опытом.

• Экскурсия –  лжедиалог с гидом.
Данный тип экскурсии отличается от преды-

дущей тем, что все вопросы и диалог медиатор 
планирует заранее, тем самым элемент спонтан-
ности сводится к минимуму, а экскурсия стано-
вится более структурированной и похожей на 
монолог с элементами диалога. Она применяет-
ся в случае работы с аудиторией, которой трудно 
сразу вступить в диалог.

• Экскурсия в форме обмена культурным 
опытом.

Обмен культурным опытом и взаимодействие 
публики строится полностью посредством диа-
лога, таким образом сводя «информационный 
багаж» к минимуму. Данный тип взаимодействия 
с публикой реализуется в музеях современного 
искусства.

Одной из важных характеристик культурной 
медиации является открытость другим формам, 
позволяющая участвовать в различных опытах, 
развивать личность и раскрывать ее творческий 
потенциал. Необходимость в самовыражении 
может выйти за пределы диалога и реализоваться 
в других аспектах креативности.
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Форма медиации, позволяющая развивать 
креативность, называется «педагогическое» или 
«творческое» ателье. Данные ателье позволя-
ют проявить не только навыки критического 
мышления, но и творческие способности. Мно-
гие музеи современного искусства предлагают 
школьникам представить описание картины, 
создать собственное произведение искусства по-
средством лепки, рисования, вырезания и т. д. 
Ателье позволяют учащимся подобрать свои ин-
струменты, технику и методы работы, которые 
обогатят их способности творческого самовыра-
жения и художественное восприятие.

Одним из видов ателье является личное зна-
комство с автором и его произведениями, музы-
кантами, художниками и другими выдающимися 
личностями. Оно позволяет построить свободный 
диалог между группой и личностью, создать ситу-
ацию обмена культурным опытом [11, c. 246–249].

На основе вышесказанного сделаем вывод, 
что при непосредственном контакте с публикой 
медиатор использует следующие подходы:

1) информативный, который состоит в аргу-
ментированном представлении информации опре-
деленной аудитории;

2) научный, т. е. нейтральный, позволяющий 
анализировать, описывать, предполагать, изме-
рять, сравнивать, экспериментировать и т. д.;

3) чувственный, который позволяет участни-
ку медиации почувствовать, ощутить, попробо-
вать что-то;

4) кинестетический, мобилизующий тело 
и движения в пространстве;

5) игровой, позволяющий строить процесс об-
учения во время игры;

6) эмоциональный, заставляющий участника 
прочувствовать информацию, поставить себя на 
место другого;

7) развивающий воображение;
8) художественный, знакомящий с разными 

формами выражения;
9) активный, деятельностный.
Непрямая медиация (médiation indirecte)
Успешность работы медиатора в значитель-

ной степени зависит от его умения общаться 
с публикой, тем не менее, немаловажным аспек-
том также является изучение потенциальной 
аудитории. Такие знания он может получить 
опытным путем, во время непосредственного 
общения с группой, но и при помощи сбора, из-
учения и анализа данных о ней.

Существует множество способов сбора ин-
формации: документальное исследование, сбор 

данных, календарь исследования, опросники, 
восстановление и обработка данных [7, c. 200]. 
Более того, медиатор может использовать и другие 
способы получения информации, а именно: педа-
гогическое ателье, игры –  квесты, чтение текста 
выставки, наблюдение за посетителями музея.

Изучение аудитории, принадлежащей к опре-
деленной культуре, это часть работы медиатора. 
Эта сфера научного исследования, которая носит 
название «visitor study» или изучение посетителя, 
естественным образом связана с большим коли-
чеством исследований посетителей музеев, выста-
вок, объектов культурного наследия [11, c. 201].

Не менее важной частью работы медиатора 
является планирование. Как отмечает Роберт 
Джейнс, доктор наук, профессор археологии 
и главный редактор журнала «Управление музе-
ем и кураторство», «В лучшем случае планиро-
вание –  это синоним коллективного познания, 
в худшем –  причина бессмысленного беспокой-
ства. Планирование –  это инструмент –  не боль-
ше, не меньше» [14, c. 97].

Традиционно процесс планирования состоит 
из пяти основных пунктов:

1) определение целей и задач;
2) исследование внешнего и внутреннего 

контекста;
3) план действий, финансирование;
4) претворение действий в жизнь;
5) оценка деятельности [6, c. 95].
Одной из наиболее распространенных форм 

непрямого взаимодействия медиатора с аудитори-
ей является «культурный проект». Проект в дан-
ном контексте связан с представлением, включая 
сроки и издержки, и определяется как «уникаль-
ный процесс, состоящий из множества действий, 
координируемых и управляемых от начала и до 
конца организацией с целью добиться поставлен-
ных задач, отвечающих ожиданиям аудитории» 
[3, c. 4]. Проект отличается оригинальным харак-
тером, неповторимостью: состоит в разработке 
и выпуске нового культурного продукта.

Другой не менее популярной формой непря-
мого взаимодействия медиатора с аудиторией 
является составление книги-помощника: книга 
для учителя (guide pédagogique) и книга для уче-
ника (livret pédagogique).

Основной целью книги для учителя является 
поддержка учителей, ответственных за осущест-
вление обучения в каждом учебном заведении. 
Среда, предлагаемые типы обучения, профиль 
учащихся, характеристики учителей, доступных 
физических и материальных ресурсов и характер 
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партнерских отношений уникальны для каждого 
учреждения. В таком контексте кажется невоз-
можным создание единых методов и образова-
тельных стратегий.

В отличие от учебного пособия, книга для 
учителя является добровольным инструментом. 
С одной стороны, она способствует широкому 
распространению базовых ценностей, которы-
ми должны руководствоваться преподаватели, 
с другой –  позволяет закрепить различные пе-
дагогические подходы и формы сотрудничества 
между учителями и культурными заведениями.

Книга для учителя позволяет строить обуче-
ние на основе миссии с определенными образо-
вательными ценностями и принципами, которые 
обуславливают разработку и реализацию пре-
подавания и обучения. Принятие стратегии об-
учения и разработка учебных задач, как правило, 
обеспечивают необходимую перспективу, чтобы 
предложить различные подходы, которые могли 
бы лучше удовлетворить потребности учащихся 
в обучении и способствовать их интеграции на 
рынке труда. Эти подходы, подчеркивающие не-
обходимость интеграции в образовательном про-
екте, приобрели более широкое распространение 
в соответствии с общим развитием личности, на-
выков, которые обеспечивают преемственность 
целей основного общего образования. Некото-
рые из них приобретают все большее значение 
в контексте профессиональной подготовки и со-
циально-экономической интеграции учащихся 
[11, с. 214–216].

Основной целью книги для ученика являет-
ся педагогическое сопровождение при знаком-
стве с культурой. Как правило, книга-помощ-
ник, книжка-бродилка или книга-выручалочка 
состоят из трех частей: до визита в культурное 
учреждение (музей, галерея, театр, кинотеатр, 
библиотека и т. д.), визит, после визита, т. е. реф-
лексия. Каждая часть этой книги по-своему важ-
на и выполняет определенную функцию.

Часть «до визита» может проводиться как 
медиатором, так и школьным учителем, кото-
рый планирует сопровождать группу учеников. 
Главной задачей на данном этапе является под-
готовка учеников к предстоящему культурному 
мероприятию, выявление их культурного опы-
та и знаний о предстоящем мероприятии. Чаще 
всего выясняется эта информация при помощи 
небольшого опросника.

Непосредственный визит культурного ме-
роприятия (экскурсия, выставка, музей, кино 
и т. д.) может проходить как в сопровождении 

медиатора, так и без него, то есть ученики само-
стоятельно совершают данный визит. В случае 
наличия сопровождения медиатор проводит экс-
курсию в виде диалога или обмена культурным 
опытом, а далее предоставляет ученикам воз-
можность самостоятельно изучить музей (или 
другое заведение) и выполнить интересные за-
дания, предложенные в книге. Как правило, 
эти задания носят образовательный, поисковый 
и творческий характер. Они позволяют учени-
кам более внимательно изучить не только пред-
ставленную информацию, но и само культурное 
заведение. В случае визита без сопровождения 
медиатора учащиеся сразу выполняют предло-
женные им задания.

Последний этап является наиболее важным, 
поскольку позволяет не только оценить резуль-
таты посещения культурного учреждения, но 
и судить о развитии, получении нового опыта 
и закреплении полученных знаний. В этой части 
книги предлагается небольшой опросник с от-
крытыми вопросами: «Сегодня я узнал», «Самым 
интересным для меня было…», «Больше всего 
мне запомнилось, понравилось…, не понрави-
лось…». Завершающий этап может проводиться 
медиатором непосредственно после визита или 
учителем по возвращении в класс.

Отличительной особенностью книги для уче-
ника является ее красочность, интерактивность 
и соответствие возрасту учеников, таким образом 
учитываются визуальные, творческие и интел-
лектуальные особенности каждого возраста. Как 
показывает практика, во Франции данные кни-
ги пользуются огромной популярностью среди 
учеников, поэтому каждый музей разрабатывает 
такие книги как для постоянных, так и для вре-
менных выставок.

Выводы
На основе вышеизложенного материа-

ла сформулируем свое определение терминов 
«культурная медиация» и «медиатор». Культур-
ная медиация –  это деятельность, направлен-
ная на культурную демократизацию общества, 
независимое посредничество, выполняющее 
воспитательную, образовательную, трансцен-
дентную, культурно-просветительскую и эсте-
тическую функции. Медиатор –  это специалист 
в области культуры, педагогики, психологии 
и истории, способный создать условия для 
знакомства с культурой, приобретения и обме-
на культурным опытом, общения индивидов 
с культурой, при этом оставаясь нейтральной 
стороной. При этом медиатор оказывает разные 
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виды услуг: педагогические и образователь-
ные услуги, общественные, культурный сервис 
и культурно-просветительскую работу, сервис 
культурного развития, а его взаимодействие 
с аудиторией может быть непосредственным 
и опосредованным, прямым и непрямым. Пря-
мая медиация реализуется за счет непосред-
ственного взаимодействия с аудиторией в виде 

экскурсии-монолога, экскурсии-диалога, экс-
курсии-лжедиалога, экскурсии в форме обмена 
культурным опытом, творческого или педагоги-
ческого ателье, в то время как непрямая меди-
ация реализуется при помощи анкетирования, 
планирования, подготовки и внедрения куль-
турного проекта, создания книги для учителя 
и книги для ученика.
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Abstract
The article is devoted to the study of a term “Cultural Mediation” that is widely spread in pedagogical theory and 
practice in France. It presents different international variations of the term, such as: Cross-cultural Mediation, 
Cultural Development, Outreach, Education, Interpretation, Social Inclusion, Access, Cultural Promotion. The 
main accent is paid to mediation in practice and it is studied from different perspectives. There is connection 
between Cultural Mediation and art, curator, programming, teaching and educating, pedagogical service, vulgar-
ization, interpretation, cultural action, animation and entertainment. One of the main peculiarities of mediation 
is presented in the article, i. e. the work with different public, such as: children under school age, pupils, adults, 
immigrants, illiterate people, delinquents, disabled and others. Besides, the article highlights such functions of 
mediation as Pedagogy in the sphere of Optional Education and social and political function of Cultural Democ-
ratization, which was first mentioned by French minister of culture Andre Malreaux. Another aspect taken into 
consideration is the forms of mediation: direct and indirect. The author points out the idea that it is possible to work 
with audience not only by means of excursions in monologue, dialogue, false-dialogue and culture exchange, but 
also with the help of questionnaires, planning, visitor study, pedagogical atelier, games and quests, culture proj-
ects, teacher’s book and student’s book. Moreover, the author presents her own definitions for the terms “Cultural 
Mediation” and “Mediator”.
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КОНцЕПТ «ОСНОВНОЙ шКОЛЬНыЙ ПРЕДМЕТ»  
В ОбРАзОВАТЕЛЬНОМ ДИСКУРСЕ
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Образовательный дискурс взаимодействует с дискурсом социальных наук, например, при обсуждении 
вопросов формирования жизненных планов выпускников школы, аспектов социализации молодёжи, 
а также в области анализа опросов учащихся в свете образовательных и профессиональных тра-
екторий групп подросткового возраста. В образовательном дискурсе встречаются признаки эконо-
мического и финансового дискурсов, например, когда речь идёт об инновациях в сфере менеджмента 
школы и управления финансами школы. Когда образовательный дискурс в контексте средней шко-
лы пересекается с университетским дискурсом, в нём отражаются признаки, описывающие, на-
пример, сферу перехода из школы в вуз, довузовской подготовки и профориентационной работы по 
предметным областям обучения. Работа носит междисциплинарный характер. Рассматриваются 
особенности концепта «Основной школьный предмет» в образовательном дискурсе на материале 
американской средней школы (high school), в контексте общего среднего образования. Ядро концеп-
та составляют номинации уроков, которые наиболее распространены в учебном плане американской 
средней школы и в целом обязательны для изучения в течение всего периода обучения в большинстве 
школ США (три-четыре года обучения). Концепт «Основной школьный предмет» в образовательном 
дискурсе как семантическое образование имеет сложную структуру, охватывающую понятийную 
основу и обширную социокультурную составляющую (ассоциации, эмоции, оценки, национальные об-
разы и коннотации, присущие американской культуре и образованию). В текстах на школьную те-
матику воспроизводятся лексико-семантические особенности образовательного дискурса, названия 
предметов американской средней школы и их описания. Повторяющиеся лексические и семантические 
характеристики дискурса представляют участников дискурса, их систему ценностей и идентич-
ность. Признаки, которые помогают классифицировать элементы институционального дискурса, 
способствуя построению описательной модели и таксономии образовательного дискурса, определены 
в процессе дифференциации основных школьных предметов на основе общих и частных факторов.

Ключевые слова: институциональный дискурс, образовательный дискурс, концепт, таксономия, шко-
ла, лексика, семантика

Описание концепта включает анализ его 
номинативного поля, то есть набора языковых 
средств, которые представляют смысл концепта 
[16, с. 34–35]. Компонентный анализ таких при-
знаков концепта и маркеров образовательного 
дискурса выявляет содержательно-смысловую 
структуру концепта в языковом сознании, в рам-
ках ядерных и периферийных когнитивных при-
знаков [7, с. 111–112; 11, с. 76]. Комплексный 
анализ конспекта требует определения и выделе-
ния ключевых смысловых признаков концепта, 
контекстуальный анализ выявляет ассоциативно 

связанные смысловые признаки, используется 
этимологическое описание, паремиологиче-
ский и фразеологический анализ, указывающий 
на национальные стереотипы [17, с. 58–60; 19, 
с. 7–8; 1, с. 7; 4, с. 22–28].

Анализ лексико-семантических характери-
стик образовательного дискурса является ак-
туальной задачей, поскольку социальная дей-
ствительность меняется, циклично проходят 
кризисные явления, решаются возникающие 
проблемы в поисках устойчивого развития [27, 
с. 322; 28, с. 314]. Участники дискурса (учителя, 
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администрация школы, учащиеся и другие за-
интересованные лица) находятся в поиске разре-
шения конфликтов и противоречий, созданных 
в результате модификации норм и ценностей 
общества, выстраивают средствами дискурса 
обновлённую реальность и новую идентичность 
как участника дискурса в контексте средней 
школы [26, с. 322–324; 25, с. 539; 31, с. 328–329]. 
Восприятие участниками действительности про-
является в универсальных дискурсных призна-
ках, то есть общих для любого образовательного 
дискурса, и индивидуальных признаках, спец-
ифичных для данной культуры [29, с. 26–27].

Развитие концепта «Основной школьный 
предмет» в образовательном дискурсе (в контек-
сте школы как социального института) и язы-
ковом сознании является актуальной темой ис-
следования [30, с. 151; 32, с. 273; 18, с. 187]. На 
материале американской средней школы (high 
school) описываются лексико-семантические 
варианты имени концепта, а именно лексемы 
Core Subject, синонимы, гипонимы, гиперони-
мы, а также схожие по семантике лексические 
средства в языковом сознании. Методы дескрип-
тивной лингвистики используются для анали-
за средств репрезентации концепта и описания 
знаний участника образовательного дискурса как 
языковой личности. Действительность типично-
го представителя американской средней школы 
(прежде всего администратора школы, учителя 
и ученика) категоризируется [14, с. 145–146]. Ин-
терес представляют национальные ценности [1, 
с. 7; 21, с. 107–108], то есть дискурсные средства, 
в которых проявляется национально-культурная 
семантика средней школы, содержание концеп-
та анализируется в языке и языковом сознании 
группы носителей языка –  участников образо-
вательного дискурса в контексте средней шко-
лы [20, с. 560–561; 13, с. 230–231; 2, с. 91–93; 8, 
с. 106–107].

Объектом нашего внимания в данной работе 
является Концепт «Основной школьный пред-
мет». Цель заключается в определении черт дан-
ного концепта в языковом сознании участника 
образовательного дискурса, выявлении типич-
ных примеров и признаков в языке носителей 
конкретной культуры [22, с. 64; 15, с. 3152]. Кон-
цептуальная система развивается, образ окружа-
ющей действительности в виде концептуальной 
картины мира в сознании участника образова-
тельного дискурса предстаёт в виде совокупно-
сти концептов, включающих, например, схемы, 
фреймы, образы, скрипты, гештальт-структуры, 

сценарии и планы [3, с. 25–26; 10, с. 129–130; 
23, с. 81]. Другими словами, классифицируются 
утверждения о явлении, отдельном объекте дей-
ствительности, систематизируется стереотипная 
информация [4, с. 122–123; 24, с. 187–188; 5, 
с. 201–202; 12, с. 65–66].

Образовательный дискурс взаимодействует 
с экономическим дискурсом по разным направ-
лениям, например, в сфере построения систе-
мы стратегического партнёрства «Школа –  вуз» 
специфическую дискурсную реализацию на-
ходят концепты, связанные с преподаванием 
базовых предметов в школе (здесь образователь-
ный дискурс пересекается и с университетским, 
так как затрагивается Тема «Перехода из школы 
в вуз»). Примером является довузовская подго-
товка, профориентационная работа в области 
экономических наук (определение мотивиро-
ванных, талантливых и одарённых детей). Вуз 
вместе со школой участвует в совместных инно-
вационных проектах, и такое сотрудничество от-
ражается в построении концептов профильного 
обучения на старшей ступени общего образова-
ния и в системе непрерывного образования.

Другой пример партнёрства «Школа –  вуз» 
(и, соответственно, пересечения образователь-
ного и экономического дискурсов) происходит 
в сфере вузовских подготовительных курсов для 
абитуриентов, школы выходного дня на террито-
рии вуза, на базе профильной кафедры с целью 
развития кадров в области экономики. Шко-
ла приобретает учебно-методическую помощь 
от вуза, что соответствует установке на повы-
шение качества образования, отвечающего по-
требностям общества и экономики. Кроме того, 
в образовательном дискурсе, в его администра-
тивной разновидности, реализуются лексико-се-
мантические особенности описания концептов, 
связанных, например, с инновациями в ме-
неджменте и с управлением финансами школы 
с помощью бюджетирования, планирования 
управленческой деятельности школы, контроля 
и анализа запланированных показателей разви-
тия школы.

Образовательный дискурс также пересека-
ется с социологическим дискурсом, например, 
при анализе формирования жизненных планов 
выпускников школы, воспроизводства трудо-
вого и кадрового потенциала. Рассматриваются 
тексты опросов и анкетирования выпускников 
с точки зрения образовательных и профессио-
нальных траекторий возрастных групп подрост-
ков –  учащихся общеобразовательных школ, 
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профессиональных училищ, средних специ-
альных учебных заведений, то есть в контексте 
ступеней общего и профессионального образо-
вания. В образовательном дискурсе проявляется 
тематика социальных факторов, указывающих 
на обстоятельства социализации подростков 
(уровень урбанизации места жительства, соци-
альный статус родителей, культурный и эконо-
мический капитал семьи), на образовательные 
и профессиональные ориентации, идентичность 
и самовосприятие участника дискурса.

В признаках образовательного дискурса про-
является социологическая тематика также, на-
пример, когда речь идёт о разработке учебной 
программы и содержания отдельного школьного 
предмета, обсуждаются мнения о статусе предме-
та в учебном плане, формулируется содержание 
предметной области, описывается отношение 
школьников к стандартизованному тестирова-
нию и государственным экзаменам [6]. Лекси-
ко-семантические признаки социологического 
характера проявляются в соответствующих пред-
метах, содержание которых включает базовые 
знания из социальных наук –  социологии, поли-
тологии, экономики, права и культурологии [9, 
с. 74–75]. Интердискурсивность образователь-
ного дискурса проявляется в текстах участников 
дискурса –  учеников, выпускников, професси-
онального сообщества, методистов, учителей, 
а таже в текстах СМИ.

Используя терминологию смежных дискур-
сов, обсуждаются аспекты содержания учебного 
предмета и учебного плана, озвучиваются при-
оритеты в отборе образовательного контента, 
например, будет ли это один предмет, объединя-
ющий разные области знания, или набор пред-
метов с более узкой специализацией. В образо-
вательном дискурсе обсуждается, в частности, 
какой объём содержания посвятить преподава-
нию теоретических знаний и сколько времени 
уделять практическому анализу проблем со-
циальной реальности, какие методы обучения 
следует использовать в обучении и преподава-
нии предмета, роль государственного стандарта 
в планировании уроков по предмету, на каких 
моментах содержания необходимо остановиться 
для подробного рассмотрения и подачу какого 
контента можно ускорить. Для описания смеж-
ных областей образовательного дискурса и его 
перехода в другие дискурсы проводится, напри-
мер, качественный анализ учебников по школь-
ному предмету (в нашем случае –  в рамках стар-
ших классов), сравнительный анализ учебных 

планов и рассмотрение контрольно-измеритель-
ных материалов, используемых для проведения 
итоговой аттестации по предмету.

Среди названий школьных предметов можно 
выделить универсальные и частные номинации. 
Универсальные названия предметов наиболее 
распространены в образовательном дискурсе 
и составляют ядро Концепта «Основной школь-
ный предмет», например, используются описа-
ния предметных областей:

classes that are universal to curriculum (предме-
ты, которые являются универсальными для учеб-
ного плана);

the basic classes they may be required to take (ос-
новные предметы, которые ученики обязаны из-
учать);

The Basic High School Subjects and Classes (ос-
новные предметы и уроки в школе).

Предметные области различаются по уровню 
сложности, например:

They typically can be taken at a basic level or at 
an honors level (предметы можно, как правило, 
изучать на базовом уровне или на продвинутом 
уровне);

students can choose to study these subjects deeper if 
they like (по желанию ученики могут изучать эти 
предметы более углублённо);

are often available as more advanced classes (ча-
сто доступны более сложные предметы).

В списках основных предметов используются 
аббревиатуры и сокращения с цифрами, указы-
вающие на уровень сложности программы обу-
чения, например:

MTH148: Integrated Mathematics (интегриро-
ванная математика);

SCI102: Physical Science (физическая наука);
HST202: Modern World Studies (исследования 

современного мира);
ENG108: English (английский);
ENG302: American Literature (американская 

литература);
ENG402: British and World Literature (британ-

ская и мировая литература).
Отдельную группу лексико-семантических 

особенностей образовательного дискурса в кон-
тексте рассматриваемого концепта составляет 
лексика, описывающая изучение английского 
языка, в большинстве штатов в средней школе 
(high school) английский язык и связанные с ним 
предметы изучают три или четыре года. Сюда 
входят общие названия предметной области, на-
пример:

English (английский) и сокращение ENG;
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English language and literature (английский 
язык и литература);

Language Arts (словесность);
Language Arts classes (уроки словесности);
English classes in high school (уроки английско-

го языка в школе).
В эту подгруппу лексико-семантических 

средств относят и названия самих предметов, на-
пример:

literature (литература);
writing (письмо), также называется composition 

(сочинение);
speech (речь).
Далее к подгруппе дискурсных средств, опи-

сывающих предмет «Английский язык», отно-
сятся развёрнутые описания этой предметной 
области, например:

These classes will teach teens about writing, 
speaking in front of groups and have them study many 
of the important pieces of literature (эти уроки научат 
подростков писать, выступать перед группой; 
у учащихся будет возможность изучить многие 
важные произведения литературы).

Следующая крупная группа дискурсных 
средств описывает предмет «Математика», также 
три или четыре года обучения, то есть на протя-
жении всего пребывания в средней школе:

Mathematics (математика) и общепризнанное 
сокращение MTH;

Math coursework in high school (изучение мате-
матики в школе).

Сюда относятся названия предметов, ко-
торые обязательны (или являются основными 
в большинстве средних школ США) и которые 
соответствуют разделам математики, например:

Algebra (алгебра –  элементарная алгебра, ис-
следование операций и их применение к реше-
нию уравнений);

Algebra II, advanced algebra (Алгебра II, или 
продолжение изучения алгебры I). Курс про-
должает обучение основам алгебры и включает 
в себя логарифмы, параболы, другие конические 
сечения, тригонометрию и возведение в степень, 
то есть это первый предмет математики, кото-
рый включает продвинутое абстрактное и нели-
нейное мышление. Алгебра II обычно изучается 
на первом году обучения (a junior-year course) 
в американской школе, но может быть пройдена 
раньше или позже, в зависимости от требований 
школы и способностей ученика;

Geometry (геометрия –  изучение формы);
Trigonometry (тригонометрия –  отрасль матема-

тики изучается в школе как отдельный предмет или 

как часть precalculus (тригонометрии и алгебры) для 
подготовки учеников к изучению исчисления);

Calculus (исчисление, основы математическо-
го анализа –  может предлагаться в школе вместе 
с тригонометрией или вместо неё как одно из 
трёх основных направлений математики, наряду 
с алгеброй и геометрией –  математическое ис-
следование изменений, дифференциальное ис-
числение и интегральное исчисление);

Statistics (статистика).
Следующая группа дискурсных признаков 

объединена предметной областью «Наука», здесь 
используются её общие названия, например:

Science и сокращение SCI (наука, естествоз-
нание, наука об окружающем мире, основы 
естественных наук, природоведение, то есть зна-
ния из области биологии, химии, окружающего 
мира, физики –  через практическое познание 
с помощью экспериментов);

Basic biology and chemistry (основы биологии 
и химии);

science classes (уроки науки);
science coursework in high school (изучение на-

уки в школе).
Далее эта предметная область представлена 

номинациями, обозначающими предметы или 
уроки, также базового и более продвинутого 
уровней, например:

Biology (биология);
Chemistry (химия);
Physics (физика);
Earth Science (наука о Земле, всеобъемлющий 

предмет, изучающий области науки, связанные 
с планетой Земля, может включать изучение гео-
логии, литосферу и структуру недр Земли, а так-
же атмосферу, гидросферу и биосферу; исполь-
зуются знания из географии, физики, химии, 
биологии, хронологии и математики) или Space 
Science (космическая наука, знания об освоении 
космического пространства и изучение явлений, 
происходящих в космическом пространстве).

Следующая группа лексико-семантических 
средств образовательного дискурса описывает 
предметную область, условно называемую «Об-
щественные науки», например:

Social Studies (обществознание, общество-
ведение, граждановедение –  комплексное из-
учение социальных наук, гуманитарных наук 
и истории, в рамках этой предметной области 
преподаются знания истории, географии, антро-
пологии, археологии, экономики, юриспруден-
ции, философии, политологии, психологии, ре-
лигии и социологии, а также соответствующего 
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содержания из гуманитарных наук, математики 
и естественных наук –  с целью помочь учени-
кам развить способность принимать решения на 
благо общества как гражданам страны культур-
ного многообразия, демократии во взаимозави-
симом мире);

History and Social Sciences (история и обще-
ственные науки), сокращение HST;

how the world works (как устроен мир);
students will study history and government and 

learn about how this affects them in their lives (учени-
ки изучают историю и государство и узнают, как 
эти знания влияют на их жизнь).

В американской средней школе основные 
предметы в этой области, например, следующие:

Economics (экономика);
World History (всемирная история);
Geography (география);
U.S. History (история США);
U.S. Government (государственное устройство 

США).
Перейдём к рассмотрению ещё одной группы 

лексико-семантических средств образователь-
ного дискурса, которые описывают предметную 
область, условно называемую «Современные 
языки», то есть изучение иностранных языков. 
От старшеклассников американской средней 
школы требуется изучить начальный уровень од-
ного иностранного языка в течение года, также 
предоставляется возможность изучать язык углу-
блённо, например:

World Language Department (департамент ми-
ровых языков);

Foreign Languages (иностранные языки) и соот-
ветствующая аббревиатура инициального типа FL;

Foreign Language coursework in high school (из-
учение иностранного языка в школе);

learning a second language (изучение второго 
языка).

В образовательном дискурсе используются 
названия школьных предметов, прежде всего са-
мых распространённых в американской школе:

Spanish (испанский);
French (французский);
German (немецкий).
По каждой предметной области разрабаты-

вается детальный учебный план, который имеет 
специфические лексико-семантические особен-
ности. Учебный план как текст административ-
ной разновидности дискурса имеет стереотип-
ные характеристики, рубрикацию, например:

Course Title: Spanish 3H2 (название предмета: 
Испанский 3H2 –  курс промежуточного уровня, 

предназначен для учеников, которые успешно 
завершили испанский 2H2);

Course Description (описание предмета).
Таким образом, рассмотрены некоторые черты 

концепта «Основной школьный предмет» в обра-
зовательном дискурсе на материале американской 
средней школы. Проанализирована структура 
и языковые средства репрезентации концепта, 
в том числе устоявшиеся лексико-семантические 
характеристики концепта (например, названия 
школьных предметов) и изменения, которые 
происходят в школьной профессиональной тер-
минологии, использующей способы номина-
ции и сокращения. Концепт «Основной школь-
ный предмет» в английском языке представлен 
большим количеством номинаций, что говорит 
о значимости рассматриваемого концепта для 
англоязычного языкового сознания. Значитель-
ный семантический выбор номинативного поля 
концепта отражает представление об основном 
школьном предмете как о социально-культурном 
феномене, определяющем картину мира участни-
ка образовательного дискурса. В дискурсе неболь-
шое количество прямых номинаций (ключевых 
слов, синонимов и устойчивых словосочетаний), 
составляющих ядро номинативного поля. В но-
минативном поле концепта обширно представ-
лена приядерная зона (гиперонимы и гипонимы 
ключевых слов, устойчивые сочетания и дерива-
ты, которые описывают разновидности школь-
ных предметов). К ближней периферии относятся 
дериваты с информацией о явлениях и людях по 
их отношению к школьным предметным обла-
стям. Что касается дальней периферии, в неё вхо-
дят переносные значения соответствующих лек-
сико-семантических средств образовательного 
дискурса и дериваты, имеющие коннотативный 
компонент значения. Специальные значения 
концепта «Основной школьный предмет» входят 
в его крайнюю периферию. Анализ номинативно-
го поля и когнитивных признаков концепта «Ос-
новной школьный предмет» уточняет его обще-
национальные смыслы в американской культуре, 
зафиксированные в дискурсе. Данный концепт 
выступает в роли маркера образовательного дис-
курса, включая общие и частные лексико-семан-
тические признаки, отражающие обобщённое 
значение предметной области и опыта предста-
вителей дискурса, заинтересованных лиц шко-
лы. Значимые для школы концепты уточняются 
и воспроизводятся с помощью профессиональ-
ной терминологии и описания явлений характер-
ными лексико-семантическими средствами.
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Abstract
The cross-disciplinary nature of the research in the field of educational discourse in the high school setting is 
defined by the fact that this type of institutional discourse intersects with the university discourse, since it contains 
features that characterize, for example, the scope of the transition from high school to college-level education, 
preparation for college and vocational training in the context of the Concept «CORE HIGH SCHOOL SUBJECT». 
Educational discourse also demonstrates characteristics of economic and financial discourse, for instance, when 
the participants discuss innovations in school management and its financial management. The discourse features 
of sociology become part of the educational discourse, for example, when participants talk about the career and 
life plans of high school graduates, aspects of socialization of young people, and the surveys of students in the 
light of the educational and professional development of the young adolescent groups. The author examines the 
features of the Concept «CORE HIGH SCHOOL SUBJECT» in the educational discourse in the American high 
school setting. The core of the concept are subjects or classes, which are required to take during the high school 
years in most states; that is, for three to four years of study. The Concept «CORE HIGH SCHOOL SUBJECT» 
within the framework of educational discourse, which is a form of institutional discourse, is a semantic entity with a 
complex structure, covering conceptual basis and extensive socio-cultural characteristics (associations, emotions, 
evaluations, national images and connotations inherent in American culture and education). The lexical and 
semantic features of educational discourse, the names of subjects or classes in the American high school and their 
descriptions reiterate in the texts, which have a high school theme. The texts also show recurrence of lexical and 
semantic discourse characteristics, which represent the discourse participants (stakeholders), their value systems 
and profiles. The features, which help to categorize components of the institutional discourse, are identified during 
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the differentiation of core subjects based on both common and individual factors. The author contributes to the 
building of the descriptive model and taxonomy of this variety of educational discourse.

Keywords: institutional discourse, educational discourse, classification, taxonomy, high school, concept, semantics
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА 
КАК СРЕДСТВО РЕАЛИзАцИИ ЛИЧНОСТНО-цЕНТРИРОВАННОГО 
ОбУЧЕНИЯ шКОЛЬНИКОВ РОбОТОТЕХНИКЕ

Турушев Максим Иннокентьевич, 
аспирант, Mturushev@yandex.ru,
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева», 
г. Красноярск, Красноярский край, Российская Федерация.

Статья посвящена развитию инженерно-технического образования, необходимости развития науч-
но-технического творчества, создания определенных исследовательских лабораторий по моделиро-
ванию, роботоконструированию, прототипированию и т. д. при современных тенденциях экономиче-
ского роста страны. Автором описаны результаты его диссертационного исследования и приведены 
определенные достигнутые результаты. Рассмотрены новые подходы организации инженерного об-
разования в дополнительном образовании на основе личностно-центрированного подхода и разново-
зрастных групп с использованием современных образовательных методов и средств обучения, а также 
дидактических карт индивидуального обучения, которые направлены на достижение определенных 
образовательных результатов. Дидактические индивидуальные карты обучения содержат в своей 
структуре определенный материал: подробные инструкции по конструированию из конструктора 
Lego, инструкции по программированию роботов в определенной среде Mindstorms Education Ev3, кон-
структорско-исследовательские лабораторные работы, где каждый этап сопровождается прохож-
дением и заполнением определенных диагностических карт, которые показывают уровень усвоения 
материала, дают возможность увидеть, как ребенок чувствует себя на занятии, какие возникают 
трудности, мотивацию, работу в команде и т. д. Организация занятий при таком подходе к обучению 
дает возможность организовать индивидуально-проектную и научно-исследовательскую деятель-
ность учащихся и предполагает использование современных методов, форм и средств обучения, пра-
вильная организация работы с которыми будет положительно влиять на всестороннее развитие уче-
ника. Приведен пример разработанной и апробированной автором диагностической индивидуальной 
карты по обучению школьников в разновозрастных группах приемам конструирования и программи-
рования роботов, сконструированных из образовательных конструкторов Mindstorms Education Ev3.

Ключевые слова: личностно-центрированное обучение, образовательная робототехника, разново-
зрастное обучение, дорожная карта, дидактическая индивидуальная карта школьника

В послании Президента В.В. Путина Феде-
ральному Собранию РФ были сформулированы 
проблемы, стоящие перед Отечеством: «Сейчас 
наша задача –  создать богатую и благополучную 
Россию… Ужесточается конкуренция за ресурсы: 
не только за металлы, нефть и газ, а прежде всего 
за человеческие ресурсы, за интеллект… Страна, 
которая не сможет пробиться в круг создателей 
новых новаторских технологий, не просто обре-
чена на зависимое положение. Доля глобального 
«пирога», которая достанется ее предприятиям, 
жителям этих стран, будет на порядок меньше, 
чем у лидеров».

Именно поэтому продвижение инженерно-
технического образования направлено на вы-
явление, развитие и пропаганду технико-тех-

нологических знаний и подготовку молодежи 
к получению инженерных профессий.

Концепция инженерного образования, раз-
вивавшаяся в XVIII–XIX вв. и достигшая пика 
своего развития в начале ХХ в., вновь актуальна. 
Новое поколение не стало более образованным, 
чем предыдущее. Соответственно, инженерное 
направление в школе, вузе, малой фирме в фор-
мах дополнительного образования обретает це-
лостный личностный характер [11].

Необходимость в инженерно-технических 
кадрах требует создания инженерных школ 
или инженерных профилей в образовательных 
учреждениях. Инженерно-техническое обра-
зование должно начинаться с младшей шко-
лы с целью раннего развития и формирования 
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у школьников начальной инженерно-техниче-
ской подготовки, а также первичных инженер-
ных навыков.

Проблема реализации инженерно-техниче-
ского образования и включения определенных 
предметов данного направления в образователь-
ный процесс школ отличается особой сложно-
стью в силу его новизны и специфических под-
ходов к решению проблемы [9].

Включение инженерно-технического образо-
вания в обучение школьников возможно при из-
менении традиционных подходов к организации 
образовательного процесса. Одной из ключевых 
концепций при обучении школьников является 
опора на стимулирование личного интереса обу-
чающихся к тем проблемам, с которыми им необ-
ходимо будет соотносить себя в окружающей сре-
де, следовательно, образовательная деятельность 
современного педагога должна основываться 
на личностно-центрированном подходе к об-
учению школьников [10]. Организация занятий 
при таком подходе к обучению дает возможность 
организовать индивидуально-проектную и на-
учно-исследовательскую деятельность учащих-
ся и предполагает использование современных 
методов, форм и средств обучения, правильная 
организация работы с которыми будет положи-
тельно влиять на всестороннее развитие ученика.

Осознавая необходимость включения в об-
разовательный процесс личностно-центриро-
ванного обучения школьников инженерно-тех-
ническим навыкам, возникает вопрос: какими 
современными средствами обучения возможно 
проводить данное обучение.

Личностно-ориентированное образование 
[1, 2] нацелено на обучающегося, который пред-
ставляет главную ценность образовательного 
процесса. Оно востребует имеющийся опыт 
студента и создает условия для формирования 
и проявления его личностных качеств, способ-
ствует развитию мышления, становлению твор-
ческой, активной, инициативной личности, сти-
мулирует развитие ее интеллекта, социальных 
и коммуникативных способностей, навыков са-
мообразования и саморазвития.

В современной отечественной педагогике 
можно выделить несколько концепций, которые 
рассматривают личностно-ориентированное об-
разование с разных позиций. Они не противоре-
чат, а лишь дополняют друг друга и фиксируют 
акценты в разных направлениях этого процесса.

Идеи личностно-ориентированного образо-
вания начались формироваться давно. К приме-

ру, их высказывали выдающиеся мыслители и пе-
дагоги: Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Г.Д. Торей, 
М. Монтессори и др. [11].

Личностно-ориентированное образование 
ими рассматривается с позиций создания усло-
вий, обеспечивающих мотивацию к образова-
нию и развитию личности обучаемого, гуманное 
отношение к обучаемому [12].

Основным направлением обучения при лич-
ностно-центрированном подходе в инженерно-
техническом образовании является образова-
тельная робототехника, которая предоставляет 
уникальную возможность для учащихся освоить 
основы программирования и конструирования, 
создав действующие механические и электрифи-
цированные модели роботов, а также получить 
начальные инженерно-технические знания, уме-
ния и навыки в области конструирования, моде-
лирования и программирования.

Каждое занятие для ребенка –  это творче-
ский процесс. Ребенок может работать индиви-
дуально, а также в группе. Индивидуальная ра-
бота дает возможность ребенку самоутвердиться, 
повысить самооценку и уверенность в себе. Ра-
бота в группах позволяет развивать коммуника-
тивные навыки, умение сотрудничать, умение 
разделить обязанности на каждого участника 
группы для создания общей сложной модели.

Кроме того, обучение школьников робото-
технике в современных школах должно стро-
иться на основе разновозрастного обучения, что 
способствует созданию благоприятных педаго-
гических условий для достижения качественных 
результатов, удовлетворяющих многие потреб-
ности школьников [8].

Разновозрастное образование –  это когда 
дети разного возраста учатся в одной образова-
тельной (развивающей) среде. Правильнее будет 
начать с того, что разновозрастное обучение –  
это самое естественное из всех возможных типов 
обучения. Идея посадить в одном помещении 
детей приблизительно одного возраста с одина-
ковым уровнем развития и учить всех вместе од-
ному и тому же пришла Яну Коменскому только 
в XVII в. А до того именно разновозрастное об-
учение и доминировало.

В современной школе повсеместно исполь-
зуется разновозрастное обучение детей, будь то 
дополнительное образование детей в различных 
кружках или основное образование в школах. За-
частую в школах формируются классы учащихся 
разного возраста, разница в возрастах достига-
ет до двух лет, что и будет являться актуальным 
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для использования личностно-центрированного 
подхода в обучении школьников [2].

При выстраивании такого вида обучения при 
личностно-центрированном подходе в разново-
зрастных группах инженерно-технической на-
правленности необходимо внедрение современ-
ных способов отслеживания результатов каждого 
школьника, так называемые индивидуальные 
траектории школьников.

Наиболее подходящим инструментом для 
создания этих траекторий является техноло-
гия дорожных карт (Roadmapping, Roadmap, 
technology roadmap). Сущность понятия «дорож-
ная карта» можно выявить из источников [5, 6].

Дорожная карта –  это проективный проект 
[7], определяющий наглядное представление 
пошагового сценария развития определенного 
объекта, классов объектов, некой технологии, 
группы технологий, бизнеса, компании, отрас-
ли, индустрии и даже плана достижения полити-
ческих, социальных целей.

Другими словами, учебная дорожная кар-
та дисциплины –  это проективная траектория 
обучения школьника в методической системе 
личностно-центрированного обучения дисци-
плинам.

Составление учебной дорожной карты как 
способа визуализации будущего поможет школь-
нику видеть свое академическое будущее, научит 
его ответственно и мотивированно планировать 
и осуществлять свою учебную деятельность.

Технология учебных дорожных карт обладает 
рядом преимуществ. Она позволяет без суще-
ственных изменений регламента учебного про-
цесса сочетать и использовать различные формы 
и способы обучения и самообучения. Эта техно-
логия интегрирует различные формы аудиторной 
и внеаудиторной учебной работы, методы и сред-
ства традиционных и инновационных педагоги-
ческих систем обучения, а также технологии за-
очного и дистанционного обучения [1, 3, 4].

Необходимым условием эффективного при-
менения технологии учебных дорожных карт яв-
ляется наличие электронной автоматизирован-
ной системы управления учебным процессом. 
Она должна стать неотъемлемой частью проек-
тивной методической системы, в которой созда-
ются условия для формирования многообразия 
учебных дорожных карт школьника и управле-
ния ими1 [7].

Использование дорожных карт в инже-
нерно-техническом обучении школьников не 

Рис. 1. Диагностическая карта индивидуального обучения школьника
Fig. 1 Didactic individual student card

1 Методология формирования дорожных карт / Агентство стратегических инициатив/ Национальная предпринимательская 
инициатива по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации. М., 2012.
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является эффективным способом организации 
обучения, поскольку при использовании данно-
го средства обучения не учитываются принци-
пы разновозрастного обучения и не включают 
в себя определенных педагогических инстру-
ментов, например, инструкций по сборке, про-
граммированию и т. д.

Именно поэтому нами были спроектирова-
ны «дидактические карты индивидуального об-
учения школьника» (ДКИОБ) –  это карты, при 
помощи которых:

• выстраивается индивидуальный план об-
учения каждого школьника (личностно-центри-
рованное обучение);

• производится отслеживание, на каком 
уровне находится ученик в процессе обучения 
определенному курсу;

• производится диагностика усвоения прой-
денного теоретического материала;

• выполнение лабораторно-конструктор-
ских работ (усвоение понятий и навыков кон-
струирования и программирования);

• организуется групповая работа учащихся;
• просматривается успешность участия каж-

дого ученика в различных конференциях, вы-
ставках, соревнованиях [6].

На рисунке 1 представлен пример диагно-
стической карты индивидуального обучения 
школьника с инструкциями по заполнению диа-
гностических карт. Каждая карта включает в себя 
подробные инструкции по заполнению опре-
деленного параметра, что помогает отследить 
у каждого ученика уровень усвоения материала 
по программированию, по конструированию, 

определить, были ли затруднения у ученика 
в процессе работы на уроке.

Перед началом урока каждому ребенку выда-
ется ссылка на ДКИОБ, где есть все необходимое 
для комфортной работы на уроке:

• инструкция по сборке конструкции робо-
та (рис. 2). Во время конструирования опреде-
ленной модели преподаватель объясняет опре-
делённые понятия и модели (например, зубчатая 
передача, мотор, балка, способ крепления балок 
и т. д.), после выполнения которой каждому уче-
нику предстоит заполнить диагностическую кар-
ту «Усвоение понятий по конструированию», по-
могает определить уровень усвоения понятий по 
конструированию;

• инструкция по программированию 
(рис. 3) с подробным описанием задачи и по-
шаговым алгоритмом составления программы. 
Во время программирования преподаватель 
также объясняет различные структуры и блоки 
программирования (например, цикл, условие, 
датчик, переменная и т. д.), после выполнения 
задачи по программированию ученику также 
предоставляется диагностическая карта «Усво-
ение понятий по программированию», которая 
помогает определить уровень усвоения понятий 
по программированию;

• конструкторско-исследовательские ла-
бораторные работы. В них представлены зада-
ния о пройденном материале на предыдущих 
уроках. Эти задания связаны как с самостоя-
тельным конструированием, так и с програм-
мированием определенных моделей. Каждая 
лабораторная работа включает в себя интерес-

Рис. 2. Инструкция по конструированию
Fig. 2. Manual of design

Рис. 3. Инструкция по программированию
Fig. 3. Manual of programming

Дидактическая индивидуальная карта.как средство реализации... С. 86–92
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ные задания с составлением 3D модели в про-
грамме Lego Digital Designer (рис. 4) и чертежей 
роботов, а также моделированием и конструи-
рованием определенных механических приспо-
соблений;

• по завершении занятия каждому ученику 
выдается третья диагностическая карта «Уве-
ренность в себе». Данная диагностическая карта 
применяется на занятиях по проектной деятель-
ности, когда можно использовать наблюдение 
и провести диагностику. При помощи данного 
инструмента можно оценить, как ребенок чув-
ствует себя на занятии, какие возникают трудно-
сти, мотивацию, работу в команде и т. д.

Применение технологии «дидактической 
карты индивидуального обучения школьника» 
нацелено на личностно-центрированное обу-
чение школьников в разновозрастных группах 
робототехнике. Количество участников в группе 
рассчитывается в зависимости от материально-
технической обеспеченности образовательного 
учреждения. Один образовательный конструктор 

Mindstorms Education NXT (EV3) на двух учени-
ков, компьютер или ноутбук с программным 
обеспечением.

Данные карты универсальны для использова-
ния как при обучении в основном общем образо-
вании, так и в дополнительном образовании.

Заключение. Развитие инженерно-техни-
ческого образования должно строиться с ис-
пользованием современных инструментов об-
учения, новейших способов и подходов при 
организации педагогического процесса в шко-
лах. Неудовлетворенность учителей, родителей 
и школьников должно устраняться при помо-
щи личностно-центрированного подхода об-
учения.

Проектирование новых методик обучения 
с использованием личностно-центрированного 
обучения, в особенности при инженерно-тех-
ническом обучении в разновозрастных группах, 
позволяет использовать диагностические карты 
индивидуального обучения школьника.

Диагностические карты индивидуального 
обучения школьника –  это современный и эф-
фективный инструмент для удовлетворения лич-
ностных образовательных амбиций школьников, 
управления его притязаниями и пристрастиями, 
а также для создания ситуаций успеха для каждо-
го ученика.

Эффект реализации учебной дидактической 
карты индивидуального обучения школьни-
ков зависит от систематической диагностики 
его предметных результатов обучения и оценки 
успешности обучения.

Таким образом, дидактические карты инди-
видуального обучения школьника представляют 
эффективный инструмент для реализации прин-
ципов личностно-ориентированного обучения 
школьников в инженерно-техническом образо-
вании при разновозрастном обучении, обеспе-
чивают индивидуализацию и самостоятельное 
обучение школьников.
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Abstract
The article is devoted to development of engineering education, the need for the development of scientific and 
technical creativity, the creation of specific research laboratories for modeling, robot designing, prototyping, etc. 
on current trends of economic growth of the country. The author describes the results of his dissertation research 
and gives certain results. The article examines new approaches to the organization of engineering education in 
further education based on learner-centered approach and on different age groups, using modern educational 
methods and learning tools as well as didactic cards of individual learning, which are aimed at achieving cer-
tain educational outcomes. Didactic individual cards of teaching contain in their structure certain information: 
detailed instructions for the design from Lego, the instructions for programming robots in a particular environ-
ment, Mindstorms Education Ev3, designing and researching laboratory work, where each stage is accompanied 
by passing and filling some diagnostic cards that show the level of learning, give the opportunity to see how the 
child feels in class, to see the encountered difficulties, motivation, teamwork, etc. The organization of lessons in 
this approach to teaching gives the opportunity to arrange individual design and research activity of pupils and 
involves the use of modern methods, forms and means of training, proper organization which will positively affect 
the comprehensive development of the student. The author developed and tested the diagnostic individual cards 
for teaching students in different age groups of techniques of designing and programming robots constructed from 
educational designers Mindstorms Education Ev3.

Keywords: student-centered teaching, educational robotics, different age teaching, roadmap, didactic individual 
student card
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РЕЦЕНЗИИ

ИНТЕРАКТИВНыЕ ОбРАзОВАТЕЛЬНыЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВУзЕ:  
ОПыТ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИзА
Рецензия на книгу «Образовательные технологии в вузе:  
опыт национального исследовательского Саратовского государственного университета»  
(под ред. Е.Г. Елиной, Е.И. Балакиревой. Саратов: Изд-во СГУ, 2012. 176 с.).

Плужникова Наталья Николаевна,  
кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии,
pluzhnikova@bk.ru,
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»,  
г. Волгоград, Российская Федерация

Опыт применения образовательных техноло-
гий в высшем профессиональном образовании 
в отечественных вузах становится особенно акту-
альным. Это связано, с одной стороны, с внедре-
нием новых федеральных образовательных стан-
дартов в систему высшего образования, с другой 
стороны, с качественными изменениями в об-
разовании в целом, которые отражают высокую 
интерактивность, коммуникативность, мобиль-
ность осваиваемых знаний в современном обще-
стве. Весьма ценен опыт применения наиболее 
востребованных и актуальных образовательных 
технологий в отечественном вузе. Поэтому вы-
бранная нами для рецензирования коллектив-
ная монография «Образовательные технологии 
в вузе: опыт национального исследовательского 
Саратовского государственного университета», 
представляет особый научный интерес.

Авторами монографии рассмотрены образо-
вательные технологии в вузах России, Европы 
и США. В отечественной научной литературе до 
сих пор не было комплексной работы, посвящен-
ной сравнительному анализу образовательных 
технологий в России и в европейских странах. 
В аналогичных работах, как правило, рассма-
триваются сами образовательные технологии, 
авторы лишь изредка обращаются к конкретной 
эмпирике, то есть к рассмотрению отдельных 
видов и проблем внедрения образовательных 
технологий в конкретной стране. Представляет-
ся, что данная монография будет интересна не 
только в области общих проблем образования, 
но и всем читателям, активно интересующим-
ся методикой преподавания, образовательными 
методами в отдельных вузах.

Коллективная монография состоит из четы-
рех глав, в которых авторы подробно описывают 

особенности терминологии, сущностные харак-
теристики образовательных технологий в вузах 
России, Европы и США. Особое значение прида-
ется подробной характеристике основных видов 
и классификации образовательных технологий 
в вузах, рассматривается место образовательных 
технологий в дидактике высшей школы.

Особый интерес представляет третья глава 
монографии «Тезаурус интерактивных обра-
зовательных технологий», в которой авторами 
предлагается «тезаурус» –  нормативный сло-
варь ключевых слов и сочетаний, через кото-
рые в современной науке принято описывать 
новую образовательную парадигму, связанную 
с внедрением ФГОС (с. 36). Авторы подроб-
но рассматривают Концепцию модерниза-
ции российского образования, уделяя особое 
внимание компетентностному подходу в со-
временном образовании. Компетенции, как 
справедливо отмечают авторы монографии, не 
сводятся к приобретению новых знаний, они 
должны вырабатывать новые поведенческие мо-
дели, которые являются глубоким отражением 
эмоционально-личностного осмысления обра-
зования самими студентами. Трудно не согла-
ситься с этим, поскольку современное образо-
вание должно быть нацелено на удовлетворение 
потребностей человека, которые осознаются 
и эффективно удовлетворяются только на осно-
ве осмысления и переосмысления, особой цен-
ностной, когнитивной, коммуникативной реф-
лексии. Исходя из такой специфики понимания 
компетентностного подхода, авторы предлагают 
три модели обучения –  пассивно-репродук-
тивную, интерактивную и активно-деятель-
ностную. Интерактивная модель обучения за-
нимает ключевое место в современной системе 
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образования, поскольку именно интерактивное 
обучение не только устанавливает обратную 
связь между педагогом и студентом в усвое-
нии материала. Интерактивное обучение фор-
мирует способность творчески, неординарно 
мыслить, переживать собственную успешность 
и значимость для другого (с. 50). Среди успеш-
ных интер активных форм и методов обучения 
авторами коллективной монографии подробно 
рассматриваются дискуссия, игровые методы, 
тренинг, творческие задания.

Глава четвертая представляет результат апро-
бирования новых образовательных технологий 
и методов в системе высшего образования на 
примере учебного центра подготовки руково-
дителей (г. Пушкин). В ней представлены учеб-
но-методические материалы, которые содержат 
различные виды образовательных технологий, 
имеющих различные цели, задачи и специ-
фику. К каждой технологии даны подробные 

инструкции, методика проведения и рекомен-
дации. Особенно интересными и продуктивны-
ми показаны примеры владения лектором раз-
личными приемами проведения интерактивных 
лекционных занятий («половина текста», «ис-
следование», «разумные перебивания»).

Проведенный анализ образовательных тех-
нологий и методов на примере их внедрения 
в Саратовском государственном университете, 
предпринятый авторами монографии, говорит 
не только о существовании огромного комплекса 
эвристических методов обучения в отечествен-
ном образовании. Он также дает информацию 
о проблемах адаптации современного образова-
ния, происходящих в условиях изменения требо-
ваний к образованию, целью которого является 
формирование успешной самостоятельной лич-
ности, носителя ценностей и потребностей, ко-
торые отражают его самостоятельный взгляд на 
культуру и общество в целом.
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КАК ОДНОВРЕМЕННО ИзУЧАТЬ  
СОцИОЛОГИю И эСТЕТИКУ
Рецензия на учебное пособие Шатуновой Т.М. «Эстетика социального  
(эстетическое начало в процессе идентификации современного человека) »  
(Казань: Казанский университет, 2012)

Саенко Наталья Ряфиковна,  
доктор философских наук, кандидат филологических наук,  
Московский политехнический университет,
Москва, Российская Федерация

Профессор Т.М. Шатунова –  талантливый 
ученый, блестящий лектор и вдумчивый ме-
тодист, поэтому её учебное пособие «Эстетика 
социального» является интересной и полезной 
книгой сразу в нескольких аспектах.

Во-первых, спецкурс «Эстетика социального 
(эстетическое начало в процессе идентификации 
современного человека) » охватывает междисци-
плинарную область. Это позволяет студентам ви-
деть прикладной аспект сложных философских 
предметов, как пишет автор, «…эстетика пред-
стаёт… не просто как теоретическая дисципли-
на, изучающая искусство, но и как сложнейшая 
компонента социальной реальности, как дискур-
сивная практика, во многом формирующая эту 
реальность и определяющая порядок и устрой-
ство современной картины мира» [4, с. 139].

Во-вторых, данное учебное пособие явля-
ется продолжением (вернее, практико-мето-
дическим применением) научной концепции 

Т.М. Шатуновой социального смысла онтологии 
эстетического [3].

В-третьих, Т.М. Шатунова –  автор мас-
штабного учебного курса по эстетике, частью 
которого является «Эстетика социального». 
Она непосредственно продолжает и конкрети-
зирует предшествующий спецкурс «Онтология 
эстетического».

В-четвертых, пособие написано редким се-
годня ясным и одновременно изысканным сти-
лем. Чтение книги Т.М. Шатуновой само по себе 
доставляет большое эстетическое удовольствие. 
Тонкий вкус автора виден и в подборе репро-
дукции картины Густава Климта «Аллегория 
скульптуры» для дизайна обложки, и в изяще-
стве многочисленных иллюстраций из истории 
поэзии, музыки, живописи, архитектуры и ки-
нематографа.

По оглавлению книги, которое мы считаем 
необходимым привести здесь целиком, понятно, 
что круг вопросов, которые решаются в спецкур-
се, очень широк, но внимание сосредоточено на 
проблеме становления идентичности человека 
в современном глобализирующемся мире.

Часть I. ФЕНОМЕН ЭСТЕТИЗАЦИИ СОЦИ-
АЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

1. Эстетическое в общественном бытии
2. Общественное как бытие
3. Эстетическая ипостась общественного 

бытия
4. Эстетика социального в обществе модерна
5. Эстетизация социальной реальности как 

тенденция современного общества
6. Метафора картины мира в анализе феноме-

на эстетизации
7. Возможность эстетической картины со-

временного мира
8. Эстетическое в ситуации эстетизации 

социальной реальности
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Часть II. ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ 
ЭСТЕТИЗИРОВАННОМ ОБЩЕСТВЕ: ПРОБЛЕ-
МА И ВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ

1. Эстетическая онтология общества модерна
2. Социально-эстетическая онтология обще-

ства постмодерна
2.1. Социальный смысл процесса глобализации
2.2. Глобализация и эстетизация
3. Эстетизация как власть соблазна
4. Формы овладения человеком эстетизиро-

ванной социальной реальностью
5. Эстетизация приватных пространств: аб-

сурд эстетики или эстетика абсурда
6. Социально-эстетическая онтология «малых 

форм»
7. Метафизические чувства современного че-

ловека
8. Художественный (эстетический) характер 

динамики современного общества
К каждому параграфу предлагается перечень 

вопросов, готовых для организации дискуссий 
в учебной аудитории.

Пособие является примером воплощения 
принципа диалогичности в преподавании гума-
нитарных дисциплин в современном универси-
тете. Так, Т.М. Шатунова обращается к сужде-
ниям своих студентов и аспирантов, обновляя 
устоявшиеся тезисы и наполняя их живым содер-
жанием. Автор пособия высказывает свой взгляд 
на изменения в университетском образовании, 
достаточно ясно и твёрдо критикуя его виртуа-
лизацию и выхолащивание компоненты живого 
диалога «профессор –  студент»: «Рассматривает-
ся также возможность «запускать» видео с лек-
цией, которое можно транслировать на практи-
чески бесконечную аудиторию, бесконечно же 
удешевляя образовательный процесс. В первом 
случае обратная связь студента с преподавателем 
осуществляется через электронное средство, во 
втором просто отсутствует» [2, с. 298].

Нам учебное пособие Т.М. Шатуновой ин-
тересно в большом количестве тематических 

и проблемных аспектов: визуализация культуры, 
вживление экрана в социальное пространство 
современности, симуляция в политическом, 
экономическом и религиозном социальных ин-
ститутах. Этот набор проблем является центром 
нашего научного интереса [1]. Например, ана-
лизируя то, как общественное бытие предстает 
в марксизме, Т.М. Шатунова пишет: «…у обще-
ственного бытия есть «свои законы», подоб-
но тому, как они есть у любви и мысли, памяти 
и веры, совести и счастья –  у всех тех абсолютов, 
которые традиционно относились философией 
к феномену Бытия» [4, c. 14]. Далее, описывая 
социальное как бытие, Т.М. Шатунова останав-
ливает внимание на точках «сплетения» его с не-
гативным:

– меры-мерки всех вещей, представленные 
в виде «перевертышей» (как свинья, собака, ко-
рова и т.д);

– удерживание минимума бытия в социаль-
ном;

– «провокации» бытия;
– построение искусственных (материальных) 

органов онтологической или метафизической 
сущности.

Отметим, что в концепции эстетики соци-
ального Т.М. Шатуновой бытийственность со-
циального становится рельефной только при 
условии обнаружения потенциального небытия, 
с одной стороны: «Возможно, любовь потому 
и разгорается, что ей всегда угрожает смерть, 
разлука, война, запрет, невозможность быть» [4, 
c. 16]. С другой стороны, чтобы возможность бы-
тия превращалась в действительность, необходи-
мы постоянные усилия личности.

Справедливо будет признать, что рецензиру-
емое пособие обладает и методической, и боль-
шой научной ценностью, поскольку пробле-
ма эстетизации социального весьма актуальна 
и давно нуждается в многоуровневом анализе, 
попытки которого периодически совершаются 
в современной философии [5].
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Московский политехнический университет приглашает к участию в международ-
ной научно-практической конференции «Актуальные проблемы истории, философии 
и языкознания» 22–26 мая 2017 года.

Ключевые направления работы конференции:

• связь времен, явлений и людей: история, память, идентичность в исследова-
тельских практиках. Роль истории и гуманитарных учебных дисциплин в развитии 
творческих способностей и талантов учащихся вузов по техническим направлениям 
подготовки;

• актуальные тенденции развития русского языка в условиях активно-развивающей-
ся медиа-среды. Речевая культура современных выпускников вузов и методика контроля 
ее уровня. Совместная проектная деятельность и общение учащихся как инструмент мо-
тивации к изучению русского языка;

• философия, наука, образование. Философия науки и техники: тенденции и про-
блемы. Философское наследие как конструирующий элемент современной рацио-
нальности. Философия и социум: взаимодействие и трансформации. Философия язы-
ка и коммуникации. Философская антропология.

Форма участия в конференции: очно-заочная. Материалы конференции предполага-
ется опубликовать в электронном сборнике, индексируемом в базе РИНЦ.

Заявки на участие в конференции принимаются до 1 марта 2017 г. по электронному 
адресу frantsuzovao@mail.ru.

Ответственное лицо: к. и.н, доцент Французова Ольга Александровна.

В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество докладчика, место работы, 
контактный телефон и название доклада.

АНОНСы И ОТЧЕТы
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зАСЕДАНИЕ фЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕбНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОбъЕДИНЕНИЯ
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОфЕССИОНАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ  
ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ ПРОфЕССИЙ,  
СПЕцИАЛЬНОСТЕЙ 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИзМ

Варламова Анна Викторовна,
ученый секретарь федерального учебно-методического объединения  
в системе среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий,  
специальностей 43.00.00 Сервис и туризм

29 ноября 2016 года на базе ГБПОУ «Пер-
вый Московский Образовательный Комплекс» 
состоялось заседание федерального учебно-ме-
тодического объединения в системе среднего 
профессионального образования по укрупнен-
ной группе профессий, специальностей 43.00.00 
Сервис и туризм (далее –  ФУМО).

В заседании приняли участие представи-
тели Совета по профессиональным квалифи-
кациям индустрии гостеприимства, Совета по 
профессиональным квалификациям индустрии 
красоты, Федерации рестораторов и отельеров, 
ведущих профессиональных образовательных 
организаций в области сервиса и туризма (более 
80 из разных регионов нашей страны: гг. Москва, 
Санкт-Петербург, Ярославль, Пятигорск, Омск, 
Тюмень, Нижний Новгород, Воронеж, Тверь, 
Чебоксары, Сочи, Челябинск и др.), профес-
сионального сообщества, бизнес-сообщества, 
партнеры по международным и российским про-
граммам и проектам.

Участников заседания приветствовал директор 
ГБПОУ «Первый Московский Образовательный 
Комплекс» Юрий Дмитриевич Мироненко. В сво-
ем выступлении Ю.Д. Мироненко отметил важ-
ность проведения данного мероприятия на базе 
ГБПОУ «Первый Московский Образовательный 
Комплекс», а также рассказал о реализуемых обра-
зовательных программах ГБПОУ «Первый Москов-
ский Образовательный Комплекс» и перспективах 
сотрудничества между ФУМО и ГБПОУ «Первый 
Московский Образовательный Комплекс».

Пленарное заседание ФУМО открыла предсе-
датель федерального учебно-методического объ-
единения в системе среднего профессионального 
образования по укрупненной группе профессий, 
специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, про-
ректор ФГБОУ ВО «Российский государствен-
ный университет туризма и сервиса» Татьяна Ни-
колаевна Ананьева.

В своем выступлении Т.Н. Ананьева про-
анализировала деятельность и основные задачи, 
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стоящие перед ФУМО. Особое внимание было 
уделено практике взаимодействия между ФУМО 
и бизнес-сообщества, Советов по профессио-
нальным квалификациям.

Игорь Олегович Бухаров, президент Федера-
ции рестораторов и отельеров России, предсе-
датель Совета по профессиональным квалифи-
кациям в индустрии гостеприимства, рассказал 
о сложившемся опыте взаимодействия СПК 
в индустрии гостеприимства и ФУМО в системе 
СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм.

Вице-президент Федерации рестораторов 
и отельеров, член Экспертного совета Комитета 
Государственной Думы по образованию Юрий 
Васильевич Ушанов проанализировал работу 
и основные проблемы, возникающие при работе 
ЦОКов при СПК в индустрии гостеприимства.

Татьяна Ивановна Зворыкина, член СПК ин-
дустрии красоты, руководитель Центра научных 
исследований и технического регулирования 
в сфере услуг, проанализировала опыт взаимо-
действия СПК индустрии красоты и ФУМО в си-
стеме СПО по УГПС 43.00.00. Сервис и туризм, 
а также рассказала о перспективах работы и меро-
приятиях, проводимых СПК индустрии красоты.

Заместитель директора ГАПОУ ТО «Тюмен-
ский техникум индустрии питания, коммерции 
и сервиса» Наталья Владимировна Бочанова 
рассказала об основных задачах и перспективах 
взаимодействия ФУМО в системе СПО по УГПС 
43.00.00 Сервис и туризм и Межрегионального 
центра компетенции в области искусства, дизай-
на и сферы услуг и об опыте актуализации ФГОС 
СПО 43.02.09. Ритуальный сервис.
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Галина Ивановна Илюхина, начальник учеб-
но-методического центра федерального учебно-
методического объединения в системе среднего 
профессионального образования по укрупнен-
ной группе профессий, специальностей 43.00.00 
Сервис и туризм, рассказала об опыте актуа-
лизации федеральных государственных обра-
зовательных стандартов среднего профессио-
нального образования, входящих в перечень 
50 наиболее востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий и специаль-
ностей, требующих СПО (43.02.12 Технология 
эстетических услуг; 43.02.13 Технология парик-
махерского искусства; 43.02.14 Гостиничное 
дело; 43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 
43.01.09 Повар, кондитер).

Галина Васильевна Герасимова, руководи-
тель структурного подразделения «Приклад-
ная эстетика» ГБПОУ «Первый Московский 
Образовательный Комплекс», председатель 
рабочей группы ФУМО и Оксана Михайловна 
Каценкова, заместитель руководителя струк-
турного подразделения «Прикладная эстети-
ка» ГБПОУ «Первый Московский Образова-
тельный Комплекс», рассказали о процессе 
разработке ПООП по новым ФГОС по специ-
альностям 43.02.12 Технология эстетических 
услуг; 43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства, входящих в перечень 50 наиболее 
востребованных на рынке труда, новых и пер-
спективных профессий и специальностей, тре-
бующих СПО.
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Юлия Вячеславовна Дорохина, преподава-
тель ГБПОУ «Московский колледж управле-
ния, гостиничного бизнеса и информационных 
технологий «Царицыно»», проанализировала 
процесс разработке ПООП по новому ФГОС по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, вхо-
дящей в перечень 50 наиболее востребованных 
на рынке труда, новых и перспективных профес-
сий и специальностей, требующих СПО.

Елена Ивановна Соколова, старший мето-
дист ГБПОУ «Первый Московский Образова-

тельный Комплекс», рассказала о процессе раз-
работке ПООП по новым ФГОС по профессии 
43.01.09 «Повар, кондитер»; по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело, вхо-
дящих в перечень 50 наиболее востребованных 
на рынке труда, новых и перспективных про-
фессий и специальностей, требующих СПО.

Галина Борисовна Щеглова, заместитель 
декана факультета среднего профессионально-
го образования по учебной работе ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет 
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инженерных технологий», рассказала о ходе ре-
ализации этапов актуализации ФГОС СПО по 
специальности 43.02.01. Организация обслужи-
вания в общественном питании.

На заседании ФУМО были награждены бла-
годарственными письмами разработчики акту-
ализированных федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профес-
сионального образования, входящих в перечень 
50 наиболее востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий и специаль-
ностей, требующих СПО и отнесенных к компе-
тенциям данного.

По итогам обсуждения было принято  
РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить деятельность федерального 
учебно-методического объединения в системе 
среднего профессионального образования по 
укрупненной группе профессий, специально-
стей 43.00.00 Сервис и туризм (УМЦ ФУМО, 
рабочих групп по специальностям и профессиям 
и рабочих групп по общеобразовательным дис-
циплинам ФУМО).

2. Создать новую рабочую группу ФУМО 
43.02.05 Флористика, выделив ее из рабочей 
группы ФУМО по специальностям 43.02.02 Па-
рикмахерское искусство; 43.02.03 Стилистика 
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и искусство визажа; 43.02.04 Прикладная эсте-
тика; 43.02.05 Флористика и профессии 43.01.02  
Парикмахер.

Ответственная: А.В. Варламова.
Срок: 15 декабря 2016 г.
3. Сформировать состав рабочей группы 

43.02.05 Флористика и план работы данной ра-
бочей группы на 2016–2017 гг.;

Ответственные: А.В. Варламова, руководи-
тель рабочей группы.

Срок: 15 января 2017 г.
4. Ходатайствовать перед Министерством 

образования и науки Российской Федера-
ции о рассмотрении предложений ФУМО об 

объединении специальностей, отнесенных 
к компетенциям ФУМО, в три укрупненные 
специальности, а именно: Туризм и гостеприим-
ство; Технологии индустрии красоты и Сервис.

Ответственные: Т.Н. Ананьева, руководители 
рабочих групп ФУМО.

Срок: 20 февраля 2017 г.
5. Ходатайствовать перед Министерством 

образования и науки Российской Федерации об 
актуализации перечня профессий, отнесенных 
к компетенциям ФУМО.

Ответственные: Т.Н. Ананьева, руководители 
рабочих групп.

Срок: 1 марта 2017 г.
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6. Вынести на общественное обсуждение 
проект ФГОС СПО по специальности 43.02.09. 
Ритуальный сервис.

Ответственный: руководитель рабочей груп-
пы 43.02.09. Ритуальный сервис –  М.А. Галанина.

Срок: 30 ноября 2016 г.
Руководителю рабочей группы по специ-

альности 43.02.01. Организация обслуживания 
в общественном питании и профессиям 43.01.01 
Официант, бармен; 43.01.04 Повар судовой 
представить проект актуализированного ФГОС 
СПО43.02.01. Организация обслуживания в об-
щественном питании в ФУМО.

Ответственная: руководитель рабочей груп-
пы по специальности 43.02.01. Организация об-
служивания в общественном питании и профес-
сиям 43.01.01 Официант, бармен; 43.01.04 Повар 
судовой –  Е.В. Асмолова.

Срок: 10 декабря 2016 г.
7. Активизировать сотрудничество между 

ФУМО и МЦК.
Ответственные: Т.Н. Ананьева, М.А. Галанина.
Срок: 1 апреля 2017 г. 
8. Ходатайствовать перед Министерством 

образования и науки Российской Федерации 
об изменении регламента проведения демон-
страционного экзамена по специальностям 
и профессиям, входящим в перечень 50 наи-
более востребованных на рынке труда, новых 
и перспективных профессий и специальностей, 
требующих СПО и отнесенных к компетенциям 
ФУМО.

Ответственные: Т.Н. Ананьева, руководители 
рабочих групп ФУМО.

Срок: 20 января 2017 г.
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