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Уважаемые участники и гости 

международной научно-практической конференции  

«Международная образовательная деятельность как фактор 

 развития и сотрудничества высших учебных заведений  

в современном поликультурном мире»! 

 

От имени профессорско-преподавательского состава Вос-

точно-Сибирского государственного института культуры привет-

ствую вас на гостеприимной и солнечной земле Бурятии! 

В современных условиях международная образовательная 

деятельность по праву считается важной частью государственной 

политики. Укрепление и сохранение позиций высших учебных за-

ведений в образовательном пространстве современного поликуль-

турного мира, повышение их конкурентоспособности на основе 

расширения форм международной деятельности является  чрез-

вычайно актуальным.  

Для дальнейшего развития и совершенствования междуна-

родной образовательной, научной и творческой деятельности ву-

зов необходимо изучить текущее положение дел, исследовать и 

внедрить передовой опыт российских и зарубежных учебных за-

ведений. Интернационализация высшего образования позволит 

существенно расширить международные связи, повысить качест-

во предлагаемых образовательных услуг, академическую мобиль-

ность студентов и преподавателей и т.д. 

Об актуальности рассматриваемой проблемы свидетельст-

вует география участников конференции, среди которых ученые 

из Монголии, Италии, Узбекистана и России. Российский сегмент 

включает ученых и практиков из Москвы, Омска, Красноярска, 

Якутска, Владивостока, Хабаровска, Кирова, Читы, Улан-Удэ. 

Данный сборник научных статей конференции отражает  

многогранность международной образовательной деятельности в 

условиях глобализации. Материалы сборника являются серьез-

ным вкладом в развитие данной проблематики и демонстрируют  

плодотворность научных изысканий в этом направлении. 

 

И.о. ректора ФГБОУ ВО ВСГИК, 

кандидат экономических наук,  

доцент Е. Ю. Перова 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

УДК 37.014 

                             Stefano Cobello, Sofia, Bulgaria/Verona, Italy  

Стефано Кобелло, София, Болгария/Верона, Италия 

PERSPECTIVES OF DEVELOPING  

A COMMON EDUCATIONAL SPACE 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Автор анализирует образовательное пространство как культур-

ное пространство, где обучающиеся могут расти и развивать свои  зна-

ния и таланты. Такой подход позволяет найти практическое примене-

ние изучению отношений между культурами, происхождению всей со-

временной педагогики. Пространство, понимаемое как момент и струк-

тура, в которой происходит рост и жизнь, является моделью связи меж-

ду различными культурными и социальными реалиями. Здесь можно 

найти общие элементы и области для взаимного обсуждения и совер-

шенствования. Пространство образовательных возможностей стано-

вится модельным пространством, и их валоризация меняется как куль-

турная и социальная перестройка.  

The author analyzes educational space as cultural space where 

students can grow and build their knowledge and talents. The study of 

relationships between cultures, the origin of modern pedagogy can find 

practical applicability. The space understood as the moment and structure 

where growth and life are realized is a model of connection between 

different cultural and social realities. There you can find elements in 

common and areas for mutual discussion and enhancement. The space of 

educational possibilities becomes a model space and their valorization 

changes as cultural and social elaboration. 

Ключевые слова: пространство, образование, общий, процесс 

обучения.  

Keywords: space, education, common, educational process. 

  

If we were able to bring a man who lived more than 100 years ago, 

he would most likely immediately recognize a school class. In many places, 

even today, the structure of a class has not changed much compared to a 

century ago: a teacher's chair that faces students' desks arranged in neat 

rows.  
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The majority of school buildings nowadays do not guarantee the 

quality of teaching and learning processes because they were built following 

an outdated idea of school. The described cultural / spatial model represents 

an all-encompassing environment. The image that emerges is that of a one-

way communication, which becomes a monologue where the teacher is the 

sole holder of the word and the knowledge dispensed - unmodified and 

unchangeable - to students. The class visually represents a series of 

opposing blocks, notions are transmitted without a space (physical or 

mental) being provided for the elaboration of what has been learned. 

The origin of this model resides in the industrial society that 

proposed a structure for the school building in which its functional and 

symbolic aspects are still considered valid: the organisation of the space 

gives a clear idea of the hierarchical relationship based on the order, control, 

discipline and competition [1]. The school can be considered a “third 

teacher” [2] because of its fundamental role within the teaching/learning 

system: it does not represent only the functional part but also the way in 

which school activities can be done and meaning of the actions of the 

persons involved.  

Considering the school as a mere space within which teachers and 

pupils carry out their respective functions, separated from the reality that 

surrounds them, prevents the necessary dialogue between communities, 

institutions, teachers, families and children [3].  

The dialogue between institutions is fundamental for the 

development of future citizens. The interaction between these actors of the 

social reality (school, family, community, etc.) means that in front of the 

failures of the educational processes (early school leaving, exclusion, 

bullying, NEET, etc.) responsibility is passed from time to time from 

teachers to institutions, from institutions to families, from families to society 

and from all of them to the students themselves, in a vicious circle that 

produces nothing but worsening of the conditions in which young people 

grow.  

It is necessary to maintain the independence of schools from political 

interference, but at the same time it is urgent to start a structured dialogue 

aimed at developing children and, thus, the whole community. School 

environments represent a heritage from the point of view of physical spaces 

and staff skills: these resources could be made available to society by 

creating poles in which lifelong learning becomes a practical and concrete 

reality. The class must also represent the openness towards the other in 

mutual discovery, allow the exchange, dialogue and relationship, represent 

an all-round educational space, not only a place for transmission of notions 

but also - and above all - personal development. 

 From Industrial society to Knowledge society 
In recent years there has been a growing modernization of school 

programs, with the entry of new technologies and openness to new subjects, 

but at the same time only in rare cases this change has been accompanied by 
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a necessary revision of the school spaces. School must not only adapt to 

what are the demands of today's society, but provide for what will be the 

evolutions that will come to form future generations. 

It is necessary to move from the society of industry to that of 

knowledge that promotes diversification, freedom of action, active 

involvement of the student. The pupil is at the center of the training process 

and the school must be able to value different learning styles. Intelligence is 

unanimously recognized in its multiplicity (the possible 10 intelligences 

identified by Gardner are an example) [4]. Consequently, standardized 

teaching cannot be considered effective to stimulate the innate potential of 

students.  

Neurodevelopment research has clearly shown that learning is 

influenced by such factors as motor activity, direct involvement and 

emotion / affectivity. The reasoning cannot ignore emotions and the body 

[5] and the language development is linked to that of manual skills [6; 7]. 

Frontal teaching mainly stimulates verbal or visual areas of the brain, while 

the emotional / experiential part is not considered or stimulated: a different 

teaching approach must take into due consideration the emotional learning 

aspects. 

Attention that has to be paid to this aspect not only supports the 

learning process, but also improves children's emotional literacy; more and 

more often we see lack of awareness and control of their emotions and 

related behaviors in children, as well as the ability to relate to the emotions 

of others, recognize and respect them [8]. Highlighting differences in the 

learning styles of students has undermined the model of static education that 

provides for modalities and learning times identical for the whole class. 

Spaces and educational models 

It is therefore necessary to review the didactics according to 

parameters that allow the harmonious development of children respecting 

their individuality. A school space that is visually pleasing, not aseptic, 

welcoming and colorful helps to make the experience better and promotes 

well-being. A recent English research entitled Clever Classrooms 

(University of Salford, Manchester. URL: 

http://www.salford.ac.uk/cleverclassrooms/1503-Salford-Uni-

ReportDIGITAL.pdf) has in fact shown that the performance of pupils in 

primary schools improves significantly if the classroom in which they study 

is beautiful, liveable and colourful. 

The passive repetition of the contents received by the teacher must 

be transformed into the possibility of actively constructing one's own 

knowledge through laboratory activities, developing cooperative, 

meaningful and contextualised modes of learning within a social dimension 

[9]. This transformation would allow students to give meaning to what is 

being done at school, increasing their motivation. Teaching should go 

through several key moments [9]: 

http://www.salford.ac.uk/cleverclassrooms/1503-Salford-Uni-ReportDIGITAL.pdf
http://www.salford.ac.uk/cleverclassrooms/1503-Salford-Uni-ReportDIGITAL.pdf
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- Modeling in which the teacher becomes an example, showing how 

to do the activity; 

- Scaffolding in which the guide and the materials necessary to 

support learning are provided; 

- Coaching in which the exercise is repeated in order to master the 

skills; 

- Fading in which the teacher leaves more and more space for the 

student and the expression of his abilities. 

The overcoming of the separate conception of knowledge would 

make it possible to recompose knowledge and culture and respond more 

adequately to the challenges of society, globality and complexity in daily, 

social, political, national and world life [10]. The overcoming of the 

disciplinary areas seen as watertight compartments has paved the way for 

new types of project-based didactic pathways and problem-solving in 

complex contexts. From this point of view, the learning environment must 

be configured as an interactive space, easily reconfigurable, rather than a 

classroom rigidly structured for teaching logics one (teacher) to many 

(students) in a structure in which the body is a source of disorder and must 

be disciplined to learn the disciplines [11]. This inertia and cognitive 

inactivity contrasts with the hyperactivity that characterizes the rest of the 

child's life, creating two contradictory worlds. 

The constructivism 
The modification of the teaching methodologies with a view that 

takes more into consideration the development of the student's full potential 

can refer to the theories of Constructivism. Learning takes place in complex 

ways, it is a process in which both the teacher and the materials supplied to 

the pupil become part. The learning environment is "a place where learners 

can work by helping each other, using a variety of tools and information 

resources in guided learning or problem solving" [12]. The focus must be on 

the student, on his previous knowledge and on his desire to learn [13]: 

learning is a process that cannot be imposed from the outside but takes place 

within the subject, as a process of thought and of cognitive restructuring. 

Knowledge is therefore a personal construction, not a reproduction, and 

requires real and motivating learning situations. According to the 

Constructivism the contents, the physical elements, the objectives, the 

modalities and the evaluation criteria must be integrated in a coherent way 

[14]. In order to allow effective learning it is necessary for a person to 

experience his own individual cognitive pathways according to multiple 

modalities. Attention to metacognitive processes allows the widening of the 

experience in different contexts. Constructivist teaching focuses on the 

importance of the learning environment and has its foundations in group 

work, metacognition, active methodologies and collaborative technologies. 

The application of this model requires to pay attention to several 

elements: 
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- Physical place: spaces, instrumentation, arrangement of the 

classroom, multiple representations of reality; 

- Mental place: personal construction of knowledge, characteristics 

of the task, required actions, type of evaluation; 

- Emotional place: reactions that are solicited, support of the teacher, 

self-determination; 

- Relational site: enhancement of differences, cooperative learning. 

The pupils are empowered in choosing the path and how to achieve 

the goal they have set. The teacher's task is to encourage cognitive 

integration and facilitate the attribution of meaning to the material presented 

through an attitude of listening and observation. The teaching function is 

very close to the maieutic one, in which the teacher acts as a facilitator: the 

main role lies with the students who build their skills. The teacher and the 

class must work as a team so that the students get used to working in a 

group to solve problems and verify the results. 

Technology can be used as a mediator of learning to combine the 

reconstruction of knowledge with the creation and invention of new 

interpretations, as well as to develop skills and abilities. Sharing ideas, 

collaborating, working in teams: this means the continuous exchange of 

ideas between students with different intelligences that allow new solutions 

to emerge. 

As defined by Glasser [15], learning reaches 80% of its potential at 

the time when direct and personal experience of the concept is made and 

reaches 95% at the time when the student is to explain to others what has 

been learned. 

The application of constructivism brings with it the restructuring of 

the class environment. This restructuring can take place with the support of 

the students themselves who participate in the creation of spaces in which 

they go from time to time to operate (Co-constructivism). 

Structuring of school environments 

The school building must become the result of different fabrics that 

sometimes interact with each other: information, relationships, spaces and 

architectural components, materials. In order to answer to the needs of a 

knowledge society, the school must allow its different classes to offer 

different and functional didactic settings for different activities (to work for 

groups and individually, to elaborate, to create multimedia products, to carry 

out individual tests or group, discussing around the same topic, tutoring 

activities among students, etc.). Fundamental is the presence of spaces 

dedicated to research, reading and documentation, with particular regard to 

the possibility of using individual or group digital technology devices and 

the potential offered by the connection to the internet used in a conscious 

manner. The school is made for children, but must also pay special attention 

to teachers, with spaces for professional collaboration and the individual 

work of teachers. The new school must also be attentive to environmental, 
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energy and economic sustainability, becoming a reference point for the 

community. 

The building itself is part of the pedagogical project, becoming an 

educational tool and facilitator of both technical and sensory skills. The 

school environments must be adaptable and flexible, able to accommodate 

the various activities ensuring comfort and well-being. 

As part of a social fabric, the school must open up to collaborate 

with the territory, recovering a social centrality, proposing environmental 

recovery projects that involve institutions and individuals, opening their 

spaces to third parties. The LifeLong Learning perspective projects the 

school into a broader learning dimension, within which it must also provide 

the foundation for students to learn to learn to continue to do so 

uninterruptedly throughout their life. 

Virtuous examples of schools built to provide adequate responses to 

requests for new skills from contemporary society have developed 

throughout the world. For example, the Quest to Learn in New York offers 

an environment to learn that is inspired by the classic structure of a video 

game in which there are micro units that propose research and work paths 

[16], the Wooranna Park Primary School at Melbourne is a great school-

lecture course where you learn by discovery in a context that sees learning 

as a continuous adventure [17], the Hellerup Skole at Copenhagen school 

that contains multiple inside small open apartments in which groups of 

students study and want it as in a large hotel of shared knowledge [18]. As 

for the structuring of the single class, TEAL can be mentioned (Technology 

Enhanced Active Learning – MIT Boston 2003). 

A practical example of the renovation of educational spaces:  

Schools Without Backpack 

A virtuous example successfully developed in Italy is the network of 

schools Without Backpack. School without backpack is an organizational 

model that places emphasis on arranging the educational environment by 

involving the entire school structure in a global and community approach 

[19]. The rethinking of the classroom environment allows to build a set of 

different work areas, where learners can perform multiple tasks 

simultaneously. It is a complex and multi-purpose room where pupils are 

free to move in and to touch, handle, feel, share, listen to, build, learn, and 

make. 

The assumption of this model is that the scholastic experience is 

formative as a whole so it must be designed in its entirety: the educational 

setting influences both the pedagogical-didactic methodology that one 

intends to apply both to the relational model and to the class one develops. 

The learning experience takes place in an environment and is not 

unidirectional: John Dewey [20] considered the separation between people 

and things “absurd and impossible”, in the belief that it was precisely the 

exchange action in contact with the objects determine an activity endowed 
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with meaningful and conscious intentions. The environment takes on a 

cultural and relational value that allows students to express themselves. 

The educational context is seen as a complex system composed of a 

material structure (spaces and architecture in general, furnishings, teaching 

tools, technologies), and an immaterial structure (relationships, the 

professional skills of teachers, but also those of students, National 

guidelines and training plans, evaluation systems, etc.) The link between 

these two elements is analyzed and is the subject of continuous research, 

since the didactic practices are born from it. Teaching is based on 

constructivism, problem-solving, research, shared knowledge, direct 

experience of the interconnectedness of disciplines [21]. 

The fundamental values on which the Without Backpack model is 

based are: responsibility of the student with respect to his / her learning 

process, community within which the educational path develops, hospitality 

as a welcome and inclusion for all. 

The value of responsibility is based on the belief that the maturation 

of the person takes place to the extent that he is able to grasp the importance 

of what is proposed to him and to activate his inner resources (cognitive, 

emotional and affective) to learn it. As Maria Montessori claimed, the 

student's request is to help him do it alone. In the class the materials are 

available to everyone and belong to everyone, the timing is clearly displayed 

and the exercises allow children self-correction. Responsibility is linked to 

the choice: of the tasks, of the learning channels (symbolic, practical or 

iconic), of the times, of the places in which to carry out the activities. The 

request that is made is that of experimenting with all the different modalities 

and the possible alternatives in carrying out the different activities (which 

are strictly related to everyday life issues). 

Learning approach 

Learning is considered a social phenomenon within meaningful 

relationships, therefore the community is one of the founding values that are 

applied in everyday life through the meeting between pupils and teachers 

[21]. Learning is a shared value and a heritage owned by everyone. The 

main place where all the subjects of the community meet is the agora or 

forum where various activities are held: personal reading and explanation of 

disciplinary progress; listening and guided discussion; making decisions 

concerning the life of the community and exchanging and comparing pupils 

and students with the teacher. Attention to the development of relationships 

favors prosocial behavior, collaboration, negotiation and sharing. The idea 

of community contains different aspects: 

- learning community based on the ability to learn; 

- collegial community that shares the common goal; 

- community of care in which everyone engages for others; 

- inclusive community that welcomes differences; 

- collective research community of possible solutions; 

- community of practices and knowledge exchange. 
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The value of hospitality passes first of all from the organization of 

the environments that are structured in such a way as to be welcoming, neat, 

rich in materials and aesthetically pleasing. This care is dedicated to both 

internal and external space. The spaces are organized in such a way as to 

diversify the school work, allowing more activities at the same time, the 

development of autonomy, the exercise of the ability to choose, a 

multiplicity of shared practices of management of the class. In this way the 

classroom becomes inclusive as it is designed to give space to all needs and 

to the variety of intelligences and cognitive styles of the students. 

The model in depth 

The main goal is to improve the motivation of learners and their 

learning success. This model (timing, space setting, grouping and learning 

activities), is characterized by a balance between individual and 

collaborative, cognitive and social, operational and digital, motion and 

reflection activities [22].  

Considering the organisation of the learning environment, the aim is 

to create a space in which everything is connected. This environment “ties” 

the threads between architectural forms, furniture and educational activities 

with a view oriented to fill the gap between body and mind. It is an 

environment where organizational and pedagogical actions intertwine in a 

dimension of professional collaboration. 

In these schools they do not use the backpack but a simple briefcase 

for homework. The backpack is not necessary because the environments are 

well organized. In the classes we can find books, computers, games, 

encyclopedias, binders, writing materials, drawing and painting, modeling 

and building, recording and reproduction, teaching tools for various study 

disciplines, stationery materials. They also use spaces with tables, corners, 

pedestals, furniture, archives, paneling to create a well-organised learning 

space with different areas dedicated to several subjects that allow students 

from the same class to engage in different activities at the same time. 

The reference theory of School without backpack is the Global 

Curriculum Approach, which is inspired by the vision of an experiential [23] 

and contextual [24] curriculum and emphasizes the need to revisit the ways 

of the school organization. According to this approach three factors interact 

in the learning process: material artefacts (objects), intangible artefacts 

(ideas and concepts) and subjects (people involved). Each of these factors in 

turn can be analyzed in two levels: front end (classroom) and back end 

(school in the broad sense). In order to achieve effective teaching, it is 

necessary to work positively on all three factors and at both levels.  

The totality to which this approach refers concerns the person and all 

his dimensions (cognitive, bodily, relational, affective, emotional) and the 

quality of the experience within the school (direct, symbolic or virtual) are 

considered. Knowledge itself is considered from a global point of view 

because the link between the disciplines is sought and identified, the 

fragmentation of knowledge is avoided. 
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School renewal and inclusion of the disabled 

The realization of a new school concept at the methodological and 

spatial level allows an improvement in the conditions of inclusion of 

disabled pupils. The basic idea that learning proceeds according to an 

individual process and following different stimuli allows all students to 

express their own status beyond the limitations that any form of disability 

may entail. 

The flexibility of spaces, timing and goals allow the teachers to 

completely involve the disable students in the class work. The work in 

group facilitates the social skills and promotes the relationship among all the 

students also the disabled ones. 

The opening of the school to the territory can also promote the 

development of a co-educational alliance, of a closer and collaborative 

relationship between school, family and community. In a school capable of 

accommodating diversity and adapting each pupil's educational difficulty, it 

is considered an opportunity for growth and a chance for improvement. 

Conclusions 
In this article, I analyzed the educational space as a cultural space 

where students can grow and build their own knowledge and talents. The 

dimension of the relationships between cultures, at the origin of all modern 

pedagogy, can find a practical applicability. The search for space understood 

as the moment and the structure where growth is realized and to life is a 

model of connection between different cultural and social realities that can 

find elements in common and areas for mutual discussion and enhancement. 

The space of educational possibilities becomes a model space and their 

valorisation is changed as cultural and social re-elaboration. In this space 

there are common elements on which it is possible to develop research and 

improve experimentation in different cultural models. 
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HIGHER EDUCATION REFORM PROCESSES IN MONGOLIA 

ПРОЦЕССЫ РЕФОРМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МОНГОЛИИ 

 

В статье говорится о процессах  реформирования системы выс-

шего образования в Монголии, охватывающей около 150 высших учеб-

ных заведений, как государственных, так и частных. Изменения в поли-

тике Центральной и Восточной Европы, а также некоторых азиатских 

стран в 1990-е, переход от плановой экономики к рыночной привели к 

осознанию необходимости такой реформы. Авторы рассматривают воз-

никающие трудности в ходе ее реализации,  акцентируют внимание на 

стратегические задачи реформы, которые, в конечном счете, будут спо-

собствовать экономическому росту,  повышению благосостояния граж-

дан Монголии, процессам интернационализации образования. 

The article deals with the processes of reforming the higher 

education system in Mongolia, covering about 150 higher education 

institutions, both public and private. Changes in policy in Central and 

Eastern Europe, as well as in some Asian countries in the 1990s, the 

transition from a planned economy to a market economy caused the need for 

such a reform. The authors consider the difficulties encountered in the 

course of its implementation, focus on the strategic objectives of the reform, 

which, ultimately, will contribute to economic growth and to the 

internationalization of education improving the welfare of Mongolian 

citizens. 

Ключевые слова:  реформа, высшее образование, высшие учеб-

ные заведения, интернационализация, проблемы, рекомендации. 

Keywords: reform, higher education, higher educational institutions, 

internationalization, problems, recommendations. 

 

The objective of this study is to address the higher education reform 

in Mongolia. The main question to be addressed in this study is:  What 

changes are required for improvement of higher education in Mongolia?  

The sub-questions are (I) what is the historical perspective of higher 

education in Mongolia? (2) What are the problems and policy deficiencies 

in higher education in Mongolia? (3) How can Mongolia respond to these 

challenges and create consistent higher education programs and implement 

the higher education improvement strategy throughout the country? The 

Mongolian universities should be fully conscious of new problems of the 

 century and the problems of setting up a good higher education 
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infrastructure. Also, the new era in Mongolian education dictates the urgent 

need to establish a modern education system in Mongolia. 

Research on this topic was conducted using a qualitative approach. 

The information presented was from secondary sources such as books, 

periodicals, magazines, reports, direct observation, and from the analysis of 

documents and materials. The inclusion of the secondary data hopefully 

allows the reader to see the basis for the conclusions made by the researcher. 

The research findings presented in this study are based on other studies on 

this subject. They revealed that much needs to be improved, and to assure 

that corrective actions are taken expeditiously.  

Introduction 
Mongolia's education system has undergone major changes in the 

past century. The education reforms under communism were a stark break 
with traditional education that was often religious and esoteric. These 
reforms were modelled according to the Soviet education systems and 
greatly expanded access to education for Mongolian citizens. Political 
changes in Central and Eastern Europe and some parts of Asia during the 
1990s have led to significant reform of higher education systems as they 
have sought to adapt to, and prepare students for work in a market economy. 
The government of Mongolia needs to understand fully the impact of 
globalization and internationalization and then help individual institutions, 
specifically by revisiting its budgeting policies and creating a favorable 
legal environment for higher education.  

Problems and policy reform 
Higher education system in Mongolia has about 150 higher 

educational institutions, including state-owned establishments and many 
relatively new private institutions. For a country with a population of about 
2.9 million, this is a high number that indicates inefficiency and the need for 
subsector rationalization. The subsector lacks a proper policy and regulatory 
framework, defining clearly such aspects as the respective roles of public 
and private institutions; the subsector management structure including the 
degree of autonomy of public institutions; the responsibility and 
accountability of higher education institutions; and sustainable sector 
financing. Such a policy and regulatory framework will be necessary to 
guide rationalization and other measures to improve sector management and 
performance systematically, including: curriculum and materials 
development, quality of teaching staff, testing and quality standards, and 
other teaching and learning conditions.  

The major problems 
The experience of higher education in developing countries has been 

disappointing to date. Its contribution to social and economic development 
has not reflected accomplishments in developing countries. Poor educational 
quality, a dearth of significant contributions to knowledge, and failure to 
advance the public interest are all too common. Some problems of higher 
education are: 

The absence of vision. The social and economic importance of 
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higher education systems and of individual institutions within those systems 
is insufficiently appreciated. Without it, higher educational institutions are 
treated, essentially by default. 

Lack of political and financial commitment. Without significant 
national support and guidance for managing and planning expansion, quality  
suffers inevitably. 

Conditions of initial disadvantage. Higher education in developing 
countries is severely disadvantaged by its poor baseline. Knowledge begets 
knowledge. 

The disruptions of globalization.  The best and brightest faculty  
students will continue to be attracted to the wealthier countries, and 
competition for efficient graduates will remain fierce.   

 Institutions are at great risk of falling behind if they do not keep up 
with the rest of the world in the information revolution and take advantage 
of the opportunities it offers. Otherwise developing countries will miss out 
on the powerful boost higher education can give to development, and will 
face increasingly daunting barriers to system improvement. Fundamental 
importance of higher education promotes the following: 

Income growth.  The vitality of higher education is a fundamental  
and increasingly important determinant in the world economy. 

Enlightened leaders. Higher education can give leaders confidence, 
flexibility, breadth of knowledge, and technical skills and political realities 
of the 21st century. 

The importance of higher education 
Higher education has become a necessary ingredient for a good job 

and comfortable lifestyles and make these individuals be motivated to 
pursue higher education. It is important to recognize that the fundamental 
social and economic changes as well as the opportunities they create are not 
options, they are relativistic strategies and challenges related to the creation 
and implementation of suitable higher education. Investment in the quality 
of secondary education is also necessary to strengthen higher education, by 
improving the preparation of its new entrants. Also, if higher educational 
institutions are more respected and accessible, secondary school students 
will feel that it is worthwhile to attend them. 

 However, Mongolia still offers great potential for improvement, 
especially with the current higher education reforms in full swing. If the 
reforms become a success, there is no doubt that in the area of higher 
education there will be international exchange of both students and teachers 
that would assist in accepting the customs, traditions, cultural variations, 
social dynamics of all countries involved in the international exchange.  

Challenges and strategy implementation 
Mongolia continues to grapple with the change from a planned 

economy to a market economy and with the problem how it will provide 
educational access to its population. In the face of growing interest in 
attending higher educational institutions and regulations that permit the 
rapid expansion of the system of education, government strategies will 
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greatly affect the status of higher education. Current concern that Mongolia 
is undergoing a transitional period from a centrally planned system to a free 
and market-oriented one has five far-reaching implications for education. 

1. Education for everyone 
Modern economic, social, political, and technological requirements 

demand that all members of society have a minimum level of basic 
education. 

2. Education anytime 
The need for continuous access to information and knowledge makes 

learning lifelong and traditionally neat distinction between learning and 
work becomes unreal. Learning throughout life is one of the keys to the 21st 
century because of rapid social and technological change. 

3. Holistic education structure  
The workforce of the future will need a spectrum of knowledge and 

skills to deal with technology and the globalization of knowledge. It will 
also  need to be agile and flexible and to adjust to continuing economic and 
social change. This means that countries must embrace a holistic approach 
to education. 

4. Teacher improvement  
Teaching is one of the most challenging and critical professions in 

the world. Teachers are critical in facilitating learning and in making it more 
efficient and effective, and they will continue to be so in the future. 

5. Strategies for successful implementation 
The government considers strengthening the education sector as an 

integral part of its economic growth and social strategies. By successfully 
implementing its higher education reform policies, Mongolia has the 
potential to form partnerships with international institutes in the fields of 
quality assurance/updating equipment/ faculty training/student scholarships, 
etc.  It's a known fact that learning is a vital constituent of financial growth 
for any country.  

Conclusion 
However, Mongolia still offers great potential for improvement, 

especially with the current higher education reforms in full swing. If the 
reforms become a success, there is no doubt that in the area of higher 
education there will be an international exchange of both students and 
teachers that would assist in accepting the customs/traditions/cultural 
variations/social dynamics, etc. of the countries involved in the international 
exchange participation. It would be prudent for the Mongolian government 
to devise clear strategy and suitable means to create constructive 
environment for internationalization and promote institutes to be more 
inventive and approachable. 

Good higher education has become a necessary ingredient for a good 
job and comfortable lifestyles. Quality global education is a problem, and 
the Mongolian education reform will have to solve it.   

Recommendations 
Improving educational infrastructure, especially computer and 
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Internet access, scientific laboratories and equipment, but also more 
traditional infrastructure such as libraries, classrooms, dormitories, and 
recreational and cultural facilities; 

The design, testing and implementation of new curricula and 
academic programs, including the expansion or introduction of general 
education; 

The recruitment, retention, motivation, and long-term development 
of well-trained faculty; 

Increasing access for economically and socially disadvantaged 
population; 

Conducting more and better science education and research, both 
basic and applied. 
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В статье представлен опыт международного сотрудничества 

Восточно-Сибирского государственного института культуры (ВСГИК) 

в области образования, науки и культуры. На конкретных примерах 

рассмотрены основные направления международного сотрудничества: 

образовательная деятельность (обучение иностранных граждан, про-

граммы дополнительного профессионального образования, академиче-

ская мобильность), научно-исследовательская работа (совместные про-
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екты и разработки), творческо-исполнительская деятельность (конкур-

сы, фестивали и др.).   

The article reveals the experience of international cooperation of 

East-Siberian state institute of culture in education, science and culture. The 

main directions of the international cooperation are considered: educational 

activity (international education, programs of additional professional 

training, academic mobility), academic research work (co-projects), art and 

performing activity (contests, festivals and etc.) are considered. 

Ключевые слова: ВСГИК, международное сотрудничество, об-

разовательная деятельность, академическая мобильность, научно-ис-

следовательские и творческие проекты. 

Keywords: ESSIC, international cooperation, educational activity, 

academic mobility, scientific, research and creative projects. 

 

В современных условиях процесс интернационализации образо-

вательных систем, в том числе высшего образования, является одним 

из ведущих трендов. В ряде стратегических документов России: Стра-

тегия национальной безопасности РФ, Стратегия инновационного раз-

вития РФ на период до 2020 г., Стратегия научно-технологического раз-

вития РФ, Стратегия государственной культурной политики на период 

до 2030 года и др., подчеркивается особая значимость развития между-

народного сотрудничества как одного из факторов повышения конку-

рентоспособности отечественной системы образования и науки. С мая 

2017 г.  в России реализуется приоритетный проект «Развитие экспорт-

ного потенциала российской системы образования», направленный на 

повышение конкурентоспособности российского образования на меж-

дународном рынке образовательных услуг. 7 мая 2018 г. был подписан 

Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором 

определены задачи, такие как увеличение не менее чем в два раза коли-

чества иностранных граждан, обучающихся в образовательных органи-

зациях высшего образования и научных организациях, а также реализа-

ция комплекса мер по трудоустройству лучших из них в  РФ; обеспече-

ние привлекательности работы в РФ для российских и зарубежных ве-

дущих учёных и молодых перспективных исследователей. Все это под-

черкивает важность и необходимость развития международного со-

трудничества вузов как стратегического направления их деятельности.   

Международное сотрудничество в ФГБОУ ВО «Восточно-Си-

бирский государственный институт культуры» осуществляется в соот-

ветствии с Концепцией развития ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский го-

сударственный институт культуры» до 2025 г., Программой развития 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культу-

ры» на 2017-2021 гг., Планом мероприятий («дорожной картой») в 

ФГБОУ ВСГИК (утв. 3.09.2015 г.) и другими документами. Основной 

целью международного сотрудничества ВСГИК является интеграция 
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вуза как равноправного  партнера в международное образовательное, 

научное и творческое пространство, обеспечение устойчивых связей с 

зарубежными партнерами. При этом, международное сотрудничество 

рассматривается как эффективное средство повышения качества ре-

зультатов научно-образовательной и творческой деятельности и обеспе-

чения конкурентоспособности вуза по приоритетным направлениям.     

На протяжении продолжительного времени ВСГИК плодотвор-

но сотрудничает с научными и образовательными организациями, учре-

ждениями культуры Польши,  Казахстана,  Киргизии, Монголии,  Ки-

тая, Южной Кореи и других стран. В настоящее время подписано и 

реализуются 60 договоров и соглашений о сотрудничестве в области 

образования, науки и культуры. К числу значимых двусторонних согла-

шений следует отнести Меморандум о  взаимопонимании по вопросам 

сотрудничества в области науки, культуры и искусства между ВСГИК и 

Центром Азиатской Культуры Республики Корея (2017 г.). Этим доку-

ментом определены области сотрудничества по разработке и реализа-

ции  совместных программ – стажировок исследователей, обмену дея-

телями изобразительного и исполнительского искусства, а также про-

грамм по сохранению историко-культурного наследия.   

В 2017 г. с целью создания единого культурно-образовательного 

пространства было образовано Содружество азиатских учреждений об-

разования в сфере культуры. Членами Содружества стали: Алтайский, 

Восточно-Сибирский и Кемеровский государственные институты куль-

туры, Красноярский государственный институт искусств, Институт ис-

кусств и культуры Томского государственного университета, Государ-

ственный институт искусств им. М. Турсунзаде (Таджикистан), Госу-

дарственный институт культуры и искусств Узбекистана, Кыргызский 

государственный университет культуры и искусств им. Б. Бейшеналие-

вой, Монгольский государственный университет культуры и искусств, 

Восточно-Казахстанское училище искусств им. народных артистов 

братьев Абдуллиных. Деятельность Содружества направлена на опре-

деление общей стратегии взаимодействия в гуманитарной и культур-

ной сферах; развитие интеграции образования; совершенствование 

системы подготовки высококвалифицированных кадров; организация 

совместной научно-исследовательской работы; реализация совместных 

художественно-творческих проектов; определение мер поддержки дея-

тельности центров национальных культур и др. 

В рамках международного сотрудничества одним из важных на-

правлений является образовательная деятельность. Во ВСГИК ежегод-

но увеличивается число студентов, особенно из стран Азиатско-Тихо-

океанского региона, желающих получить образование в вузе. Ино-

странные граждане получают образование по всем уровням подготов-

ки: бакалавриат, магистратура, аспирантура. Наиболее востребованны-

ми являются следующие направления подготовки: «Хореографическое 

искусство», «Народная художественная культура», «Вокальное искус-
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ство», «Дирижирование», «Дизайн», «Актерское искусство», «Режиссу-

ра театра», «Изящные искусства», «Туризм».  География обучающихся 

представлена следующими странами: Китай, Республика Корея, Мон-

голия, Вьетнам, Колумбия, Хорватия, Молдова, Украина, Казахстан,  

Армения, Узбекистан, Эстония и др.   

В 2017-2018 уч.г. во ВСГИК обучалось 55 иностранных граж-

дан, из них по программам бакалавриата – 21 чел., по программам ма-

гистратуры – 5 чел., в аспирантуре – 1 чел., слушателей подготовитель-

ного отделения – 22 чел., по программам переподготовки – 4 чел. За 

последние годы количество  иностранных студентов имеет положи-

тельную динамику: в 2005 г. – 9 чел., 2015 г.  – 20 чел., 2018 г. – 55 чел. 

Следует отметить, накопленный многолетний опыт целенаправленной 

подготовки кадров для Южно-Китайского театра песни и танца (г. Гу-

анчжоу).   

В качестве инструмента реализации международного сотрудни-

чества можно рассматривать программы студенческих обменов. Так, в 

рамках Соглашения о сотрудничестве с Университетом Семюнг (Рес-

публика Корея) с 2010 г. студенты 2-4 курсов института имеют возмож-

ность пройти  обучение  в вузе-партнере. Программа рассчитана на два 

периода: с  марта по июль и с сентября по январь каждого учебного го-

да. Для студентов обучение бесплатное, наряду с изучением корейского 

языка можно выбрать следующие  направления подготовки: «Литера-

турная школа», «Гостиничное дело и туризм», «Менеджмент», «Про-

мышленный  дизайн», «Дизайн интерьера», «Медиа искусства и раз-

влечения», «Спорт и досуг».  
Одной из форм академической мобильности являются зарубеж-

ные студенческие практики. Студенты направлений подготовки «Ту-
ризм», «Гостиничное дело», «Музеология и охрана объектов культур-
ного и природного наследия», «Литературное творчество», «Культуро-
логия», «Народная художественная культура», «Режиссура театрализо-
ванных представлений и праздников» в ходе учебно-практических ту-
ров в страны Европы (Франция, Польша, Германия, Чехия и др.) и 
Азии (Китай, Монголия, Таиланд и др.) имеют возможность сформиро-
вать профессиональные компетенции, получить навыки разговорного 
иностранного языка, познакомиться с культурой и традициями прини-
мающей страны.  

В современных условиях востребованным направлением между-
народного сотрудничества в деятельности образовательных организа-
ций является реализация программ дополнительного профессиональ-
ного образования в виде программ переподготовки и  курсов повыше-
ния квалификации. Наряду с имеющими постоянный спрос программа-
ми «Менеджмент в социально-культурной сфере», «Режиссура театра» 
вузом реализуются программы по следующим тематикам: «Актуальные 
проблемы библиотечно-информационной деятельности», «Современ-
ная библиотека в социокультурном пространстве», «Проблемы музы-
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кального исполнительства: практико-ориентированный подход», 
«Струнные народные инструменты: традиции и современность» и др. 
Примером эффективного международного сотрудничества является 
проведение совместно с Министерством образования, культуры и нау-
ки Монголии, Монгольской академией работников искусства курсов 
повышения квалификации «Менеджмент в социально-культурной сфе-
ре» для 50 работников учреждений культуры и искусства Монголии и  
Южной Кореи (2015 г.).  

В рамках международного сотрудничества вузом реализуется 
ряд исследовательских и творческих проектов, которые стимулируют 
научную интеграцию и способствуют укреплению диалога и продвиже-
нию культурного многообразия  разных народов и стран. Успешно реа-
лизуемым научным проектом следует считать исследования по изуче-
нию культурного пространства Восточной Сибири и Монголии. Этот 
проект реализуется с 2002 г. совместно с Монгольским государствен-
ным университетом культуры и искусств в формате ежегодных научно-
практических конференций. Тематика конференций носит комплекс-
ный характер, отражающий закономерности междисциплинарного 
взаимодействия и синтеза исследовательских направлений феноменов 
культуры, этнокультурных, социально-экономических и художествен-
ных процессов, включенных в предметное поле «культурное простран-
ство». Традиционными вопросами, обсуждаемыми учеными и специа-
листами, являются теория и методы исследования культурного про-
странства, история социокультурных институтов пространства Восточ-
ной Сибири и Монголии, многослойность культурного пространства, 
этнические и этнокультурные процессы и др.  

Накопленный опыт научного сотрудничества с МонГУКИ позво-
лил аккумулировать имеющиеся ресурсы для инициирования и разра-
ботки с 2017 г. научно-исследовательского проекта «Трансграничье 
России и Монголии как единое социокультурное пространство: совре-
менное состояние и тенденции развития». Реализация данного проекта 
отвечает основным целям и задачам Концепции развития сотрудниче-
ства в сфере культуры между приграничными районами РФ и сопре-
дельными государствами.   

Традиционные международные научно-практические конферен-
ции  вуза «Байкальские встречи» (с 1998 г.),   «Батуевские чтения: исто-
рия и культура народов Сибири, стран Центральной и Восточной 
Азии» (с 2005 г.) являются научными брендами и отражают современ-
ное состояние и достижения научных школ института. Позитивным 
примером международного сотрудничества является совместная с Ге-
неральным консульством Республики Польша, национально-культур-
ной автономией поляков «Наджея» деятельность по изучению истории 
поляков в Сибири. Результатами стали семитомное издание «Поляки 
Бурятии», проведение  международных научно-практических конфе-
ренций «Полонийные чтения»,  подготовка и публикация сборника до-
кументов Государственного архива РБ «Польские политические ссыль-
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ные в Бурятии (1847-1919 гг.)». Серьезный вклад в изучение роли пра-
вославия в истории и культуре различных стран и регионов внесли ме-
ждународные научно-практические конференции «Православие и ди-
пломатия в странах Азиатско-Тихоокеанского региона», которые с 2009 
г. проводятся  при поддержке Улан-Удэнской и Бурятской епархии.  

Кафедра музеологии и наследия, являясь с 2010 г. членом меж-
регионального альянса музеологов стран Азии и Тихоокеанского регио-
на (ASPAС), стала организатором трех международных молодежных 
музеологических школ «Музеи и наследие: проблемы сохранения, на-
учного описания и презентации» (2010), «Музеи, исчезающее и вос-
произведенное наследие, туризм: опыт и современные практики взаи-
модействия» (2013), «Наследие – музей – туризм:  мифы и  современ-
ные реалии» (2016)». В работе школ приняли участие приглашенные 
специалисты-модераторы из ведущих зарубежных научно-исследова-
тельских центров и профессиональных общественных организаций 
Германии, Чехии, Монголии, Тайваня, которые поделились опытом по 
интеграции музеев в туристскую индустрию.  

Международный научно-творческий проект по исследованию 
истории и культуры кочевых народов «Древо культуры» (Республика 
Корея, Монголия, Россия), имея десятилетнюю историю,  завоевал дос-
тойное  место в числе значимых интегрированных мероприятий инсти-
тута.  В рамках проекта происходит не только обсуждение актуальных 
вопросов сохранения и изучения кочевой культуры, но и презентация 
исследовательских и творческих разработок.  

В качестве приоритетных направлений вуза следует рассматри-
вать участие профессорско-преподавательского состава в образователь-
ной и научно-исследовательской деятельности международных учреж-
дений и организаций (чтение лекций, проведение мастер-классов, уча-
стие в научно-исследовательских проектах). В период с 2015-2018 гг. 
студенты и преподаватели вуза направлялись в Монголию, Китай, Юж-
ную Корею, Грузию, Германию, Италию, Тайвань, Польшу и др. с це-
лью прохождения стажировки и повышения квалификации (35 чел.), 
для участия в научных конференциях, форумах, выставках, фестивалях 
(90 чел.), для участия в совместных творческих и научных проектах (30 
чел.) и др.  Д.и.н., профессор Николаева Д.А. по приглашению государ-
ственного образовательного учреждения им.М. Кюри, г. Вальсугана 
(Италия) прочитала цикл лекций по шаманизму, приняла участие в кон-
ференции «Близкие миры – дальние миры»; д.филол.н., профессор 
Хилханова Э.В. прошла научную стажировку в Институте социальной 
антропологии  им. Марка Планка по линии Германской службы 
академических обменов (DAAD), д.филос.н., профессор Чебунин А.В. 
– трехлетнюю научную стажировку в Нанькинском университете (Ки-
тай). К.и.н., доцент Семенов Е.В. является постоянным участником ис-
следовательских программ Генерального консульства Республики 
Польша; к.и.н., доцент Мишакова О.Э., являясь членом ICOM-
ICOFOM-ASPAС, принимает участие в международных музейных про-
ектах. Цикл мастер-классов в Цицикарском государственном универси-
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тете по хореографии был проведен кандидатом культурологии, доцен-
том Дугаржаповым Д.В., по вокальному искусству – доцентом  Швецо-
вой Л.Н.    

Одним из показателей международного сотрудничества института 
является публикационная активность преподавателей за рубежом: издание 
монографий или глав в коллективных изданиях, научные статьи в веду-
щих рецензируемых изданиях (Польша, Германия, Украина, Казахстан, 
Грузия, Кыргызстан, Монголия, Китай, Тайвань, Индия и др.)  

Развитию и укреплению международного сотрудничества вуза 
содействуют главные творческие проекты: международный конкурс ис-
полнителей на струнных народных инструментах стран Евразии «Ку-
бок Байкала» (с 2004 г.), международный проект «Венок дружбы» (с 
2005 г.). Эти проекты проявили себя как эффективная форма развития 
межкультурного диалога, повышения профессионального мастерства, 
как способ приобщения молодёжи к национальному своеобразию и 
традициям разных народов. Приоритетным направлением деятельно-
сти вуза является участие студентов и преподавателей в престижных 
международных творческих конкурсах и фестивалях. Ежегодно 
ВСГИК представляет на таких площадках несколько художественных 
направлений, таких как хореографическое, музыкальное, декоративно-
прикладное искусство, дизайн и др. Творческие коллективы вуза еже-
годно принимали участие в Международном фестивале искусств среди 
студентов России и Китая в г. Цицикар. В 2017 г. фольклорный ан-
самбль «Ульгэр» принял участие в XIV международном фестивале на-
родного танца и музыки «Холла и Мартта» (Holla & Martta International 
Folklore Festival) в Финляндии.  За последние два года студентами за-
воёвано свыше 20 высших наград, в том числе и Гран-при. Среди побе-
дителей особо нужно отметить Золотую медаль Х международного 
конкурса монгольского танца в г. Хух-Хото, которую получил этно-те-
атр «Мунгэн-Сэргэ», Гран-при IX Международного музыкального фес-
тиваля-конкурса Марии Холхоевой (чанза), Гран-при Международного 
конкурса исполнителей на струнных народных инструментах стран Ев-
разии «Кубок Байкала» Афанасьевой Ольги и др. 

Традиционным мероприятием вуза является Международный 
туристский форум «Байкал-Евразия» (с 2018 г.) (Найрамдал). Турист-
ский фестиваль представляет собой комплекс конкурсной программы 
(соревнования на тропе испытаний, игра-квест, соревнование на скало-
дроме, туристский пазл «Путешествие по Бурятии», творческая презен-
тация команд) и традиционного восхождения участников на самую вы-
сокую точку Восточной Сибири – гору Мунку-Сардык. 

Таким образом, ВСГИК, определяя международное сотрудниче-
ство как стратегическое направление в своей деятельности, реализует 
комплекс образовательных, научных, творческих проектов и мероприя-
тий,  направленных на продвижение не только репутации самого вуза, 
но и в целом, российской культуры за рубежом.   
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 Согласно Указу Президента РФ В.В. Путина «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года», Правительству РФ необходимо к 2024 году обеспе-

чить глобальную конкурентноспособность российского образования. 

Развитие международной деятельности вуза играет основную роль в 

процессе интернационализации высшего образования на мировой аре-

не. В статье отражены особенности и подчеркнута роль международно-

го сотрудничества в развитии вуза, описываются тенденции развития 

международной деятельности вузов. 

According to the Decree of the President of the Russian Federation 

Vladimir Putin "On National Goals and Strategic Tasks of the Development 

of the Russian Federation for the Period until 2024", the Russian 

Government has to ensure the global competitiveness of national education 

by 2024. The development of the international activity of the university 

plays a major role in the internationalization of higher education on the 

world arena. The article highlights the peculiarities of the international 

cooperation in the development of the university, describes the trends of 

international activity of universities. 
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В последние годы в системе высшего образования  сложилась 

устойчивая тенденция к процессам интернационализации и интеграции 

в мировое пространство. Развитие высшего образования Российской 

Федерации предполагает совершенствование ее международной дея-

тельности, которая является существенным элементом. Общей целью 

международной деятельности в области среднего, высшего, послеву-
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зовского профессионального, дополнительного образования, а также 

научно-технических связей является всесторонняя интеграция России в 

качестве равноправного партнера в мировое образовательное сообще-

ство, совершенствование и повышение авторитета национальной сис-

темы образования с учетом международного опыта.  Международное 

сотрудничество является одним из важнейших приоритетов развития 

любого университета, которое во многом определяется географиче-

ским расположением вуза. Интернационализация образования в уни-

верситете проходит в следующих формах: двусторонние соглашения о 

сотрудничестве; членство в международных академических сетях и ас-

социациях;  участие в международных образовательных и исследова-

тельских программах и проектах;  академические обмены студентов и 

преподавателей; экспорт образовательных услуг.  

Бурятский государственный университет – это современное, ди-

намично развивающееся высшее учебное заведение, ориентированное 

на новейшие образовательные технологии, со значительным научным 

потенциалом, высококвалифицированными преподавательскими кадра-

ми, материальной базой, в целом достаточной для обеспечения образо-

вательного и научного процессов, и высокой востребованностью выпу-

скников как в России, так и за рубежом. Процесс развития международ-

ного сотрудничества БГУ происходит с учётом геополитических и со-

циально-экономических интересов Российской Федерации и Республи-

ки Бурятия. БГУ подписано более пятидесяти соглашений о сотрудни-

честве с научно-образовательными учреждениями и организациями из 

более чем пятнадцати стран мира, из них с восемнадцатью университе-

тами и научно-образовательными учреждениями КНР (в том числе с 

вузами КНР из списка «Проект 211», «Проекта 911») и более чем три-

дцатью из Монголии. Необходимо отметить, что БГУ входит в различ-

ные глобальные научные сети и принимает участие в программах зару-

бежных фондов: UArctic – Университет Арктики, Азиатско-Тихоокеан-

ская сеть UNINET – Евроазиатская Тихоокеанская сеть университетов, 

DAAD – Германская служба академических обменов, Fulbright, Korea 

Foundation, Japan Foundation, Aliance Francaise, Campus France, Chinese 

Government Scholarship и др.  

Международная деятельность является неотъемлемой состав-

ляющей эффективного функционирования любого образовательного 

учреждения как в России, так и за рубежом. БГУ является одним из ве-

дущих вузов страны в реализации программ сотрудничества России и 

Монголии в области науки и образования.   Сильной стороной универ-

ситета является значимое место университета в российско-монголь-

ском научно-образовательном сотрудничестве. Особое внимание уделя-

ется обучению русскому языку как иностранному, осуществляемому 

кафедрой «Русский язык как иностранный», которая ежегодно прини-

мает слушателей из разных стран мира, в основном граждан Монголии 

и КНР. В университете эффективно ведет свою деятельность Центр 
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подготовки и тестирования иностранных граждан зарубежных стран по 

русскому языку.  

Особое внимание уделяется интенсификации экономических, 

культурных и гуманитарных связей с Китайской Народной Республи-

кой. Бурятский государственный университет одним из первых в регио-

не установил рабочие связи и партнерские отношения с университета-

ми, исследовательскими центрами, общественными организациями 

КНР. Активно реализуются программы сотрудничества с Чанчуньским 

политехническим университетом, Университетом Внутренней Монго-

лии, Педагогическим университетом Внутренней Монголии, Сиань-

ским нефтяным университетом. В рамках сотрудничества, в период с 

2015 по 2018 гг. на обучение по программам магистратуры и докторан-

туры на бюджетной основе направлено более 30 лучших выпускников 

БГУ в вузы-партнеры КНР и Монголии. 

Активную деятельность ведет Институт Конфуция БГУ, учреж-

денный в 2007 г. совместно с Чанчуньским политехническим универси-

тетом (КНР) и утвержденный Правительством КНР, открыт третьим в 

России и первым в Сибири, который отметил свое 10-летие в сентябре 

2017 г. Институт Конфуция является центром изучения китайской куль-

туры и языка, экономики и истории КНР. Институт Конфуция БГУ при-

нимает активное участие как  в общественной жизни города Улан-Удэ, 

так и Республики Бурятия в целом. Так, 12 декабря 2017 года на Все-

мирной конференции Институтов Конфуция в г. Сиань (КНР) Институт 

Конфуция БГУ вошел в число лучших двадцати пяти  Институтов Кон-

фуция в мире по итогам 2017 г. Также активно развивается в Бурятском 

государственном университете Институт имени короля Сечжона, кото-

рый был основан в 2014 году совместно с Пусанским университетом 

иностранных языков (Республика Корея) на базе Бурятского государст-

венного университета, является площадкой по распространению языка 

и культуры Кореи.  

В БГУ на протяжении многих лет ведется активное трехсторон-

нее сотрудничество Китай-Россия-Монголия на базе трех вузов – Бу-

рятского государственного университета, Монгольского государствен-

ного университета образования и Педагогического университета Внут-

ренней Монголии. В рамках данного сотрудничества был реализован 

совместный проект по теме «Особенности психологической и физиоло-

гической адаптации детей и молодежи монголоязычных народов в по-

лиэтническом пространстве», проведены совместные культурно-обра-

зовательные мероприятия: «Китай-Россия-Монголия, дружественные 

соревнования по баскетболу среди студентов», футболу, волейболу и 

др.  

В качестве одной из важнейших сторон процесса интеграции в 

международное образовательное пространство также рассматривается 

академическая мобильность. По данным ЮНЕСКО, уровень междуна-

родной мобильности студентов вырос за последние 25 лет на 300%. По 
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мнению международных экспертов, к 2025 г. число получающих обра-

зование за рубежом составит около 5 млн. чел.  Основами академиче-

ской мобильности являются: расширение программ академической мо-

бильности и их интеграция в учебный процесс университета; развитие 

программ двойных дипломов с возможностью получения зарубежных 

дипломов; повышение показателей экспорта образовательных услуг 

посредством расширения системы переподготовки и повышения квали-

фикации, проведения языковых школ, привлечения иностранных сту-

дентов и аспирантов, академического обмена. 

В рамках программ академической мобильности университетом 

ежегодно приглашаются ведущие ученые из КНР, Монголии и других 

стран для обмена научным опытом, выполнения исследовательских 

проектов; стажировки с дальнейшей перспективой поступления по на-

правлениям магистратуры и аспирантуры; стажировка сотрудников, 

докторантов и аспирантов университета в ведущих зарубежных науч-

ных и образовательных организациях, учебная практика за рубежом и 

т.д. В рамках программ академической мобильности в БГУ прошли 

подготовку и студенты зарубежных вузов – партнеров Монгольского 

государственного университета, Монгольского государственного уни-

верситета образования, Университета Их Засаг, Университета правоох-

ранительной службы Монголии,  Университета Внутренней Монголии, 

Чанчуньского политехнического университета (КНР), Пусанского уни-

верситета иностранных языков (Республика Корея), Хэйлунцзянского 

университета (КНР), Сианьского нефтяного университета (КНР), Уни-

верситета Ямагата (Япония), Университета Бремен (Германия), Универ-

ситета Париж-8 (Франция) и др.  

Студенты и преподаватели Бурятского государственного универ-

ситета активно участвуют в стипендиальных программах Германской 

службы академических обменов (DAAD). Согласно официальным ста-

тистическим данным DAAD за период с 2003 по 2016 гг.,  Бурятский 

государственный университет входит в число ТОП 20 вузов России по 

количеству присужденных стипендий – 29 стипендий. Необходимо 

подчеркнуть, что в Бурятском государственном университете сотрудни-

чество с DAAD началось с 2003 г. Стоит отметить, что сотрудничество 

с вузами Германии также достаточно активно развивается на протяже-

нии долгих лет. БГУ тесно взаимодействует с Институтом им. Гёте, 

университетом Онсабрюк, фондом Швейцария СНГ, Рурским универ-

ситетом и др. Также постепенно развивается сотрудничество с Франци-

ей, в 2015 году было подписано соглашение о сотрудничестве с универ-

ситетом Париж-VIII. Так, в 2016 году была проведена первая междуна-

родная летняя научная школа «К берегам Байкала: Озеро. От пейзажа 

до концепции» совместно с университетом Париж-8 и Иркутским госу-

дарственным университетом. Также в рамках сотрудничества в универ-

ситет были направлены лекторы французского языка и стажеры из уни-

верситета Париж-8.  
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В БГУ создаются все необходимые условия для привлечения в 

Россию иностранных студентов, что является одним из приоритетных 

направлений в деятельности Министерства образования и науки РФ и 

самих российских высших учебных заведений с тем, чтобы к 2020 году 

доля иностранных граждан достигла 10 процентов от общего числа сту-

дентов [1]. Следует отметить, что прослеживается положительный рост 

приема иностранных граждан на обучение в БГУ, за период с 2011 по 

2016 гг. доля иностранных граждан выросла в 2 раза. Так, приведенный 

контингент иностранцев, обучающихся в 2011 году, составлял 0,08 %, 

в  2012 году 0,78%, в 2013 году 1,63%, в  2014 году 1,89%, в 2015 году 

2,91%, в  2016 году 3,06%. На данный момент в вузе обучаются студен-

ты из стран Монголии, КНР, Королевства Камбоджа, Франции, Болга-

рии, Таджикистана, Республики Корея и др. стран.  

С целью поддержки иностранных обучающихся в БГУ, в универ-

ситете была основана и ведет свою деятельность Ассоциация ино-

странных студентов БГУ “Imagine”. 

Также, университет принимает активное участие в конкурсах 

Министерства образования и науки Российской Федерации на выделе-

ние квот для обучения иностранных граждан. Также, в 2015 году БГУ 

выиграл 30 бюджетных мест на программы магистратуры и аспиранту-

ры[2].  БГУ ежегодно выделяются бюджетные места для обучения на 

подготовительном отделении.  

Таким образом, приоритетными направлениями развития меж-

дународного сотрудничества вуза, прежде всего, являются: повышение 

качества привлекательности и конкурентноспособности университета в 

мировом пространстве, обеспечение участия университета в институ-

циональных проектах международных программ мобильности и со-

трудничества в сфере высшего образования, создание международных 

научно-исследовательских коллективов и консорциумов для осуществ-

ления совместных исследований в области фундаментальных и при-

кладных проблем, создание в университете иноязычной среды для раз-

вития межкультурной коммуникативной компетенции студентов и пре-

подавателей и др. 
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В статье говорится о стоящей перед российским высшим обра-

зованием и наукой проблеме интернационализации и интеграции рос-

сийской науки в мировую. Дается краткий анализ опыта западных 

стран (США и ФРГ) и предлагается один из способов решения данной 

проблемы путем создания центров английского академического письма 

(academic writing centers). 

The article deals with the problem of internationalization and 

integration of Russian science into the world science. A brief analysis of the 

experience of Western countries (USA and Germany) is given and one of the 

ways to solve this problem by creating English academic writing centers is 

suggested. 
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Об интернационализации российского высшего образования и 

науки говорится сегодня много; в статье мне хотелось бы высказаться 

на данную тему более сфокусированно, а именно сделать акцент на то, 

как решается данная проблема в других (западных) странах и, во-вто-

рых, предложить один из способов ее решения. 

Одним из заметных проявлений интернационализации в России 

стали вошедшие в силу требования к повышению международной пуб-

ликационной активности российских ученых и рейтингов российских 

университетов в международных базах данных. Эти требования, с од-

ной стороны, спорны, и неоднократно подвергались критике. Но, с дру-

гой стороны, они ведут к повышению осведомленности западного ака-

демического сообщества о разработках и результатах исследований 

российских ученых и к большей интеграции российской науки в миро-

вую, а публикация статей в рецензируемых журналах, индексируемых в 

международных базах данных Web of Science и  Scopus, в любом слу-
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чае свидетельствует о высоком уровне представленных в  работах ис-

следований. 

В опубликованом в 2010 г. отчете одного из самых авторитетных 

мировых информационных агентств Thomson Reuters приводятся дан-

ные о динамике количества публикаций российских ученых за послед-

ние 30 лет. Суммарный вклад российских исследований в количество 

публикаций с 2006 г. по 2010 г. составил всего около 2.6 %, что соответ-

ствует примерно 25 000 публикаций в год [1]. Конечно, эта цифра не 

отражает реальные достижения российской науки и свидетельствует о 

правомерности и своевременности курса на интернационализацию и 

открытость российского образования и науки. 

Процесс интернационализации, однако, сталкивается со значи-

тельными трудностями. Если рассматривать проблему интернациона-

лизации в широком контексте, то видно, что она связана с системными 

различиями, т.е. разницей в системе высшего образования и науки в за-

падных странах и России. В качестве примера возьмем только две стра-

ны: США и ФРГ.  

Приведем для сравнения структуру нагрузки профессорско-пре-

подавательского состава (ППС) в университетах США со ссылкой и на 

личный опыт, и на опыт других российских ученых, работающих в 

США. Модель, принятая с определенными вариациями практически во 

всех университетах США, условно может быть названа «40/40/20». Это 

значит, что общая нагрузка профессора американского университета 

разделена на три основные части: учебная (teaching) – 40 %, научно-ис-

следовательская (research) – 40 % и общественная (service) – 20 %. 

Учебная нагрузка включает в себя как аудиторные занятия (лекции, се-

минары, практические и лабораторные занятия), так и внеаудиторную 

нагрузку (руководство самостоятельной работой студентов, взаимодей-

ствие c магистрантами и докторантами), а также консультирование 

(office hours) [2].  

Научно-исследовательская деятельность включает в себя прове-

дение исследований, получение грантов и их исполнение, публикаци-

онную активность, участие в конференциях и т.п. Всем известна фор-

мула «publish or perish» ‘публикуйся или исчезни’, выведенная именно в 

США, вследствие чего не публикующийся активно профессор не мо-

жет рассчитывать на продление трудового контракта.  

Общественная нагрузка предполагает деятельность в комиссиях 

разных уровней, участие в заседаниях кафедры и факультета, членство 

в редколлегиях журналов, рецензирование статей и т.д. В университе-

тах США существует негласный консенсус по поводу продолжительно-

сти рабочей недели: 40 часов. Исходя из этого, несложно высчитать 

пропорциональное соотношение всех видов деятельности профессора: 

учебная нагрузка – это 16 часов (40 %), научно-исследовательская – 16 

часов (40 %), и общественная – 8 часов (20 %) в неделю [2].  
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Конечно, не только такое распределение нагрузки привело к то-

му, что именно североамериканские университеты занимают лидирую-

щие позиции в международных рейтингах; к этому привел целый ком-

плекс причин, даже перечисление которых выходит за рамки одной ста-

тьи. Но рациональное зерно в этом есть, осталось дождаться понима-

ния важности уделения большего внимания науке со стороны руково-

дства страны.  

Если говорить о ФРГ, то в 1990-х годах в этой стране была си-

туация, схожая с российской: наука переживала не лучшие времена, 

расходы на нее сократились, начался отток молодых немецких учёных 

в США. Одной из проблем, стоявших тогда перед системой науки и 

высшего образования ФРГ, являлась недостаточная интернационализа-

ция. 2000-е годы стали поворотными в плане поддержки науки со сто-

роны государства; пришло понимание, что национальное образование 

и наука – это и важный международный политический фактор. Для то-

го, чтобы сделать немецкую науку конкурентоспособной на междуна-

родной арене, был принят ряд мер, наиболее масштабной из которых 

стала программа «Exzellenzinitiative», существующая с 2005 г., – это 

инициатива по созданию в стране элитных университетов. Она прохо-

дила в два этапа. Сегодня в эту программу входит 45 университетов и 

43 кластера, где стимулируется сотрудничество между университетами, 

бизнесом, научными учреждениями и другими организациями. Финан-

сирование программы на ее втором этапе (2012-2017 гг.) было весьма 

внушительным – 2 миллиарда 700 тысяч евро. Финансирование осуще-

ствлялось по трем направлениям: 1) поощрение молодых ученых; 2) 

создание кластеров, где университетская и академическая наука «встре-

чаются» с бизнесом; 3) поддержка долгосрочных стратегий универси-

тетов (Zukunftskonzepte), работающих на повышение конкурентоспо-

собности немецких университетов на мировом рынке. 

Другой, менее масштабный, пример программы, способствую-

щей интернационализации высшего образования и науки ФРГ, – ини-

циированный в 2000-е гг. конкурс «Центры гостеприимства», где были 

отобраны университеты, гарантирующие самые лучшие условия для 

работы ученых из других стран. Победители – Боннский университет, 

Рурский университет, Марбургский университет – получили субсидии 

из федерального бюджета по 125 000 евро на открытие таких центров 

для зарубежных исследователей, которые приезжают в ФРГ в качестве 

приглашенных ученых (GastwissenschaftlerInnen) и преподавателей 

(GastdozentInnen und GastprofessorInnen).  

Усилия по интернационализации немецких университетов дали 

свои плоды: после США и Великобритании Германия является наибо-

лее привлекательной страной для иностранных студентов. По данным 

Немецкой службы академических обменов (DAAD), более 12 % студен-

тов в немецких вузах приехали из-за рубежа. Они выбирают эту страну 

не только из-за того, что немецкие дипломы ценятся работодателями,  
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но и потому, что немецкие университеты помогают иностранным сту-

дентам интегрироваться: дают возможность обучаться на английском 

языке, существует много программ интеграции, таких, как тандемные 

программы, развита стипендиальная поддержка (DAAD, к примеру, яв-

ляется одной из крупнейших стипендиальных организаций в мире). 

Российские студенты занимают четвертое место среди иностранных 

студентов после поляков и болгар; на первом месте находятся китайцы 

[3].  

Структура нагрузки немецкого профессора примерно такова: 

около 80% – это научная и инновационная деятельность и только 20% – 

преподавательская работа. Такое распределение рабочего времени при-

вело к тому, что сегодня немецкие университеты – это не только обра-

зовательные учреждения, это центры развития науки и инноваций. Две 

трети всех научных результатов в Германии получают именно в уни-

верситетах. Вакантное место профессора в университете может полу-

чить только активно функционирующий ученый, возглавляющий ка-

кое-то современное научное направление. А в университетах приклад-

ных наук для претендентов на место профессора обязательным являет-

ся пятилетний стаж практической работы в реальном секторе экономи-

ки [4]. Такая система имеет и недостатки, известные многим студентам 

немецких вузов: то, что профессора не уделяют работе со студентами 

много времени, и порой студент должен приложить усилия, чтобы 

встретиться с профессором. Для консультаций или решения каких-то 

вопросов со студентами выделяются определенные часы 

(Sprechstunden), как правило, один раз в неделю. 

В свете вышесказанного очевидно, что интернационализация 

российских вузов в условиях глобализации неизбежна и имеет в пер-

спективе очевидные достоинства. Продуманное использование между-

народного опыта может способствовать ускорению и качественной реа-

лизации этих целей. Конечно, это делается и сейчас: так, инициатива 

по выделению топ-100 ведущих вузов России – это аналог программы 

«Exzellenzinitiative». Вопрос, однако, в другом: как осуществлять инте-

грацию и преодолевать изоляционизм, до сих существующий между 

Россией и Западом, повышать рейтинг и узнаваемость вуза на мировом 

уровне, если вуз не входит в программу топ-100, не получает дополни-

тельного финансирования на науку, а зарплата преподавателя зависит 

от учебной нагрузки и, соответственно, наука создается по остаточному 

принципу?  

Одним из способов решения проблемы интернационализации в 

таких условиях может стать создание центров английского академиче-

ского письма при российских вузах. Зачем это нужно? В первую оче-

редь это нужно, на мой взгляд, гуманитарным вузам, поскольку естест-

венные науки и так хорошо представлены в мировых рейтингах: так, 

российские авторы внесли значительный вклад в мировое количество 

научных работ в области физики (7.9% от общемирового числа), наук о 
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космосе (7.1%) и наук о Земле (6.7%). Российские публикации по хи-

мии, математике и материаловедению также довольно значимо пред-

ставлены в мировой науке: от 3 до 5% их общемирового потока в 2001–

2011 гг. (см. рис. 1) [5, с. 22]. 

 

 
Рис. 1. Удельный вес российских публикаций в общемировом числе 

публикаций по областям науки (%). 

 

Необходимость повышения публикационной активности в об-

ласти гуманитарных наук за счет публикаций на английском языке обу-

словлена не только тем, что это прямой выход на все международные 

рейтинги ввиду того, что английский язык – язык современной миро-

вой науки, но и небольшим количеством русскоязычных реферируемых 

журналов по гуманитарным наукам в базах данных Scopus и Web of 

Science. На сегодняшний день такие центры существуют, в первую оче-

редь, в Москве в таких вузах, как Высшая школа экономики (НИИ 

ВШЭ), Российская экономическая школа (РЭШ), НИТУ МИСиС, а так-

же в региональных вузах: Тюменском государственном университете, 

Томском государственном университете.  

Пока в этой области царит хаос: появилась масса сомнительных 

ресурсов, берущих деньги за международные публикации, ученые вы-

нуждены в одиночку преодолевать сложности, обусловленные разни-

цей в структуре и принципах академического письма в англо-саксон-

ском и русскоязычном дискурсах и т.д. Здесь я хотела бы сослаться на 
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небольшой опрос, проведенный в 2017 г. в Южно-Уральском федераль-

ном университете, где изучались мнения преподавателей и студентов-

магистров о трудностях написания статей для публикации на англий-

ском языке. Согласно опросу, основные трудности заключаются в сле-

дующем: 

- уровень знания английского языка (47,5 %); 

- недостаток материальных ресурсов (44,07 %); 

- знание специфических особенностей академического дискурса 

(22,03 %); 

- доступ к последним исследованиям в предметной области (11,9 

%); 

-  сложности в переписке с редакторами и рецензентами (8,5 %); 

-  трудности в интерпретации замечаний рецензентов и редакто-

ров (6,8 %) [6]. 

Полагаю, что это исследование отражает трудности академиче-

ского письма на английском языке, общие для всех российских ученых.  

Теоретические основы академического письма, а также пути их 

практической реализации были тщательно разработаны в западных 

странах. Центры академического письма начали бурно развиваться в 

американских университетах в 1960-х и 1970-х гг. Предварительный 

анализ научной литературы позволяет говорить о нескольких принци-

пах, на которых строятся такие центры в США: идея партнерства, а не 

репетиторства; идея совершенствования самого писателя, а не текста; 

забота о социальной справедливости и т. д. [7; 8]. Тем не менее, не все 

эти принципы автоматически применимы к российским реалиям.  

Один из адептов развития академического письма в России И.Б. 

Короткина разработала концепцию объединения усилий университетов 

на институциональном уровне и создания межуниверситетского центра 

академического письма [9]. Обсуждение концепции на конференции 

«Кадровые резервы университетов» 13-14 ноября 2016 г. выявило, од-

нако, что российское академическое сообщество не готово пока при-

нять эту идею и вложить в создание подобных центров финансовые и 

человеческие ресурсы. Но было, с другой стороны, признано, что в 

российской научной среде ощущается насущная потребность в разви-

тии навыков академического письма, для чего необходимо взаимодей-

ствие имеющихся в этой области специалистов [9, с. 40].  

Поэтому я полагаю, что на данном этапе, особенно в тех регио-

нах, где пока еще нет центров академического письма, для начала необ-

ходимо их создать. На мой взгляд, такой центр должен быть создан сна-

чала на базе одного вуза, и лишь впоследствии возможно начать про-

цесс организации межуниверситетского центра академического пись-

ма. Имеющиеся сегодня подобные центры все существуют на базе ка-

кого-либо вуза. Организация межуниверситетского центра на данном 

этапе влечет за собой ряд проблем, связанных с определением матери-
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ально-технической базы, количества задействованных специалистов, 

формированием бюджета и т.д. Эти вопросы проще решать в рамках 

одного вуза. Задачей этих центров стало бы поэтапное, деликатное вне-

дрение международных норм академического письма в практику рос-

сийских ученых. 
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КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК КАК ИНСТРУМЕНТ КУЛЬТУРНОЙ 

ПОЛИТИКИ И «МЯГКОЙ СИЛЫ» 

THE CHINESE LANGUAGE AS THE INSTRUMENT OF 

CULTURAL POLICY AND «SOFT POWER» 

 

Современное экономическое развитие КНР выдвигает эту стра-

ну на передовые геополитические позиции в мире. Для поддержания и 

развития торгово-экономических отношений с другими странами мира 

Китай активно проводит внутреннюю и внешнюю культурную полити-

ку, направленную на создание положительного имиджа. В этой полити-

ке особое место занимает продвижение изучения китайского языка, как 

формы бытия китайской культуры. Институт Конфуция и многочислен-

ные программы поддержки иностранных студентов способствуют зна-

чительному увеличению количества людей по всему миру, соприкасаю-

щихся с древней и богатой китайской культурой. В свою очередь, это 

положительно влияет на всесторонние связи КНР с другими странами 

мира, оказывает позитивный экономический эффект. 

Modern economic development of the Chinese People’s Republic 

pushes this country to occupy the leading geopolitical position in the world. 

To maintain and develop trade and economic relationships with other 

countries of the world China carries out internal and external cultural policy 

aimed at creating a positive image. Promoting the studies of the Chinese 

language as form of Chinese culture existence becomes special in this policy 

and numerous programs of foreign students’ support contribute to the 

significant increase of the number of people in the world that come into 

contact with the ancient and rich Chinese culture. This, in turn, influences 

positively all-round ties of the Chinese People’s Republic with other 

countries  and exerts a positive economic impact. 

Ключевые слова: Китай, китайская культура, культурная поли-

тика, мягкая сила, китайский язык. 

Keywords: China, Chinese culture, cultural policy, soft power, 

Chinese. 

 

В современном поликультурном мире происходят процессы 

сближения и нивелирования различных культур, весь мир превращает-

ся в большую деревню, где культурные традиции и достижения пере-

стают быть собственностью небольшой группы людей или отдельных 

народов. В этих процессах обмена и усвоения культурного достояния 

ведущее значение приобретает язык, как форма бытия определенной 

культуры. Владение языком конкретной культуры означает построение 
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прочного фундамента освоения этой культуры, особенно ее гуманитар-

ного элемента, первый и основополагающий шаг для полного и адек-

ватного усвоения всех нюансов ее содержания. Конечно, освоение чу-

жеродной культуры возможно и без знания языка, однако подобное ос-

воение не будет стопроцентно адекватным, ибо преломляясь через 

смысловое содержание родного языка, будет частично нивелировать 

все смысловые и эмоционально-чувственные нюансы, обличаясь в фор-

му интерпретации. По замечанию известного переводчика буддийских 

сутр Кумарадживы, любой перевод подобен пережеванной другим че-

ловеком пище, ибо в ней весьма трудно ощутить изначальный вкус 1, 

с. 12 . 

Особенно эти культурные нюансы трудно передаются в далеких 

друг от друга культурах, например китайской и русской. Читая «Дао Дэ 

Цзин» в оригинале и сравнивая его русские переводы, сразу чувству-

ешь смысловую и эмоциональную разницу, невозможность передачи 

изначального эмоционально-смыслового содержания. То же самое чув-

ствуют и китайцы, читая «Библию» на китайском и русском языке. Те 

слова и обороты, которые вошли в жизнь и плоть народа, которые на-

растили свою семантику в бесчисленных жизненных и исторических 

событиях, обретая форму перевода, теряют эту семантику, сужаясь до 

неузнаваемости. 

Таким образом, знание иностранного языка является основным 

условием адекватного восприятия чужеродной культуры и ощущения 

ее изначального смыслового содержания. Поэтому неудивительно, что 

продвижение изучения языка в качестве инструмента продвижения 

собственной культуры представляет собой важную часть внешней куль-

турной политики любого государства, поскольку положительный образ 

культуры значительно легче передать при помощи родного для этой 

культуры языка. 

В настоящее время в международных отношениях на первый 

план выходит политика «мягкой силы» или «мягкой власти». Е П. Па-

нова указывает: «Сущность «мягкой власти» заключается в способно-

сти изменить систему социокультурных фильтров или «матрицу убеж-

дений», составляющих целостность субъективного восприятия объек-

та, по отношению к которому применяется данный тип воздействия» 

2, с. 93 . Иначе говоря, «мягкая сила» воздействует на общественное 

сознание, формируя определенный имидж определенного явления. 

Данное воздействие во многом опирается на культурные механизмы, 

ниспровергая одни ценности и продвигая другие. В этом процессе язык 

становится одним из трансляторов этих ценностей, передавая не только 

их смысловое содержание, но и отталкивающий или привлекающий 

культурный фон их существования. А уже потом на этот фон наклады-

вается продвижение конкретных идей и социально-политических ин-

ститутов. 
В свете последних экономических достижений Китайской на-
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родной республики и ее выхода на передовые позиции в мировой эко-
номике и политике, перед китайским руководством встала задача фор-
мирования привлекательного имиджа китайской культуры в целом. По-
скольку конкурентоспособность страны в мире определяется не только 
экономическими показателями, но и культурными достижениями, руко-
водство КНР в полной мере осознает эту задачу и выстраивает соответ-
ствующие планы. Председатель КНР Ху Цзиньтао на 8-й Всекитайской 
конференции представителей литературы и искусства, проходившей в 
ноябре 2006 г., отметил: «перед лицом великого течения, в котором сли-
ваются разные идеи и культуры, перед лицом требований, предъявлен-
ных развитием государства и улучшением жизни народа развитию 
культуры, перед лицом многообразия и оживления культурной жизни 
общества, нам предстоит решить важную и актуальную проблему: как 
точно ориентировать развитие культуры нашей страны, создавать но-
вую блестящую страницу национальной культуры, увеличивать между-
народную конкурентоспособность культуры нашей страны и повышать 

‘мягкую силу’ государства» 3, с.151 . Китайскую интерпретацию «мяг-
кой силы» впервые можно найти в политическом докладе на XVII съез-
де КПК. В нем были выдвинуты конкретные задачи формирования 
«мягкой силы» государства в рамках строительства социализма с ки-
тайской спецификой по четырем направлениям: 1) создание системы 
стержневых социалистических ценностей, увеличение притягательных 
и цементирующих сил социалистической идеологии; 2) формирование 
гармоничной культуры, воспитание цивилизованных нравов; 3) широ-
кое распространение национальной культуры, строительство общего 
духовного очага китайской нации; 4) продвижение новаторства в куль-

туре, усиление жизненной силы развития культуры 3, с. 151 . 
В рамках данной политики были выделены внутренние и внеш-

ние направления. Во внутренней культурной политике был взят курс на 
всестороннее и качественное развитие китайской культуры с опорой на 
традиционные нравственные ценности, гармонично вписанные в обще-
ство «малого благополучия» (сяокан). На щит были подняты традици-
онные духовные ценности, прежде всего конфуцианского учения, кото-
рые сохраняли и укрепляли социальную устойчивость и гармонию. Со-
циальная гармония, как идеал и критерий общественного порядка,  во 
многом была противопоставлена западным ценностям демократии, ра-
венства и прав человека, что формировало собственное лицо китайской 
цивилизации, наполняло ее традиционным содержанием. В свою оче-
редь, это традиционное социально-этическое содержание имеет боль-
шую притягательную силу в мире капиталистических отношений, где 
главным принципом ставится норма «человек человеку – волк». 

Данные традиционные социально-этические ценности гармо-
нично были переплетены с социальными ценностями марксизма: кол-
лективизм, взаимовыручка, солидарность, приоритет общего над част-
ным, что и составило стержень китайской социалистической идеоло-
гии; и ее притягательность для тех, кому претит индивидуалистическая 



 

42 

идеология современной западной цивилизации. К этому добавляется 
древность и некая мистичность собственно китайской цивилизации, 
единственной из четырех древнейших цивилизаций человечества, на-
ряду с шумеро-вавилонской, египетской и древнеиндийской, сохранив-
шейся до наших дней. Ее древняя гармония и цивилизованные нравы 
также становятся тем фундаментом, тем общим духовным очагом ки-
тайской нации, на котором зиждется современный Китай. Вместе с тем, 
годы полуколониального унижения и социальных экспериментов, при-
ведших Китай в ряды третьего мира, показал, что без инновационного 
развития любое государство, несмотря на мощный культурный базис, 
может оказаться на задворках истории. Поэтому привлечение передо-
вых идей и достижений, копирование современного опыта западных 
стран в области экономики и технологий, позволило Китаю выйти на 
авансцену мировой экономики и геополитики. Во многом, именно эти 
экономические и политические успехи древней цивилизации возроди-
ли громадный к ней интерес, и вслед за ним интерес к тем традицион-
ным духовным ценностям, на которые она опирается. 

Во внешней культурной политике взят курс на создание привле-
кательного имиджа Китайской Народной Республики и китайской тра-
диционной культуры. Политика экономических реформ открыла Китай 
для мира, вместе с инвестициями в страну пришли бизнесмены и сту-
денты, желающие воспользоваться экономическими возможностями 
огромного рынка. Вместе с экономическими проектами Китай продви-
гает и культурные мероприятия. Проект «Один пояс – один путь» кон-
кретно позиционирует себя как продолжатель великого «Шелкового пу-
ти», связывающий не только экономики, но и культуры Востока и Запа-
да. 

Соответственно, сами китайцы отчетливо осознают свой циви-
лизационный духовный потенциал и в полной мере стараются исполь-
зовать его. Профессор Лю Цзайци отмечает: «С точки зрения внутрен-
ней политики, строительство «мягкой силы» Китая благоприятствует 
усилению национальной мощи, поднятию национального духа, укреп-
лению чувства идентичности народа всей страны, сохранению и разви-
тию лучшей традиционной китайской культуры, а также достижению 
полного единства Китая. А с точки зрения внешней политики, усилен-
ное строительство «мягкой силы» Китая позволяет увеличивать влия-
ние Китая в мировом масштабе, укреплять понимание народами всего 
мира внутренней и внешней политики нашей страны, создавать благо-
приятный для всего человечества справедливый мировой порядок и 
благоприятную для мирного развития Китая международную обстанов-

ку» 3, с. 156 . 
В этом плане китайский язык как форма бытия китайской куль-

туры представляет собой важный инструмент продвижения «мягкой 
силы» как во внутренней, так и во внешней политике. 

Во внутренней политике происходит дальнейшее продвижение 
общенационального языка (путунхуа), что играет значимую роль в деле 
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объединения китайского народа, говорящего на многих диалектах, по-
рой настолько далеких между собой, что невозможно понимание. Укре-
пляется иероглифическая письменность, официально признанная как 
единственно адекватно передающая все нюансы китайского языка и 
имеющая даже идеографические преимущества перед фонографиче-
ской письменностью. Полностью отброшены попытки заменить иерог-
лифы транскрипцией, хотя она и изучается в школах. Более того, про-
водится борьба с иноязычными символами в китайских СМИ. В 1985 г. 
на основе государственного комитета по реформированию письменно-
сти был создан государственный рабочий комитет по языку и письмен-
ности, подчиненный непосредственно Госсовету КНР. Данный комитет 
определяет политику в области китайского языка и письменности, кон-
тролирует нормы общенационального языка и стандарты иероглифиче-
ской письменности. В сфере образования и культуры активно продви-
гается изучение древнекитайского письменного языка (Вэньянь), на ко-
тором написаны все классические труды по философии и литературе, 
что обеспечивает преемственность языковой традиции. 

Во внешней политике Китай также всеми силами продвигает 
изучение китайского языка. В этой стратегии главным инструментом 
стало организация институтов и классов Конфуция, некоммерческих 
учреждений, которые призваны способствовать изучению китайского 
языка и китайской культуры во всем мире. К началу 2018 г. насчитыва-
лось 525 институтов и 1113 классов Конфуция в 146 странах. Из них 
институты Конфуция по регионам составляют (всего 138 стран): в 33 
странах Азии – 118 институтов, в 39 странах Африки – 54 института, в 
41 стране Европы – 173 института, в 21 стране Северной и Южной 
Америки  – 161 институт, в 4 странах Тихоокеанского региона – 19 ин-
ститутов. Классы Конфуция по регионам составляют (всего 79 стран): 
101 класс в 21 стране Азии, 30 классов в 15 странах Африки, 307 клас-
сов в 30 странах Европы, 574 класса в 9 странах Америки, 101 класс в 4 
странах Тихоокеанского региона. Фактически, институты и классы 
Конфуция на настоящий момент охватывают весь мир, содействуя рос-
ту культурного и экономического влияния Китая на соответствующие 
государства. 

Помимо этого, Институт Конфуция выделяет иностранным гра-
жданам стипендии на обучение в КНР как на краткосрочных, так и дол-
госрочных курсах. Стипендия дает возможность обучаться бесплатно, 
проживать, а также получать денежное пособие.  На долгосрочные кур-
сы на 1 учебный семестр или 1 учебные год денежное пособие состав-

ляет 2500 юаней в месяц 4 . 
Наряду с Институтом Конфуция стипендиальную программу про-

водит и правительство КНР. Такого рода меры государственной 
поддержки позволяют пройти обучение по программам бакалавриата, 
магистратуры и докторантуры в китайских высших учебных 
заведениях. Кроме бесплатного проживания и обучения, бакалавры по-
лучают стипендию 2500 юаней, магистранты – 3000 юаней, а докторан-
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ты – 3500 юаней 5 . Подобный уровень денежного пособия во многом 
превышает среднюю зарплату и предоставляет обучающимся прекрас-
ные условия для учебы и культурной программы. Кроме того, сущест-
вуют многочисленные программы регионального уровня, направлен-
ные на материальную поддержку иностранных студентов. Учитывая 
условия обучения китайских школьников во многих сельских районах, 
где нет отопления и элементарных удобств, становится очевидным, что 
китайское руководство придает особое значение инструментам «мягкой 
силы» культурной политики. 

Таким образом, политика «мягкой силы» Китая активно и весьма 
эффективно использует китайский язык для формирования положи-
тельного имиджа китайской культуры. Экономические достижения 
КНР способствуют развитию материально-практического интереса к 
громадному китайскому рынку. А опора на традиционные духовные 
ценности в виде конфуцианских социальных концепций и даосских 
мистических практик способствуют развитию духовного интереса к 
китайской культуре, где китайский язык становится транслятором этих 
самых ценностей. Соответственно, в деле формирования положитель-
ного имиджа китайской культуры, подкрепляющий экономические 
взаимодействия КНР с другими странами, китайский язык имеет важ-
ное значение в качестве инструмента «мягкой силы» и культурной по-
литики, проносящий существенные дивиденды в виде торгово-эконо-
мического взаимодействия и развития. Данный опыт активного продви-
жения собственного языка и собственной культуры должен быть ис-
пользован и в рамках современного развития России. 
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«ДРЕВО  КУЛЬТУРЫ» – УНИКАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

ВСГАКИ-ВСГИК  И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ БУДУЩЕЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗЕМЛИ 

«TREE OF CULTURE» – A UNIQUE INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC AND CREATIVE PROJECT OF ESSACA-ESSIC AND 

ITS CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF  

FUTURE EARTH CIVILIZATION 

 

В статье представлены итоги более чем десятилетней реализа-

ции Международного инновационного проекта трех стран (Россия-Бу-

рятия, Монголия, Южная Корея) «Древо культуры». Отмечается огром-

ный вклад ученых этих стран в выявлении и осмыслении уникальных 

достижений древней «Кочевой» цивилизации Земли с целью их экстра-

поляции в современный процесс формирования нового Мобильного 

Мира. Отмечена уникальность, результативность и перспективность 

данного проекта. Особого внимания заслуживают инновационные 

идеи, сформулированные на основе исследования структурных элемен-

тов «кочевой модели» развития общества и огромных информацион-

ных, эмоциональных и психоэнергетических возможностей  древнего 

магического искусства кочевников. 

The article presents the results of more than a ten-year 

implementation of the International innovative project "Tree of culture" 

involving three countries (Russia-Buryatia, Mongolia, South Korea). The 

great contribution of the scientists of these countries to identifying and 

understanding the unique achievements of the ancient nomadic civilization 

with the aim of their extrapolation into the modern process of forming a new 

Mobile World is given emphasis to. The uniqueness, effectiveness and 

prospects of that project are noted. Special attention is paid to innovative 

ideas formulated on the basis of studying structural elements of the 

"nomadic model" of the society development and to information, emotional 

and psycho-energetic capacities of the nomads’ ancient magical art. 

Ключевые слова: кочевая цивилизация, мобильный мир, твор-

чество, магическое искусство, творящий ритм, обряды, ритуалы, вооб-

ражение, интуиция, духосознание, информационная пирамида, психи-

ка, древние знания. 

Keywords: nomadic civilization, mobile world, creativity, magic art, 

creating rhythm, rites, rituals, imagination, intuition, spiritual consciousness, 

information pyramid, psyche, ancient knowledge. 
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В 2007 году на берегу священного озера Байкал – колыбели всех 

эволюционных программ развития человечества – представителями 

России (Бурятии), Монголии и Южной Кореи было подписано согла-

шение о сотрудничестве между ВСГАКИ-ВСГИК, Монгольским уни-

верситетом культуры и искусств, Компанией МЕТАА и институтом 

ДАУМ «Формирование и исследование культуры». 

13 октября 2008 года заключен трехсторонний договор о созда-

нии международного проекта по организации совместной деятельности 

в области культуры, искусства и науки. Определены главные цели и за-

дачи проекта: исследование культуры, быта, истории и древних знаний 

кочевых народов, кочевой цивилизации. 

Каждый кочевой народ имеет свое Древо культуры, уходящее 

корнями в глубокую древность, а вершиной – в высокое будущее. 

Создатели проекта осознавали глубинный смысл Символа «Дре-

во» как символа эволюции сознания мира и человечества. Всем извест-

но, что Природа и растения преобразуют свет в жизнь, а Человек пре-

образует жизнь в сознание при помощи процесса восприятия. Напри-

мер, слово «растение» на санскрите «osadni», где osa – огненная 

трансформация, dni – вместилище или ум. Одновременно под этим по-

нимается и акт творения. 

Так на берегу Байкала родился Международный инновационный 

проект с названием «Древо культуры» и в прошлом году отметил свой 

десятилетний юбилей.  Название проекта, в котором заложена космого-

ническая модель-матрица, предопределило философию, логику и тема-

тику исследований ученых и творческих исполнителей, а также вре-

менные рамки изучения проблем. 

Мы все являемся участниками и свидетелями кардинальных пе-

ремен в мире, которые сопряжены не столько с позитивными характе-

ристиками, сколько  с многочисленными опасностями для человечест-

ва, переживающего разнообразные катастрофы и катаклизмы. Не слу-

чайно известные ученые, государственные и общественные деятели 

весьма глубоко обеспокоены негативными последствиями историческо-

го итога модернизации финансово-экономических, социально-культур-

ных и политических отношений в обществе, касающихся дальнейшей 

судьбы Человека и Человечества. Достаточно сослаться на фундамен-

тальную работу видного британского ученого-социолога З. Баумана [1]. 

В его труде дан глубокий анализ перехода от эпохи modernity («модер-

нити») к новому социальному порядку, зарождающейся новой форме 

общественного устройства Мира – «индивидуализированному» обще-

ству. Кроме того, автор представил ряд характеристик этого общества, 

таких как: 

 нарушение сбалансированного порядка взаимодействия 

«частного» и «общественного»; 
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 усиление роли неконтролируемых человеком сил и тен-

денций; 

 нарастание неуверенности и неопределенности; 

 подавление тех проявлений человеческого Духа, которые 

в прошлом вдохновляли людей на социальные преобразо-

вания; 

 стремительное усложнение экономических процессов; 

 диссонанс между «глобальным» и «локальным»; 

 развитие фрагментированности человеческого существо-

вания. 

Именно в этом, по мнению З. Баумана, кроется основная причи-

на активно развивающегося антигуманизма, в результате развития ко-

торого человек становится все более дезориентированным, ограничен-

ным и беспомощным. Причем, отмечает автор, важнейшие изменения 

здесь коснулись не столько технологий или принципов хозяйствования, 

сколько мироощущения людей и стереотипов поведения, т.е. 

КУЛЬТУРЫ. Тогда резонно возникает вопрос о том, какой должна 

стать, как должна измениться сама культура в этих условиях? Тем бо-

лее что, как показала жизнь, мы плохие пользователи самих себя, ибо 

не располагаем ни знаниями, ни пониманием того, как можно меняться 

в этой новой социальной среде, менять самого себя, чтобы жить? От-

сюда непредсказуемость поведения человечества, связанная с глубокой 

трансформацией его психики и культуры. Отсюда же и «разгул» тех-

масскультуры, смысл которой «увести» человека с человеческого пути 

развития, разрушив идею преемственности поколений и значение се-

мейных традиций и ценностей. 

Не случайно в ежегодном докладе ООН о развитии человека 

подчеркивается значимость «регулирования экономической глобализа-

ции – движения людских ресурсов, капиталов, товаров и идей – должна 

пойти по пути расширения, а не подавления культурных свобод». К со-

жалению, эти процессы не учитываются ни в политике, ни в развитии 

культуры в мире. Во всяком случае, мы являемся свидетелями того, как 

современные государства используют «традиционные культуры» или 

«культурную память» в решении многих мировых проблем. Достаточ-

но назвать Украину, страны Прибалтики и др. Именно поэтому особый 

интерес представляют древние мифологические и космологические ос-

нования Культуротворчества. 

Понятно, что любая идея нуждается в изучении и ее дальней-

шем развитии. Вот почему ученые трех стран приняли решение, что 

Международный проект «Древо Культуры» станет одной из инноваци-

онных моделей осмысления идеи мобильного пути развития человече-

ства, заимствованной из древней кочевой цивилизации Земли, как идеи 

строительства Нового Мира. В связи с этим, применив известный ме-
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тод аналогии, ученые проекта обозначили основные векторы исследо-

вания обозначенной проблемы. 

Дело в том, что на огромных просторах Евразийского материка 

существовала одна из самых загадочных, уникальных и динамично раз-

вивающихся цивилизаций мира – «кочевая». Прошло много тысячеле-

тий, а нас по-прежнему привлекают их историко-культурные тайны и 

загадки, их древние знания о Вселенной и Земле, их технологии выжи-

вания и развития. 

Десять лет напряженной работы в проекте «Древо Культуры» 

ученых России (Бурятия), Монголии, Южной Кореи позволили вы-

явить ряд уникальных проблем и открытий, направленных на поиск ре-

шения поставленной проектом Задачи. 

Проявляя всходы вечности Кочевых культур, мы попытались за-

глянуть в этот волшебный Ларец и понять, какие Дары Кочевой циви-

лизации способны эффективно работать и сегодня, и в чем тайна Силы 

и Могущества этого «Кочевого» Мобильного мира, в чем заключается 

смысл Духовного пути древних кочевников? Необходимо было найти 

Ключ к исследованию названных глобальных проблем. И этот КЛЮЧ 

мы нашли у Аристотеля в его уникальной работе «Метафизика», где он 

отмечает, что ТВОРЕНИЕ – это есть ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ свойство 

ПРИРОДЫ. «Природа – пишет он – принадлежит к тому же роду, что и 

СПОСОБНОСТЬ: она начало движения». 

Поэтому мы выбрали для изучения инструмент, который назва-

ли «творящий ритм» и с его помощью попытались выявить и понять 

смыслы, образы, символы мировосприятия древних кочевников, образ-

ного строя их древней науки, которая в те времена не отделилась еще 

от искусства и религии и пребывала в лоне метафизики. 

Десять лет работы в проекте «Древо культуры» в поисках струк-

турных элементов преимущества «кочевой» модели развития общества 

над «оседлой» позволили выявить ряд уникальных открытий в древ-

нейшей культуре кочевников. К самым важным следует отнести сле-

дующие представления и идеи: 

 идея «творящего ритма» как структурного центра миро-

восприятия; 

 идея «баланса» между материальным и духовным; 

 идея совместного творчества с Природой; 

 идея созидания групповых форм творчества как техноло-

гий развития интегрированной психики этноса, его ин-

туиции, воображения и Духосознания; 

 идея использования обрядов и ритуалов как технологий 

расширения возможностей Кочевника к восприятию Кос-

мических сил и Космических энергий; 
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 идея воздействия Народной Культуры как Духовной тех-

нологии общения с Землей, Вселенной, со всем огром-

ным Миром Природы. 

По существу, речь идет о созидании кочевниками уникального 

театра творчества и жизни, сформировавшегося на их энергиях как 

культурно-модифицированном аспекте инстинкта самосохранения. 

Сегодня именно этот инстинкт самосохранения становится ре-

шающим в вопросе: быть или не быть Человечеству? И потому древ-

нейший опыт народов Кочевой цивилизации становится актуальным и 

жизненно необходимым! 

Следует отметить особую уникальность Международного про-

екта «Древо культуры». Дело в том, что проект проводился ежегодно 

по очереди в каждой стране, причем принимающая сторона разрабаты-

вала универсальные научно-исследовательские и творческие програм-

мы, позволяющие «окунуться» в историко-культурное прошлое этой 

страны. Участники посещали уникальные древние памятники культу-

ры, искусства, религии, природы, археологические раскопки, музеи и 

библиотеки. Это позволяло как бы «перемещаться во времени и про-

странстве» и создавало условия для полноценного изучения проблем 

по заранее утвержденной теме. 

За время работы проекта проведено восемь научно-практиче-

ских форумов и издано восемь научных сборников, издан буклет «Дре-

во Культуры», отразивший всю историю рождения и развития проекта, 

а также всех ее участников. 

Кроме того, в период проведения научно-исследовательских 

программ проекта были осуществлены многочисленные творческие по-

казы восстановленного и отреставрированного древнего Мистического 

искусства кочевой цивилизации с анализом и осмыслением их энерго-

информационной и духовной сущности и обсуждением итогов внедре-

ния в современную культуру стран-участников проекта. 

В настоящее время завершается работа по созданию библиогра-

фического указателя «Древо Культуры» на четырех языках. На основе 

указателя будет создан первый в институте международный сайт, также 

на четырех языках, что позволит привлечь внимание многих к пробле-

мам, обозначенным в проекте, а также способствовать повышению эф-

фективности Международного проекта «Древо Культуры». 

В итоге ученые международного проекта определили дальней-

шие пути его реализации, а именно: 

 формирование условий для развития Духосознания чело-

вечества через «раскрытие» «Информационной пирами-

ды бессознательного в психике Человека» и организацию 

возможностей участия его в культуротворчестве как ас-

пекте самосохранения; 
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 дальнейшее исследование огромных информационных, 

эмоциональных и психоэнергетических возможностей 

Магического танца, древней Магической музыки и пе-

ния, древних магических знаний, доминирующей у ко-

чевников театрализации жизни и социальных процессов; 

 выявление суперэлементов традиционных культур, изу-

чение их пространственно-временных парадигм как свое-

образной математической матрицы с закодированными в 

них древними знаниями выживания и развития Человече-

ства. 

При этом следует применять новейшие данные науки Гомеоста-

тики, связанной с величайшим открытием «Информационной единицы 

жизни», и научным обоснованием ученых-социологов о реванше «коче-

вой модели» организации общества или мобильного Мира в XXI веке 

[2]. 

Таким образом, работа в инновационном проекте «Древо культу-

ры» позволила его участникам осознать, что растущее в течение бес-

численных жизней Человеческое сознание развертывает ступень за сту-

пенью все скрытые в нас возможности и будучи частью Космоса, Чело-

век подобно ему безграничен в своем творческом потенциале и в фор-

мировании своего Духовного Лидерства! 
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Рассматривается планомерная деятельность факультета 

повышения квалификации преподавателей русского языка как 
иностранного Российского университета дружбы народов (ФПКП РКИ 
РУДН)  по поддержке и продвижению русского языка в мире. Отмеча-
ется необходимость координации деятельности российских и зарубеж-
ных русистов по проведению научных исследований и культурно-про-
светительских мероприятий, необходимость повышения квалификации 
преподавателей русского языка и литературы. 

The article considers the planned activity of the faculty of the 
teachers’ professional skills improvement of the People’s Friendship 
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world. The necessity to coordinate the Russian and foreign scholars in 
conducting scientific research, holding cultural and educational events and 
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Языковая политика является одним из приоритетных направле-

ний развития международных гуманитарных связей и занимает важное 
место во внешней политике многих стран мира. Повышение статуса 
русского языка требует принятия мер, направленных на вовлечение в 
коммуникацию зарубежных преподавателей русской словесности, про-
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фессиональная деятельность которых является значительным вкладом 
в распространение и укрепление позиций русского языка.  

ФПКП РКИ РУДН осуществляет комплексную деятельность по 
поддержке и продвижению русского языка в мире. За последние 5 лет 
факультетом было реализовано несколько крупных международных об-
разовательных проектов, инициированных Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации, Федеральным агентством по делам 
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, а также Департаментом образования г. Москвы в рам-
ках международного гуманитарного сотрудничества. 

В настоящее время языковая политика ряда стран постсоветско-
го пространства направлена на сокращение распространения и препо-
давания русского языка на территории этих стран, несмотря на расту-
щий интерес к России, ее культуре и языку среди населения. Тем более 
со стороны России необходима поддержка мер по популяризации и со-
хранению русского языка и образования на русском в странах, которые 
предпринимают всевозможные меры по социально-экономической ин-
теграции с Россией. В 2014-2015 гг. коллективом факультета был реа-
лизован международный проект «Организация и проведение мероприя-
тий в рамках Недель русского языка и российского образования по под-
держке преподавания и изучения русского языка в странах СНГ, Юж-
ной Осетии, Абхазии и Приднестровье». Проект включал проведение 
конкурса среди зарубежных учителей-русистов на лучшее владение 
русским языком, в том числе с использованием дистанционных техно-
логий. Материалы и конкурсные задания для проведения промежуточ-
ного и итогового туров международного конкурса «Образцовое владе-
ние русским языком» среди учителей-русистов позволили его участни-
кам продемонстрировать свои языковые и речевые компетенции, уро-
вень владения языком, умение  образно и выразительно излагать свои 
мысли, знание художественно-выразительных возможностей  русского 
языка, умение использовать в преподавательской деятельности произ-
ведения русской литературы. Коллективом исполнителей были разра-
ботаны методические рекомендации для руководителей общеобразова-
тельных организаций, для учителей русского языка и литературы по 
использованию учебно-методических материалов по русскому языку и 
литературе, а также проблемам их преподавания в странах СНГ, Юж-
ной Осетии, Абхазии и Приднестровья для детей-инофонов. Централь-
ным мероприятием проекта стал Международный круглый стол по 
проблемам преподавания и изучения русского языка и литературы в 
странах постсоветского пространства. В ходе работы рассматривались 
актуальные теоретические и методические вопросы, в частности про-
блемы преподавания русского языка и литературы в школах и вузах 
стран постсоветского пространства, развитие русского языка и литера-
туры в условиях поликультурного образования. Кроме того, был подго-
товлен сборник лекций и выступлений ведущих специалистов-руси-
стов – участников мероприятий проекта. 
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В 2016 году ФПКП РКИ осуществил исполнение образователь-
ного проекта «Обеспечение методической и педагогической поддержки 
путем организации совершенствования компетенции учителей-пред-
метников образовательных организаций с русским языком обучения в 
Туркмении», направленного на решение следующих задач: 

- обновление теоретических и практических знаний специали-
стов системы образования в связи с возросшими требованиями к уров-
ню квалификации и необходимостью освоения современных методов 
решения профессиональных задач; 

- использование новейших достижений педагогической науки, 
новаторских методов и технологий обучения и воспитания; 

-  изучение и внедрение результативного опыта и педагогическо-
го мастерства; 

- содействие в определении содержания самообразования учите-
ля. 

В ходе исполнения проекта был проведен анализ потребностей 
учителей общеобразовательных организаций Туркмении с русским 
языком обучения в повышении квалификации по дополнительным про-
фессиональным программам. Для проведения повышения квалифика-
ции учителей-предметников общеобразовательных организаций Турк-
мении с русским языком обучения была разработана программа допол-
нительного профессионального образования по трем направлениям: (1) 
русский язык, (2) математика и информатика, (3) история и обществоз-
нание. Каждое из трех направлений программы предусматривало раз-
дел, связанный с подготовкой школьников к прохождению государст-
венной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. По разработанной 
Исполнителем программе была осуществлена подготовка 37 учителей 
общеобразовательных организаций Туркмении с русским языком обу-
чения. 

В том же 2016 году факультетом было выполнено государствен-
ное задание по экспертно-методическому и информационному сопро-
вождению проведения комплексных мероприятий просветительского, 
образовательного и научно-методического характера для педагогиче-
ских работников Молдавии, Киргизии и Узбекистана в целях продви-
жения, поддержки и укрепления позиций русского языка, а также попу-
ляризации российской науки, культуры и образования. В процессе реа-
лизации данного проекта в каждой из стран были проведены следую-
щие мероприятия: 

• цикл семинаров «Великий путь дружбы», посвященных 
вопросам сотрудничества в сфере укрепления позиций русского языка, 
продвижения российской культуры и образования на русском языке, ад-
ресованный школьным учителям и преподавателям вузов, в котором 
приняло участие 247 человек; 

• мероприятие «Дни российского кино», включающее де-
монстрацию документальных, анимационных, художественных филь-
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мов для детей и взрослых; в мероприятии приняло участие 193 челове-
ка;   

• выступление танцевального коллектива РУДН «Ритмы 
дружбы», зрителями которого стали 116 человек; 

• конкурс на знание правил русского языка «Найди ошиб-
ку» с последующим выявлением и награждением победителей, собрав-
ший 158 участников; 

• конкурс рисунков на асфальте «Дружественные города» 
для детей школьного возраста на тему дружбы народов России и стран-
участников СНГ, в котором приняли участие 134 человека; 

• акция «С любовью из России», заключающаяся в распро-
странении в Узбекистане, Киргизии и Молдавии просветительских ма-
териалов о русском языке и российской культуре; было роздано более 
1000 экземпляров просветительских материалов; 

• конкурс «Русская песня» по исполнению русскоязычных 
российских песен, в котором приняли участие 233 человека; 

• акция «Пара добрых слов по-русски», заключающаяся в 
создании видеозаписи обращений зарубежных участников мероприя-
тий на русском языке о дружбе народов России и государства-участни-
ка СНГ; 

• лекции-презентации для всех желающих на русском язы-
ке о русской культуре, искусстве, русском языке, российской науке и 
российском образовании; на лекции собрались более 250 слушателей; 

• представление русской кухни и фольклора с демонстра-
цией нарядов традиционной русской одежды и традиционных русских 
блюд; количество участников – 155 человек; 

• представление современного российского дизайна одеж-
ды с демонстрацией образцов; количество участников – 204 человека. 

Проекты «Совершенствование в 2017 году компетенций учите-
лей русских школ в странах СНГ, обеспечивающих условия для укреп-
ления и расширения русского языкового, российского культурного и 
образовательного пространства» состоял в проведении комплексного 
исследования компетенций учителей русских школ в странах Содруже-
ства Независимых Государств и разработке – на основании данных 
комплексного исследования, в котором приняли участие 850 учителей 
из 7 стран СНГ (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, 
Киргизстан, Армения, Азербайджан), – пяти образовательных про-
грамм дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) для учителей русских школ в странах СНГ в объеме 72 
ак.ч. каждая и учебно-методических комплексов к программам, вклю-
чающих лекционный материал (в том числе видеолекции), задания для 
самостоятельной работы, контрольно-измерительные материалы. По 
разработанным материалам были проведены курсы повышения квали-
фикации учителей русского языка, учителей, ведущих преподавание на 
русском языке литературы, математики и физики, и учителей началь-
ной школы, ведущих занятия на русском языке. Реализация образова-
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тельных ресурсов (курсов) была обеспечена в очно-заочной и заочной 
формах с использованием дистанционных образовательных технологий 
в 9 странах СНГ (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, 
Кыргызстан, Армения, Азербайджан, а также Беларусь и Молдова) с 
общим количеством слушателей 1679 чел. (469 чел. – в очно-заочной 
форме, 1210 чел. – в заочной форме). 

Распространение государственного языка и национальной куль-
туры во многом способствует укреплению позиций государства на ми-
ровой арене и расширению границ дружеского пространства. Укрепле-
ние долгосрочных позиций русского языка, сохранение регионов ис-
пользования русского языка и сфер его функционирования является од-
ним из необходимых условий поддержки престижа России в многопо-
лярном мире. Организация и проведение в 2016 году мероприятий в 
рамках проекта «Подготовка и проведение методических семинаров по 
тематикам: «Проблемы преподавания русского языка для детей дошко-
льного и младшего школьного возраста, проживающих за рубежом» 
(Венгрия), «Практика преподавания русского языка как иностранного – 
методы, приемы, инновации; изменение в нормах современного РЯ, 
культура современной речи» (Израиль)»  имели своей стратегической 
целью поддержку русского языка как основы развития интеграционных 
процессов в зарубежных странах. В ходе реализации проекта были изу-
чены, проанализированы и учтены потребности стран, участвующих в 
проведении мероприятий в рамках проекта; на основании полученных 
данных подготовлены и проведены семинары по повышению квалифи-
кации учителей, представлены презентации образовательных программ 
и образовательных ресурсов, проведены выставки методической лите-
ратуры и мультимедийных учебных материалов. Работы по проекту вы-
полнялись с целью обобщения и внедрения передового педагогическо-
го опыта; обобщенного представления различных программ повыше-
ния квалификации преподавательского и руководящего состава образо-
вательных учреждений; оказания помощи преподавателям в организа-
ции обучения и воспитания детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, проживающих за рубежом; выработки единых требований к 
организации мероприятий учебной и методической работы. 

В 2017 году ФПКП РКИ РУДН осуществлен проект «Повыше-
ние квалификации и переподготовка кадров для образовательных учре-
ждений с преподаванием русского языка и обучением на русском языке 
в зарубежных странах для расширения присутствия русского языка и 
образования на русском языке в иностранных государствах».  Целью 
проекта является повышение компетенций учителей русского языка, 
учителей, ведущих преподавание на русском языке литературы, мате-
матики и физики, а также учебных дисциплин в начальной школе в за-
рубежных странах. Проведение курсов в очно-заочной и заочной фор-
мах было основано на модульном принципе предоставления содержа-
ния образовательных программ и построения учебных планов, исполь-
зовании дистанционных образовательных технологий в соответствии с 
разработанным Порядком организации и осуществления образователь-
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ной деятельности. Было проведено обучение 1403 учителей русских 
школ в 10 зарубежных странах (Словацкая республика, Республика Ко-
рея, Греческая Республика, Румыния, Республика Индия, Социалисти-
ческая Республика Вьетнам, Республика Грузия, Мексиканские Соеди-
нённые Штаты, Аргентинская республика, Канада): 490 чел. – в очно-
заочной форме, 903 чел. – в заочной форме с использованием дистан-
ционных образовательных технологий. 

Русский язык и сегодня по праву сохраняет за собой статус ми-
рового и остается важнейшим средством приобщения народов к непре-
ходящим культурным ценностям, к русской и мировой литературе. Его 
популяризация за рубежом является одним из значимых факторов фор-
мирования положительного образа России в мировом сообществе как 
страны с богатой историей, культурой и литературой, а также значи-
тельным интеллектуальным потенциалом. Сохранение и расширение 
культурных и духовных связей между Россией и зарубежными страна-
ми, особенно с вовлечением в этот процесс молодежи, является гаран-
том сохранения и развития дружеских отношений. Пилотный проект 
«Факел русского языка на Великом шелковом пути», реализованный 
ФПКП РКИ в 2016-2017 гг., был направлен на разработку системы эф-
фективных мотивационно-образовательных мероприятий по русскому 
языку и литературе для учащихся и педагогов из регионов Российской 
Федерации, государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств и других иностранных государств. В рамках проекта была раз-
работана и реализована программа повышения квалификации «Органи-
зация и проведение мотивационно-образовательных мероприятий по 
русскому языку и литературе», а затем проведен комплекс мотивацион-
но-образовательных мероприятий по русскому языку и литературе для 
учащихся и педагогов из семи регионов Российской Федерации (Челя-
бинская область, Республика Башкортостан, Оренбургская область, Са-
марская область, Ульяновская область, Республика Мордовия, Рязан-
ская область), трех государств-участников Содружества Независимых 
Государств (Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Кыргыз-
ская республика), двух государств дальнего зарубежья (Республика Ин-
дия, Китайская Народная Республика). 

Конкурсные мероприятия Пилотного проекта «Факел русского 
языка на Великом шелковом пути» включали 4 направления. 

1. Лингвистическая олимпиада для учащихся старших классов и 
студентов – носителей русского языка (владеющих единственным род-
ным языком). 

2. Творческий конкурс «Я − наследник двух культур» для билин-
гвальной аудитории (учащихся старших классов и студентов – носите-
лей русского языка как одного из родных языков). 

3. Викторина-квест «Сокровища русского фольклора» для уча-
щихся и студентов, изучающих русский язык как иностранный. 

4. Конкурс педагогического мастерства «Игровые методы в моей 
педагогической практике». 



 

57 

В конкурсных мероприятиях дистанционного этапа проекта уча-
ствовали 1011 человек, в том числе: 

- лингвистическая олимпиада – 562 участника; 
- творческий конкурс «Я − наследник двух культур» – 259 участ-

ников; 
- викторина-квест «Сокровища русского фольклора» – 37 участ-

ников; 
- конкурс педагогического мастерства  «Игровые методы в моей 

педагогической практике» – 153 участника.  
В образовательных и просветительских мероприятиях очного 

(финального) этапа проекта участвовали победители дистанционного 
этапа – всего 44 человека, в том числе: 

- Круглый стол «Вопросы инновационных методик преподава-
ния русского языка и литературы» – 13 педагогов (учителей и препода-
вателей русского языка / литературы, ставших победителями дистанци-
онного этапа мотивационно-образовательных мероприятий пилотного 
проекта); 

- Дискуссия «Современная языковая ситуация в России и за ру-
бежом» – 19 российских и иностранных студентов (победителей дис-
танционного этапа мотивационно-образовательных мероприятий пи-
лотного проекта); 

- Электронная обучающая игра «Смотри! Слушай! Запоминай!» 
– 31 учащийся (школьники и студенты – победители конкурсных меро-
приятий дистанционного этапа); 

- Литературная гостиная: встреча с современным российским 
поэтом А.Р. Гришаевым – 38 педагогов и учащихся; 

- Экскурсионная программа с осмотром достопримечательно-
стей г. Москвы – 38 педагогов и учащихся. 

Проведение международных образовательных проектов являет-
ся необходимым условием для выстраивания целостной международ-
ной системы преподавания русского языка для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, проживающих за рубежом, а также еди-
ной системы преподавания русского языка как иностранного с учетом 
применения передовых методов, приемов и инновационного инстру-
ментария, включая учет актуальных изменений в нормах современного 
русского языка, а также культуры современной речи. 

Распространение русского языка как средства межнационально-
го общения, способствующего достижению взаимодействия людей раз-
личных национальностей, является одним из основных способов укре-
пления солидарности и усиления интеграционных процессов в России 
и зарубежных странах, одним из приоритетных направлений внешней 
политики Российской Федерации, в число которых входят усилия по 
поддержанию русскоязычного пространства за территориальными пре-
делами государства, а также сохранение традиции изучения русского 
языка и русской культуры в странах ближнего и дальнего зарубежья. 
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В статье рассматривается опыт развития научно-исследователь-

ской деятельности студентов Восточно-Сибирского государственного 

института культуры в условиях международной интеграции и форми-

рования единого образовательного пространства; анализируются пер-

спективы повышения конкурентоспособности российской системы об-

разования.  
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are analyzed. 

Ключевые слова: интеграция, Болонская система, модерниза-

ция образования. 

Keywords: integration, Bologna system, modernization of 

education. 

 

Международная образовательная деятельность  Восточно-Си-

бирского государственного института культуры коренным образом из-

менилась в связи с реформой системы высшего образования, связанной 

с принятием Россией Болонской декларации. В 2014 году в институте 

был открыт прием студентов из Китая на программы бакалавриата и 

магистратуры.  Так,  на сегодняшний день по магистерской программе 

«Культура народов Азиатско-Тихоокеанского региона», подготовленной 

кафедрой этнологии и народной художественной культуры, обучение 

прошли 4 студента.  

Положительные тенденции в развитии мобильности студентов 

России и Китая наблюдаются с момента подписания «Соглашения о 

взаимном признании документов об образовании и ученых степенях» 

(1995 г.). Включение в Болонскую систему позволило нашему вузу 

выйти на новый уровень международного сотрудничества, поскольку, 

как и в большинстве стран мира, в Китае принята трехступенчатая сис-

тема высшего образования: бакалавриат (4 года) + магистратура (в за-

висимости от специальности 2-3 года) + докторантура (3-4 года).   
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Современные программы бакалавриата и магистратуры разраба-

тываются с учетом свободного выбора дисциплин, способствующего 

созданию индивидуальной траектории процесса обучения, что особен-

но привлекательно для иностранных студентов. Во-первых, в институ-

те разработана специальная программа по изучению русского языка 

для иностранных студентов, которая начинается с подготовительного 

курса и длится весь период обучения. Во-вторых, при подготовке ино-

странных студентов подразумевается максимально возможный спектр 

выбора курсов и составлении студентами программы обучения, созда-

ются адаптированные индивидуальные учебные планы, в которых учи-

тывается уровень языковой подготовки и тематика выпускного диссер-

тационного исследования. Таким образом, рабочий учебный план стро-

ился на принципах «учимся друг у друга» и даже просто «общаемся 

друг с другом», «обмениваемся опытом», поскольку профиль магистер-

ской программы «Культура народов Азиатско-Тихоокеанского региона» 

предполагает обширный выбор тем. В ходе освоения программы маги-

странты изучали специфику народной художественной культуры регио-

на,  отражающую устойчивые формы жизни народа  –  традиции, во-

площающие особенности национального характера и образа мира.  

Выпускные магистерские диссертации были посвящены описа-

нию обрядового, танцевального и песенного фольклора и материаль-

ной культуры Китая. Исследования строились на основе источников на 

китайском языке, большинство из которых были впервые переведены и 

введены в российскую научную сферу, а также собственных полевых 

материалов. Кроме того, диссертации включали теоретико-концепту-

альные основы научных исследований в области народной художест-

венной культуры на примерах современного бытования традиционной 

культуры различных этносов Китая. Таким образом, в исследованиях 

было проанализировано современное общество Китая, основанное на 

сосуществовании и взаимодействии множества различных националь-

но-культурных и национально-художественных традиций.  

В целом, опыт показал, что международная студенческая мо-

бильность – важное явление в развитии института. С другой стороны, 

образовательная система в Китае в последние годы стала значительно 

меняться. Разрабатывается модель образования, функционирующая как 

современная гибкая система, способная быстро реагировать на соци-

альные изменения. Принята программа развития национальной выс-

шей школы, способствующая приближению к международным стан-

дартам. В связи с этим были открыты  и успешно развиваются центры 

международного обмена и сотрудничества при ведущих университетах 

Китая, позволяющие им выйти на первые позиции в мировых рейтин-

гах образовательных учреждений мира. «Для повышения привлека-

тельности национальных учебных заведений обучение в Китае возмож-

но не только на китайском (мандарин) языке, но и на английском. При-

чем на английском языке идут и программы обучения на уровне магис-
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тратуры (общее требование для членов Болонского клуба), но и многие 

программы бакалавриата» [2]. 

К сожалению, академическая мобильность студентов нашего ин-

ститута, возможность перевода или продолжения обучения в другом 

вузе, например, в Китае, как одно из перспективных достижений Бо-

лонской системы, пока является не вполне достижимой. Связано это, 

чаще всего, с недостаточной финансовой состоятельностью большин-

ства российских студентов, особенно обучающихся в региональных ву-

зах, а также уровнем языковой подготовки. Данные проблемы могут 

решаться в рамках «сетевых форм реализации образовательных про-

грамм» [1], подразумевающих возможность обучения с использовани-

ем возможностей и ресурсов нескольких вузов, в том числе и зарубеж-

ных. Действительно, при такой форме взаимодействия существует воз-

можность развития грантовой поддержки и языковой подготовки, по-

скольку студенты, изучающие китайский язык, могут получить стипен-

дию от правительства КНР. Так, благодаря стипендии «они не платят за 

обучение, освобождаются от страховки, им предоставляются общежи-

тие и средства на текущие расходы» [2].  

В настоящее время международными экспертами активно разра-

батывается конкретное наполнение двухсторонних договоренностей в 

сфере образования между Россией и Китаем. В частности, Российским 

советом по международным делам была озвучена идея интеграции на 

евразийском пространстве. Разрабатывается проект евразийского про-

цесса, сравнимого с Болонским. Планируется использование опыта ра-

боты сетевого Университета Шанхайской организации сотрудничества. 

По мнению экспертов, «евразийское пространство высшего образова-

ния необходимо выделить в отдельный организационный формат, кото-

рый будет способствовать сближению стандартов в области образова-

ния и науки и повышению региональной академической мобильности» 

[3].  

Очевидно, что в условиях реформ, происходящих в сфере выс-

шего образования и находящихся на начальном этапе, существует мно-

жество различных мнений в обсуждении «плюсов» и «минусов» введе-

ния двухциклового образования: бакалавриат и магистратура.  Среди 

очевидных плюсов декларации нам бы хотелось выделить следующие 

пункты: 

 сопоставимость степеней высшего образования; 

 перспективы развития мобильности обучающихся и препода-

вательского состава;  

 расширение межинституционального сотрудничества. 

В целом, работа по внедрению образовательных стандартов в 

сфере высшего образования России приводит к соглашениям о разви-

тии международного образовательного пространства и не ограничива-

ется перечнем приоритетных направлений.   Международная деятель-

ность нашего института находится в тесной связи с научно-исследова-
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тельской  деятельностью. Превращение науки и творчества в развиваю-

щий ресурс для студентов и преподавателей – необходимое условие вы-

полнения институтом программы модернизации образования в России.  
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Международная деятельность является одним из приоритетных 

направлений развития вуза и индикатором государственной политики в 

области образования в оценке эффективности работы вуза. В современ-
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ных условиях международная деятельность становится одним из пока-

зателей конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг 

на национальном и глобальном уровнях.  

Арктический государственный институт культуры и искусств, 

открытый в 2000 году в столице Республики Саха (Якутия) г. Якутске, 

является многонациональным, поликультурным вузом. Здесь обучают-

ся студенты – представители разных национальностей, проживающие в 

республике и за её пределами. Поэтому работа по разным направлени-

ям международной деятельности предусматривает решение целого 

спектра актуальных задач, ориентированных на долгосрочную перспек-

тиву, охватывающих Арктический регион, и направленных на сохране-

ние и развитие национальной культуры, современного и традиционного 

искусства народов Арктики для будущих поколений и молодежи данно-

го региона.  

Международная деятельность АГИКИ подразумевает работу по 

программам академической мобильности студентов и обучение ино-

странных студентов в институте по направлениям подготовки бакалав-

ров. Важной частью работы является сотрудничество с иностранными 

вузами в рамках совместной творческой работы и научных проектов. 

Ежегодно в АГИКИ проходят международные научно-практические, 

научно-образовательные и научно-творческие конференции, симпозиу-

мы, семинары, связанные с актуальными темами, вопросами, вызовами 

и угрозами, которые встают перед живущими в Арктике. Преподавате-

ли вуза активно публикуют результаты научных исследований в журна-

лах, включенных в ведущие зарубежные базы данных (Scopus, Web of 

Science). Так, в 2016 г. состоялся международный научный симпозиум 

«Сохранение культурного разнообразия: Шедевры ЮНЕСКО на Земле 

Олонхо» в рамках III Международного фестиваля «Встреча Шедевров 

ЮНЕСКО на Земле Олонхо» в целях сохранения объектов нематери-

ального культурного наследия. Участниками конференции стали пред-

ставители таких стран как Индия, Корея, Грузия, Монголия, Азербай-

джан. 

АГИКИ  − член  международного Университета Арктики, что 

позволяет студентам участвовать в обменных программах, целью кото-

рых является обмен опытом, развитие образовательного и научно-ис-

следовательского сотрудничества вузов арктического региона мира. 

Для творческого вуза − это ещё и возможность принимать участие в ме-

ждународных конкурсах, фестивалях, выставках и, несомненно, прово-

дить подобные мероприятия в республике. Традиционной стала между-

народная художественная выставка «Искусство Арктики», первая экс-

позиция которой прошла в Финляндии в городе Рованиеми в 2013 году. 

В 2016 году институт организовал выставку в Якутске, Норвегии, Кана-

де и на Аляске. В 2015 г. преподаватели кафедр живописи и графики, 

дизайна и декоративно-прикладного искусства подготовили выставку 

якутских художников в Бельгии «Nomadic scrolls of Siberia» (Кочующие 
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свитки Сибири). В 2016 г. выставка состоялась в Польше, Бельгии и во 

Франции.  

В АГИКИ действует обменная программа «North to North» («Се-

вер Северу»), благодаря которой студенты института проходят обуче-

ние в скандинавских странах, ближе знакомятся с арктической культу-

рой зарубежных стран. Преподаватели института принимают участие в 

мероприятиях, организуемых Университетом Арктики как в России, 

так и за рубежом.   

Однако членство в международном Университете Арктики − не 

единственный путь выхода института на международную арену. В на-

стоящее время идет поиск возможного участия института и в более ши-

роких образовательных объединениях. 

Так, 14-16 февраля 2018 года в Стамбуле (Турция) состоялся III 

Евразийский саммит по высшему образованию (EURIE 2018). В этом 

году саммит посетило 2600 участников из 71 страны, в том числе и 

представители нашего института. Более 150 учебных заведений, прие-

хавшие из разных стран Евразийского континента, развернули свои вы-

ставки в Expo-центре саммита. Вузы представляли свои образователь-

ные программы, рекламируя себя на международной арене образова-

тельных услуг. Участие в выставке – это поиск партнеров для сотруд-

ничества, возможность установить взаимовыгодные контакты, а также 

«рекрутинг» будущих студентов. Организатором саммита является Ев-

разийский союз университетов (EURAS), который был учрежден в 

2008 году. Президентом EURAS является  Мустафа Айдын, доктор наук 

в области международных отношений, президент Совета по междуна-

родным связям Турции. В настоящее время EURAS – это крупнейшая 

сеть учреждений высшего образования в Европе и Азии. Цель деятель-

ности Евразийского союза университетов – добиться понимания ценно-

сти и важности роли Евразийского региона в мировой культуре и циви-

лизации, через образование достичь высокого самоопределения поли-

тического, экономического и социального аспектов Евразийского кон-

тинента, открыть границы образования для людей, обеспечить им ре-

альную доступность высочайших образовательных стандартов, поддер-

живать обмен знаниями и лучшим опытом среди вузов всего Евразий-

ского континента и мира, обеспечивать устойчивый мир и развитие вы-

соких технологий.  

Видение будущего – это общество самосознательных, высоко-

квалифицированных личностей, извлекающих пользу из глобального 

образования и профессиональной мобильности. В рамках саммита про-

водится научно-практическая конференция, круглые столы и мастер-

классы. В этом году во время работы 40 секций выступило более 80 

докладчиков. Основная тема, которая обсуждались в ходе работы кон-

ференции и круглых столов, – интернационализация высшего образова-

ния. На наш взгляд, современное понятие «интернационализация» выс-

шего образования является даже более широким, чем прежнее понятие 
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«международная деятельность» вуза. Интернационализация включает в 

себя не только одномоментные студенческие и академические обмен-

ные контакты, но долгосрочные стратегические планы вуза, интерна-

ционализацию учебных планов и программ, образовательную и про-

фессиональную мобильность, внедрение новых технологий (smart 

classes), а также постоянный и активный «net-working», позволяющий 

региональным вузам иметь быстрый доступ к лучшим образователь-

ным технологиям и инновациям на рынке мировых образовательных 

услуг, предоставляемых ведущими мировыми университетами, таким 

образом, улучшая качество образования и повышая национальные об-

разовательные стандарты. Интернационализация подразумевает не 

только подготовку и обучение профессорско-преподавательского шта-

та, но и «неакадемических» сотрудников, работников администрации, 

кураторов и вспомогательного персонала вуза. Интернационализация 

касается и соответствующей работы в кампусе и даже вне кампуса (мо-

лодежная, спортивная, клубная работа, работа с национальными диас-

порами и т.д.), работа летних лагерей.   

Реализация этих программ невозможна без владения иностран-

ным языком (английским). С этой целью предлагаются стажировки 

преподавателей, сотрудников международного отдела вуза за границей, 

а также приглашение на работу преподавателей – носителей языка, а 

также преподавателей, имеющих степень (магистра, Ph.D), полученных 

в иностранных вузах (или имеющих двойное дипломирование). Как 

один из инструментов интернационализации, предлагается участие в 

этом самих студентов. Например, чтение лекций на английском языке 

студентам, вспомогательному персоналу вуза и сотрудникам кампуса 

самими же студентами, прошедшими обучение за границей, и, таким 

образом, получивших языковую практику. Кроме того, необходимо про-

водить языковые курсы для всех сотрудников вуза, а также расширять 

культурноый кругозор вспомогательного персонала.  

С целью приобщения их к разнообразным межкультурным кон-

тактам и повышения языковой и межкультурной компетенции, предла-

гается даже проведение таких кросс-культурных программ для обслу-

живающего персонала вуза, как «changing lives programmes», то есть 

полностью или частично оплаченные 10-дневные поездки за границу, 

где они могли бы познакомиться ближе с культурными обычаями, тра-

дициями других народов, особенностями национальной кухни, религи-

озными праздниками и др. 

Международная деятельность вуза должна быть нацелена не 

только на укрепление международных связей, но и на продвижение 

своего образовательного контента на мировой рынок образовательных 

услуг, оперативное внедрение новых трендов в образовании, одним из 

которых является интернационализация.  

Арктический институт продолжает сотрудничество с Посольст-

вом Франции по продвижению преподавания и изучения французского 
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языка и культуры. Договор между АГИКИ и Высшей школы искусств 

Рейна в Страсбурге (Франция) был подписан в 2017 году. Это дает воз-

можность студенческих и преподавательских обменов, обмен исследо-

вателями и аспирантами, подразумевает организацию выставок, семи-

наров и курсов, публикацию статей по результатам совместных научно-

исследовательских работ и проектов, совместное руководство диплом-

ными работами. 

Подписанию договора предшествовала обоюдная деятельность 

по проведению творческих и образовательных мероприятий: участие 

АГИКИ в Зимнем университете «Перекресток культур» в рамках под-

готовки Биеннале актуального искусства BY-2016, во франко-россий-

ском образовательно-культурном проекте Северо-Восточного феде-

рального университета «Тепло холода», где соорганизаторами выступа-

ли Университет Страсбурга и Университет Париж 8, АГИКИ, Союз ху-

дожников Якутии, Национальный художественный музей РС(Я). 

Целью мероприятия стало укрепление сотрудничества с вузами 

Франции в области культуры и позиционирование культурного процес-

са как ресурса развития арктической и приарктической территории, по-

вышение имиджа республики и культурного уровня молодого поколе-

ния путем популяризации актуального искусства, формирования лич-

ностных и духовных качеств, общих фоновых знаний о французской 

культуре. Это событие предоставило возможность начать и развивать 

обменные программы, международные научные исследования, образо-

вательные проекты, связанные с искусством и культурой.  

Следующим этапом стало проведение научно-практического се-

минара «Ни культурное наследие, ни современное искусство. Условия 

встреч» в Университете Страсбурга и организация встречи в Высшей 

школе искусств Рейна. В рамках проекта прошли круглые столы, встре-

чи с художниками, дебаты, лекции.  

Якутская делегация посетила Высшую школу искусств Рейна в 

Страсбурге в декабре 2017 года. Прозвучали выступления кураторов и 

преподавателей из СВФУ, АГИКИ и мастеров ювелирного дела об ис-

тории и традиции ювелирного искусства в Якутии.   

В будущем планируется создать Ресурсный центр АГИКИ, в 

рамках которого возможно сотрудничество в области дизайна, ювелир-

ного искусства, живописи, с руководителями и преподавателями, а так-

же реализовать обмены между АГИКИ и Высшей школой искусств 

Рейна в Страсбурге. 

Межкультурные связи, возникающие в результате подобных 

процессов, способствуют укреплению и росту национального самосоз-

нания коренных малочисленных народов Севера и Арктики, их вовле-

чению в мировой культурный и образовательный процесс. 

Таким образом, интернационализация высшего образования – 

это актуальная потребность в современном мире, позволяющая регио-

нальным вузам активно продвигать себя на мировом рынке образова-
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тельных услуг, иметь быстрый доступ к современным инновационным 

образовательным технологиям, использовать лучший мировой опыт. 

Интернационализация является показателем конкурентоспособности 

вуза, дающим вузу возможность экспорта своих образовательных услуг 

на основе своих уникальных региональных культурных особенностей, 

своей региональной «изюминки».  
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На рубеже ХХ-ХХI веков появился ряд принципиально новых 

моментов в функционировании и развитии сферы традиционной ди-

пломатии. В первую очередь, это ее большая открытость и вовлечение 

в ее сферу значительного круга общественных, неполитических орга-

низаций, международных фондов и даже частных лиц. Активное со-

трудничество в сфере образования уходит корнями в реализацию Ели-
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сейского договора 1963 г. о примирении и дружбе между Францией и 

ФРГ. Одна из его статей отводила важнейшее место студенческому об-

мену. Вскоре последовали  взаимные стажировки, в том числе и не 

только на студенческом уровне. Информационно-просветительская дея-

тельность и сотрудничество в сфере образования способствуют  акти-

визации дружеских, партнерских отношений на профессиональном 

уровне, популяризации ценностей своей страны в мировом сообщест-

ве. 

Достойное место в этой сфере занимает Общество имени К. 

Дуйсберга (Германия) – некоммерческая организация международного 

профессионального развития  и развития персонала, созданная сразу 

после Второй мировой войны для организации зарубежных программ с 

целью получения новых управленческих навыков и компетенций спе-

циалистами. Уже в 1988 г. эта организация заключила соглашение об 

обучении рыночной экономике советских директоров, а с 1998 г. еже-

годно организует стажировки в Германии для выпускников Президент-

ской программы подготовки управленческих кадров для предприятий 

народного хозяйства РФ. Их важная цель – передать молодым россий-

ским менеджерам уникальный немецкий опыт в области управленче-

ских навыков и компетенций. К настоящему времени почти 6 тыс. вы-

пускников Президентской программы прошли такие стажировки.  В 

свою очередь, начиная с 2006 г., около 400 немецких управленцев  ста-

жировались на предприятиях России. 

В 2002 г. произошло объединение Общества имени К. Дуйсбер-

га с другой некоммерческой организацией – Германским фондом меж-

дународного развития, а затем в 2011 г. − с Германским обществом тех-

нического сотрудничества. С 1 января 2011 г. начало свою работу новое 

объединенное общество – Немецкое Общество по Международному 

Cотрудничеству, являющееся германской федеральной компанией, дей-

ствующей в глобальном масштабе. Компания оказывает содействие 

правительству Федеративной Республики Германии в реализации его 

целей в сфере международного сотрудничества, направленных на обес-

печение устойчивого развития. Кроме того, Немецкое Общество по Ме-

ждународному Сотрудничеству активно участвует в международной 

образовательно-просветительской работе. Оно является, по сути, ярким 

проводником идеи общественной дипломатии и вносит вклад в разра-

ботку людьми и обществами во всем мире собственных перспектив 

развития, а также в улучшение условий их жизни. 

В ноябре 1994 г. стартовал совместный образовательный проект 

Общества имени К. Дуйсберга и Ассоциации развития персонала (Рос-

сия), представляющий собой специальную коучинговую и консультаци-

онную программу по вопросам развития социальной рыночной эконо-

мики. Группа участников проекта состояла в основном из преподавате-

лей московских вузов – Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, Государственный университет управления, 
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Московский государственный технологический университет 

«СТАНКИН», Московский педагогический государственный  универ-

ситет и другие вузы.  

Проект, рассчитанный на 3 года, реализовывался в рамках про-

граммы ТРАНСФОРМ, нацеленной на поддержку квалификации спе-

циалистов и руководителей экономики Российской Федерации. Работа 

по проекту включала два этапа.   

I этап – коучинговая подготовка – состоял из 3-х модулей, 

включая  дополнительное  интенсивное  самостоятельное обучение  

между  базовыми  семинарами. 

В ходе первой  части данного этапа  участники  проекта  полу-

чили знания в следующих областях:  бизнес-процессы,  структура, от-

четность, рыночное управление компанией и др.  Научились  понимать 

наиболее важные  методы  и  инструменты рыночного корпоративного 

управления,  применять эти  методы  к различным  ситуациям  и  справ-

ляться с  возникшими  проблемами.  Эти знания и навыки, предприни-

мательские качества участники проекта должны были продемонстриро-

вать  участием в  управленческой имитационной игре  симуляционного 

типа. 

Во время  второй части I-ого этапа были изучены  методологи-

ческие  вопросы  и опробированы  новые инструменты  для использо-

вания уже самими участниками  при проведении  семинаров  в  соот-

ветствии с современными принципами.   Благодаря  посещениям  раз-

личных  производственных и   сервисных  компаний Германии (пред-

приятия Мерседес Бенц  в Верте и  ИБМ  в Зинделфингене,  биржа 

Штутгарта, отделение Народного банка в Роттенбурге  и ряд других)  

участники проекта  получили  достаточный опыт  решения  конкрет-

ных  коучинговых задач для компании  и  создания  первоначальных 

концепций  семинаров. 

При проведении третьей части I-ого этапа  участники под-

твердили  знание  учебного  пакета  и  возможность его  успешного ис-

пользования на практике.  Они  продемонстрировали  практическое  

применение имитационной  игры  в целях овладения важнейшими ме-

тодами и инструментами рыночного корпоративного управления и  на-

выки управления игровым  процессом. Уже результаты  I этапа проекта  

показали,  что его  участники  могут   профессионально  готовить и 

проводить управленческие семинары,  использовать  компьютерную 

деловую игру  как  современный  инструмент  обучения на этих семи-

нарах. В свою очередь, это позволяет  им выдавать  обучающимся  –  

участникам компьютерной деловой  игры  –  соответствующие серти-

фикаты  о полученных знаниях.  Таким образом, участники образова-

тельного проекта   подтвердили свои умения планировать  и  внедрять  

мероприятия  по обучению,  начиная  от предложения,  заканчивая его 

реализацией  и последующим  сопровождением  по  использованию  

обучающимися  приобретенных знаний. 
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 Содержанием II этапа обучения была программа консультаци-

онной подготовки. Участники проекта под  руководством опытных не-

мецких специалистов (в частности, работников консалтинговой фирмы 

«Др Грегер и Ко»), имевших многолетнюю   практику, консультировали  

по  важным проблемам управленческий персонал  российских пред-

приятий,  в том числе, –  многопрофильного АО  «Элинар»  (Москов-

ская область). Среди них темы  детального и  экспресс-анализа, диаг-

ностики, разработки   целевых и стратегических  планов, учета затрат и 

их эффективности, финансового планирования, логистики, бизнес-пла-

на. В  ходе II этапа  проекта его участники получили навыки передачи, 

умножения знаний и ведения  переговоров  при консультировании  ком-

паний.  

Таким образом,  участие в трехлетней  коучинговой  и  консуль-

тационной  программе  Общества имени  К.Дуйсберга  позволило его 

участникам  приобрести обширные практические   и методологические  

навыки, а также  сформировать и развить социальные  и поликультур-

ные  профессиональные компетенции для обучения менеджеров  и ру-

ководителей бизнеса  по  многим важным проблемам. 

Среди этих проблем следует выделить: 

- основы рыночного корпоративного управления,  охватываю-

щие закупки,  производство,  маркетинг и продажу, учет, человеческие  

ресурсы, организацию, а  также финансирование и инвестирование; 

- стратегическое  управление, включающее методы  стратегиче-

ского  управления,  анализ сильных и слабых  сторон, разработку  мис-

сии и стратегии компании  в качестве  предпосылки  для  успешного 

корпоративного  управления; 

- маркетинг,  предусматривающий, в первую  очередь,  методы 

маркетингового  процесса   управления,  маркетинговые исследования 

и  инструменты.  При этом  особое  внимание уделялось политике це-

нообразования,  продуктов, распределения  и коммуникации  как  важ-

ного конкурентного преимущества; 

-  учет затрат  и  их  контроль, в том  числе рыночные системы 

учета затрат в компаниях  в качестве  основы  для  точной калькуляции,  

распределения  и  контроля  затрат; 

-  управление проектами, лидерство,  корпоративный и  органи-

зационный  дизайн и  т.д. 

Завершая обучение, участники проекта апробировали получен-

ные знания в ряде мероприятий по подготовке менеджеров и руководи-

телей российского бизнеса. После этого, в декабре 1997 г.,  всем была  

присвоена  квалификация  «Мастер делового  обучения»  (Master of  

Business Training (MBT). 

В процессе обучения и после него  участники проекта,  в свою  

очередь,  передавали  полученные знания. Это происходило в процессе 

реализации программ обучения российских и украинских специали-

стов для  предстоящих  стажировок в Германии, организованных Об-
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ществом имени К.Дуйсберга.  Они обучали будущих специалистов и 

бакалавров  московских вузов (по направлению  «Экономика и управ-

ление») на экономических факультетах МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Московского государственного технологического университета 

«СТАНКИН», Института международного права и экономики имени 

А.С. Грибоедова, Московского международного университета (факуль-

теты менеджмента и управления крупными городами), слушателей 

программы МВА Российско-немецкой высшей школы управления  Рос-

сийской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ,  а также – Президентской программы подготовки 

управленческих  кадров  для организаций  народного хозяйства  Рос-

сийской Федерации. В профессиональной педагогической практике  ак-

тивно использовалась  полученная  компьютерная  деловая игра.  Пре-

имущество такого применения игры заключалось в  том,  она направле-

на  на подготовку обучающихся  к пониманию деятельности предпри-

ятия со всеми его внутрипроизводственными взаимосвязями и приня-

тию управленческих решений, адекватных возникающим при этом про-

блемам. Игра  помогает решать следующие важные задачи: формирова-

ние навыков увязывать теоретическое осмысление экономического ас-

пекта с практическими действиями; понимание взаимосвязи производ-

ственных проблем, умение  прогнозировать влияние частных решений 

на все сферы деятельности предприятия;  решение проблем согласова-

ния и координации;  знание и понимание  роли отдельных служб пред-

приятия в общем производственном процессе; способность работать в 

группе. 

Данная деловая игра  охватывает различные стороны деятельно-

сти предприятия и направлена на выработку таких важных менеджер-

ских функций,  как  планирование, организация, мотивация и контроль.  

При вступлении в игру обучающиеся создавали несколько команд по 3-

4 человека, представляющих менеджеров предприятий. Они получали 

информацию о графике проведения и структуре построения деловой 

игры, а затем знакомились  с производственным процессом и организа-

цией производства, сбыта и снабжения и другие исходные данные для  

принятия необходимых управленческих решений. 

При подготовке управленческих решений участники игры рас-

считывали  необходимые материальные  и  трудовые  ресурсы для про-

изводства,  исследовали  влияние затрат на качество, рекламу и цены 

при планировании сбыта, составляли  калькуляции на выпуск продук-

ции,  использовали результаты компьютерной обработки своих более 

ранних  управленческих решений (отчетов, содержащих сведения о 

предприятии, баланс, расчет прибыли и убытков, ликвидности, покры-

тия затрат,  специальный расчет стоимости основных фондов, рыноч-

ную информацию о конкурентах).  

Использование компьютерной деловой игры давало возмож-

ность успешно сочетать изучение таких вопросов, как выработка стра-
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тегического решения и построение схемы управления предприятием, 

культура предпринимательства, предпринимательская тайна, формиро-

вание рынка и внедрение товара на рынок, ценообразование и дистри-

бутивная политика и многие другие. Это достигалось тем, что данная 

компьютерная игра позволяет обеспечить смещение акцентов с самой 

техники на собственно субъект учебной деятельности, что является 

ключевым фактором  этой технологии. При этом была  устранена опас-

ность отрыва знания от предметно-практической основы его происхож-

дения путем создания предметной полифункциональной среды. Орга-

низация этой среды должна быть направлена не столько на взаимодей-

ствие обучающихся с компьютером, сколько на их активное сотрудни-

чество друг с другом. Компьютер же призван обеспечить естественное 

разделение ролей в этой совместной деятельности. В функции препода-

вателя в такой среде входило контролирование процесса решения учеб-

ных задач и внесение изменений в условия работы. В результате была 

достигнута цель этих изменений  –  столкнуть обучающихся с реальны-

ми противоречиями, преодоление которых обеспечивало прорыв к но-

вому знанию и которые являлись  отправными точками в организован-

ных  и самопроизвольных дискуссиях. 

В ходе игры и накопления результатов принятых решений и их 

обработки участники игры более детально анализировали деятельность 

предприятий: финансовое положение, эффективность производства, це-

новая, дистрибутивная и товарная политика и другое. В ходе деловой 

игры моделировались также форс-мажорные обстоятельства в процессе 

работы предприятий в рыночных условиях: забастовки, сокращение 

поставок комплектующих, изменение условий оплаты труда работни-

ков и т.д. Это требовало новых подходов к принятию управленческих 

решений.  

На занятиях обучающиеся презентовали производимый и реали-

зуемый товар, участвовали в конкурсах рекламного плаката и других, 

результаты которых учитывались при подведении промежуточных и 

общих итогов деловой игры. Общие результаты подводились в ходе 

специальной ролевой игры  в виде собрания акционеров предприятия. 

Каждая группа менеджеров представляла итоги своей работы за отчет-

ный период, а остальные обучающиеся и преподаватели выступали ак-

ционерами.  

Таким образом, применение компьютерной деловой игры спо-

собствовало формированию модели современного специалиста. Он вы-

ступает сегодня уже  не только как собственно специалист, обладаю-

щий знаниями в конкретной сфере, а как лидер, владеющий и умею-

щий добывать информацию.  Не только умеет отвечать на уже постав-

ленные жизнью вопросы, но и способен искать, предвидеть, ставить 

эти вопросы и разрешать практические проблемы. Практика убедитель-

но показала, что компьютерные деловые игры, как один из методов ин-

терактивного обучения, дают возможность эффективного формирова-
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ния и развития  способностей, а также  необходимых компетенций спе-

циалиста. 

Необходимо подчеркнуть, что участие в международном проек-

те  Общества имени К. Дуйсберга предоставило его участникам воз-

можность   значительно расширить  навыки педагога, приобрести  со-

циальные  и поликультурные  компетенции для обучения менеджеров  

и руководителей бизнеса  по  многим важным проблемам, а также по-

лучить эффективный инструментарий в форме компьютерной деловой 

игры  и достаточно широко апробировать его. Подобная информацион-

но-просветительская деятельность и межгосударственное сотрудниче-

ство в сфере образования является одним из основных методов народ-

ной (общественной) дипломатии, который обладает долгосрочным эф-

фектом.  
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Одной из стратегических задач государства является обеспече-

ние качества высшего образования в соответствии с потребностями со-

временного рынка труда. На решение этой задачи направлен Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29 
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декабря 2012 г., устанавливающий  «правовые, организационные и эко-

номические основы образования в Российской Федерации, основные 

принципы государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования, общие правила функционирования системы образования 

и осуществления образовательной деятельности, определяющий право-

вое положение участников отношений в сфере образования» [1]. 

В отличие от прошлых лет, в настоящее время на законодатель-

ном уровне высшее образование достаточно детально регламентирова-

но, а образовательным организациям предоставлена большая самостоя-

тельность и свобода в нормативном регулировании своей деятельно-

сти. В связи с этим роль локальных нормативных правовых документов 

и ответственность  вузов существенно возрастает. 

Локальные документы являются механизмом регулирования и 

регламентации образовательного процесса и,  что особенно значимо, 

определяют гибкость образовательных отношений применительно к 

конкретной образовательной организации и с учетом отраслевой при-

надлежности вуза.  Комплексный подход к разработке локальной нор-

мативно-правовой базы определяет, в конечном итоге, эффективность и 

качество образовательных услуг. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ст. 30)  закрепляется право образова-

тельной организации в соответствии с федеральным законодательст-

вом, уставом, а также в  рамках  своей компетенции принимать локаль-

ные акты, которые содержат нормы, регламентирующие образователь-

ные отношения [1]. 

В соответствии с федеральным законом  локальные документы 

образовательной организации делятся на две категории. Первая – обя-

зательная. Она включает в себя свыше тридцати документов, начиная с 

основного документа – Устава.  В эту же категорию входят положения 

и другие акты, определяющие порядок внутреннего трудового распо-

рядка и распорядка обучающихся, установления взаимоотношений ме-

жду организацией и обучающимися, документ, определяющий язык об-

разования, структуру организации, образовательные программы (кото-

рые являются комплексным локальным документом) и т.д. 

Вторая категория определяется федеральным законом как до-

кументы, которые рекомендуются к принятию на усмотрение организа-

ции. В их числе: локальные акты, определяющие меры поощрения и 

стимулирования субъектов образовательной деятельности, положения, 

регламентирующие другие стороны образовательного процесса. Не-

смотря на рекомендательный характер многих локальных документов, 

их наличие становится остро необходимым в условиях отсутствия рег-

ламентации большого числа вопросов или их достаточно условном и 

схематичном обозначении в федеральном законе и подзаконных актах 

федерального уровня, а также в федеральных государственных образо-

вательных стандартах. 
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Независимо от обязательного или рекомендательного характе-

ра локального нормативного акта, такой документ содержит нормы, яв-

ляющиеся обязательными для всех субъектов образовательной деятель-

ности внутри образовательной организации. Таким образом, документ 

локального характера принимается в пределах конкретной организа-

ции. Являясь подзаконным актом, он базируется на обязательных нор-

мах федерального законодательства и не может ему противоречить. 

Ценность и значение комплекса локальных нормативных актов состоит 

в том, что именно они определяют правовые условия и границы обра-

зовательной организации и организуют ее эффективное функциониро-

вание.  

Алгоритм разработки локальной нормативно-правовой базы  

представляет собой последовательность этапов от формирования про-

екта документа до его вступления в силу в пределах вуза. 

Локальный нормативный акт по содержанию является фор-

мальным юридическим документом, содержащим правовые нормы по 

конкретным вопросам и направлениям образовательной деятельности. 

В совокупности своей эти документы организуют комплекс взаимосвя-

занных актов локального уровня. При правильности, актуальности и 

полноте документов они успешно выполняют задачу  управления про-

цессом разработки и реализации образовательных программ, реализуе-

мых в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт 

культуры» (ВСГИК).  

По форме и структуре локальный документ должен отвечать 

требованиям СМК ВСГИК к оформлению в части последовательности 

изложения, соответствия принятой в федеральном законодательстве 

терминологии, стилю правового документа, правильности реквизитов 

документа и т.д.  

Особое значение имеет принятие локального документа. Все 

локальные акты института, регламентирующие образовательный про-

цесс, проходят процедуру  согласования с руководителями профсоюз-

ных организаций работников и обучающихся и утверждения Ученым 

советом ВСГИК. Именно эти процедуры обеспечивают официальный 

характер и юридическую силу документов.  

В целях оперативного регулирования образовательным процес-

сом и внедрения стандартов качества в институте создан электронный 

локальный ресурс, который структурно организован в соответствии с 

требованиями СМК (http://smk.vsgaki.ru/).  Одно из центральных мест 

занимает раздел «Основные процессы», где  представлены локальные 

документы по направлениям: 

 «Маркетинг», 

 «Проектирование, разработка и реализация основных  профес-

сиональных образовательных программ»,  

 «Управление довузовской подготовкой», 

 «Прием студентов», 

http://smk.vsgaki.ru/
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 «Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися»,  

 «Проектирование и реализация программ дополнительного об-

разования», 

 «Подготовка кадров высшей квалификации», 

 «Научная и инновационная деятельность», 

 «Международная и межрегиональная деятельность», 

 «Творческо-исполнительская деятельность».  

Не менее важная роль отводится документам, составляющим 

раздел «Обеспечивающие процессы» и организующим образователь-

ную среду ВСГИК. Направления раздела включают: 

  «Управление персоналом», 

 «Управление образовательной средой», 

 «Редакционно-издательская деятельность», 

 «Библиотечное и информационное обслуживание», 

 «Управление информационной средой», 

 «Управление закупками», 

 «Управление инфраструктурой и производственной средой», 

 «Управление социальной поддержкой студентов, ППС и сотруд-

ников». 

 По видам документов, которые позволяют регулировать образо-

вательный процесс в вузе на различных его уровнях, определять проце-

дурные моменты  в деятельности преподавательского состава, обучаю-

щихся и других участников образовательных отношений, названные 

локальные акты организованы по рубрикам: документированные 

процедуры, стандарты, положения, инструкции, правила, отчёты, пла-

ны, программы, бланки. 

Основными локальными документами, которые определяют 

порядок реализации  образовательных программ ВСГИК, являются: 

«Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности в ФГБОУ ВО ВСГИК по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры», «Положение о порядке разработки и реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования», 

«Положение  об обучении  по индивидуальному учебному плану», 

«Положение о рабочей программе дисциплины (модуля)», «Положение 

о фонде оценочных средств», «Положение об электронной информаци-

онно-образовательной среде в ФГБОУ ВО ВСГИК», «Положение о 

практике обучающихся в ФГБОУ ВО ВСГИК», «Положение о текущей 

и промежуточной  аттестации обучающихся  по программам высшего 

образования», «Положение о порядке проведения государственной ито-

говой аттестации по программам высшего образования» и др. 

Электронный ресурс (http://smk.vsgaki.ru/) обеспечивает опера-

тивность доведения локальных документов, повышение качества под-

готовки учебно-методической документации, ее стандартизации, гиб-

кость нормативно-правовой базы вуза в целом. В ближайшей перспек-

http://smk.vsgaki.ru/smk/tree#docproc
http://smk.vsgaki.ru/smk/tree#docproc
http://smk.vsgaki.ru/smk/tree#std
http://smk.vsgaki.ru/smk/tree#poloj
http://smk.vsgaki.ru/smk/tree#instr
http://smk.vsgaki.ru/smk/tree#pravila
http://smk.vsgaki.ru/smk/tree#otchety
http://smk.vsgaki.ru/smk/tree#plany
http://smk.vsgaki.ru/smk/tree#plany
http://smk.vsgaki.ru/smk/tree#programmy
http://smk.vsgaki.ru/smk/tree#blanki
http://smk.vsgaki.ru/
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тиве в целях своевременного и оперативного ознакомления, а также 

предварительного согласования  проектных документов запланировано 

создание раздела «Проекты». Раздел позволит не только ознакомиться с 

проектом локального акта, но и, при необходимости,  вносить предло-

жения и замечания и, тем самым, стать непосредственным участником  

разработки нормативных актов.  

При разработке локальной нормативно-правовой базы необходи-

мым и обязательным, на наш взгляд, является учет комплекса характе-

ристик документа: качество и полнота содержания, обоснованность вы-

носимых положений и документа  в целом, соответствие законодатель-

ству в сфере образования, своевременная актуализация, отсутствие 

противоречий и нормативных пробелов, конкретизация норм закона со-

гласно специфике отраслевого (творческого) вуза, соблюдение прав 

субъектов образовательных отношений. 

Локальные нормативно-правовые акты регулируют на местном 

уровне реализацию норм федерального законодательства, а также по-

зволяют максимально учесть специфику творческого вуза посредством 

включения в документы положений, связанных с реализацией образо-

вательных программ и образовательного процесса, тем самым макси-

мально пытаясь приблизить друг к другу документы двух уровней. Ра-

бота по  формированию локального  электронного ресурса позволяет 

говорить о создании сбалансированной системы нормативно-правовых 

актов локального уровня, которые имеют решающее значение в про-

цессе реализации образовательных программ и оценки эффективной 

организации образовательного процесса в условиях вуза. 

 

Примечания 

1. Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ. URL: 
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ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ МОНГОЛИИ 

INTERNATIONAL COOPERATION EXPERIENCE OF THE 

LIBRARY-INFORMATION RESOURCES DEPARTMENT OF EAST 

SIBERIAN STATE INSTITUTE OF CULTURE 

 WITH MONGOLIAN INSTITUTIONS 

 

В статье анализируются основные формы взаимодействия пре-

подавателей кафедры библиотечно-информационных ресурсов с уче-

ными, преподавателями Монгольского государственного университета 

культуры и искусств (МонГУКИ) и сотрудниками библиотек Монго-

лии.  

The article analyzes the main forms of cooperation of the teachers of 

the library-information resources department with scientists, teachers of the 

Mongolian state university of culture and arts and the library staff of 

Mongolia. 

Ключевые слова: кафедра библиотечно-информационных ре-

сурсов, международное сотрудничество, программы дополнительного 

образования, исследования в области библиотечно-информационной 

деятельности. 

Keywords: department of library-information resources, 

international cooperation, programs of additional education, research in the 

field of library and information activities. 

 

Кафедра библиотечно-информационных ресурсов ФГБОУ ВО 

ВСГИК уделяет важное значение развитию международных контактов 

со специалистами из разных стран. Среди основных форм сотрудниче-

ства можно выделить: 

 оказание образовательных услуг по подготовке библиотечных кад-

ров и повышению их квалификации; 

 очное и заочное участие в международных научно-практических 

конференциях, проводимых за пределами РФ; 



 

78 

 организация международных конференций на базе ФГБОУ ВО 

«Восточно-Сибирский институт культуры»; 

 проведение совместных международных исследований.  

Сотрудничество кафедры библиотечно-информационных ресур-

сов с организациями Монголии имеет давние традиции. В последнее 

десятилетие работа в данном направлении активизировалась и включа-

ет разнообразные формы. Одной из них является оказание образова-

тельных услуг по подготовке библиотечных кадров и повышению их 

квалификации. Кафедрой разработан и предлагается широкий выбор 

программ дополнительного образования и переподготовки, стажиро-

вок, ориентированных на сотрудников библиотек с разным уровнем об-

разования и стажем работы по специальности.   

 На протяжении многих лет кафедра занимается подготовкой 

специалистов по заказу библиотек Монголии. Так, в 2009 году закончи-

ла свое обучение во ВСГИК студентка очного отделения Гантумур Б. 

по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». В ап-

реле 2009 года для магистрантов из Монголии были организованы кур-

сы повышения квалификации в объеме 146 часов. В качестве ведущих 

педагогов выступили преподаватели кафедры к.п.н., доцент Ажеева 

Р.Б., к.п.н., доцент Ажеева Е.Ю., к.п.н., доцент Шаньгинова Г.А., 

к.соц.н., доцент Ринчинова Ю.С., к.и.н., доцент Е.А. Кучмурукова, 

к.п.н., доцент Олзоева Г.К., которые провели занятия по предметам 

«Библиотечный фонд», «Библиотечный менеджмент и маркетинг», 

«Библиотечно-библиографическое краеведение», «Информационная 

культура личности».   

Кроме того, в 2008-2009 гг. под руководством к.п.н., доцента 

Е.Ю. Ажеевой была организована годовая стажировка (248 часов) для 

заведующего информационно-методическим отделом Национальной 

библиотеки Монголии В. Энхжаргал.  

В декабре 2017 года кафедрой были организованы курсы повы-

шения квалификации «Современная библиотека в социокультурном 

пространстве» для преподавателей кафедры библиотековедения Мон-

гольского университета культуры и сотрудников монгольских библио-

тек. В рамках 72 часов слушатели познакомились с широким кругом 

вопросов по библиотечно-информационной деятельности. Среди рас-

сматриваемых проблем – развитие высшего библиотечного образова-

ния в России; библиотека как социокультурный институт; библиотеч-

ная среда и библиотечное пространство; этика библиотечного общения; 

новые формы библиотечного обслуживания; научно-исследовательская 

деятельность библиотек; формирование библиотечных фондов; биб-

лиографическая деятельность библиотеки; развитие краеведческой ре-

сурсной базы современной библиотеки; методика изучения информа-

ционных потребностей пользователей библиотек; справочно-поиско-

вый аппарат библиотеки; информационные технологии в работе биб-

лиотек; информационные продукты и услуги библиотек; актуальные 
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проблемы фандрейзинга в библиотеке; менеджмент и инновационно-

методическая работа библиотек. 

В ходе курсов было организовано посещение крупных библио-

тек г. Улан-Удэ – Центральной городской библиотеки, Национальной 

библиотеки Республики Бурятия, научных библиотек ФГБОУ ВО «Вос-

точно-Сибирский государственный институт культуры» и ФГБОУ ВО  

«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления», где для слушателей были проведены экскурсии по всем 

отделам, организованы встречи с сотрудниками и состоялся обмен про-

фессиональной информацией. 

На итоговом занятии в ходе обстоятельной беседы между препо-

давателями двух вузов и монгольских библиотек были подведены ре-

зультаты обучения и намечены пути дальнейшего взаимодействия ка-

федр, определена тематика совместной научно-исследовательской ра-

боты. Проведенные курсы показали, что в библиотечной сфере обеих 

стран наблюдаются схожие проблемы: резкое устаревание кадров вви-

ду оттока молодых специалистов из отрасли, быстрая сменяемость от-

раслевых стандартов и возникающие из-за этого проблемы обновления 

документации и др.   

Преподаватели кафедры привлекаются к участию в библиотеч-

ных мероприятиях, проводимых для гостей из Монголии. Так, к.и.н., 

доцент Одорова Т.Л. прочитала публичную лекцию для сотрудников 

библиотек из Монголии по дисциплине «Информационно-аналитиче-

ские продукты и услуги». В свою очередь для педагогов ВСГИК прово-

дятся встречи с учеными из сопредельного государства. В апреле 2012 

года коллектив кафедры в рамках встречи с доктором филологических 

наук Академии Наук Монголии и Государственного университета куль-

туры и искусств Монголии Жигдынгомбын Цэзэн посетил презентацию 

монографии «Система и структура гарчик-зууй (буддистские каталоги) 

монгольских сутр», по окончании которой были обсуждены перспекти-

вы сотрудничества между двумя вузами.  

Одной из эффективных форм установления профессиональных 

контактов между специалистами является очное участие в междуна-

родных конференциях, где педагогам предоставляется возможность не 

только выступить, но и ознакомиться с зарубежным опытом.  23 марта 

2018 года на базе Монгольского государственного института культуры 

и искусств (МонГУКИ, г. Улан-Батор) была проведена международная 

научно-практическая конференция «Перспективы и тенденции высше-

го образования в области библиотечного дела», на которую были при-

глашены преподаватели, специалисты библиотечного дела, библиотека-

ри-практики из разных стран. 

На конференции обсуждался широкий круг вопросов, среди ко-

торых интерес представляли проблемы подготовки библиотечных кад-

ров в Монголии и России и трудоустройства молодых специалистов, 

анализ государственных стандартов и образовательных программ раз-
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ных стран, основные направления научно-исследовательской работы в 

области библиотечного дела.  

Преподаватели кафедры приняли активное участие в работе кон-

ференции, представив свои материалы для публикации в сборнике ста-

тей. Кроме того, на заседании секции заведующей кафедрой библио-

течно-информационных ресурсов Фокичевой И.А. был озвучен доклад 

«Проблемы и перспективы подготовки библиотечных кадров в России: 

опыт Восточно-Сибирского государственного института культуры», 

подготовленный совместно с деканом гуманитарно-информационного 

факультета Е.А. Кучмуруковой.  

На конференции прозвучало выступление заведующего кафед-

рой библиотековедения МонГУКИ Т. Хайдав «Образовательные про-

граммы по библиотечному делу в вузах культуры разных стран: срав-

нительный анализ», подготовленное совместно с к.и.н., доцентом Е.А. 

Кучмуруковой по итогам проведенных курсов повышения квалифика-

ции на базе ФГБОУ ВО ВСГИК в декабре 2017 года. 

Очное участие в конференции позволило определить перспек-

тивные направления сотрудничества кафедр ФГБОУ ВО ВСГИК и 

МонГУКИ, обговорить возможность организации студенческого обме-

на, определить базы практик для студентов из Бурятии и Монголии.   

Международные научно-практические конференции «Культур-

ное пространство Восточной Сибири и Монголии» и «Байкальские 

встречи», проводимые ФГБОУ ВО ВСГИК, являются площадкой для 

обмена опытом между учеными из разных стран, включая Россию и 

Монголию. Преподаватели кафедры являются их постоянными участ-

никами и представляют в своих выступлениях и докладах итоги прове-

денных исследований по различным проблемам.   

С октября 2017 года на базе ФГБОУ ВО ВСГИК активизирова-

лась работа в области проведения совместных научных исследований с 

Монголией. Преподавателями кафедры библиотечно-информационных 

ресурсов было определено несколько актуальных направлений, в рам-

ках которых предполагается взаимодействие с коллегами из сопредель-

ного государства. Среди возможных тем для изучения были определе-

ны законодательная база по библиотечному делу, разные виды деятель-

ности библиотек, обслуживание читателей, проблемы формирования 

библиотечных фондов, изучение информационных потребностей чита-

телей, материально-техническая база библиотек, информационные тех-

нологии в работе библиотек и другие. На проведенных в декабре 2017 

года курсах повышения квалификации состоялась дискуссия между 

представителями библиотечной сферы Монголии и преподавателями 

кафедры, где были определены основные направления исследователь-

ской деятельности двух стран в области библиотечно-информационной 

деятельности. Первые итоги были озвучены 23 марта 2018 года на меж-

дународной научно-практической конференции «Перспективы и тен-

денции высшего образования в области библиотечного дела».  
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Таким образом, международное сотрудничество кафедры биб-

лиотечно-информационных ресурсов ВСГИК с преподавателями Мон-

ГУКи и учреждениями культуры Монголии носит систематический ха-

рактер.  Среди наиболее распространенных форм взаимодействия – 

оказание образовательных услуг, участие в международных конферен-

циях и организация на базе института собственных, проведение совме-

стных научных исследований в области библиотечно-информационной 

деятельности.   
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В статье рассматривается опыт международного сотрудничества 

на примере красноярских вузов. Кратко описывается опыт вузов в об-

ласти международного сотрудничества и программ, направленных на 

обмен специалистами. Приводятся конкретные примеры людей, для ко-

торых такое сотрудничество стало импульсом к мировой известности. 

Далее приводится вывод и выявляется динамика развития международ-

ного сотрудничества в области образования и культуры. 

The article considers the international cooperation experience of 

Krasnoyarsk higher educational institutions. A brief description of the 

programs aimed at the exchange of specialists is given. The authors name 

some world famous people whose further career gained impetus due to 

international cooperation of higher educational institutions. Further, the 

conclusion is made and the dynamics of international cooperation in the 

field of education and culture is revealed. 
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ра, образование, искусство, международное сотрудничество. 

Keywords: cooperation, specialists, exchange, culture, education, 

art, international cooperation. 

 

Искусство – это всеобъемлющий культурно идентификацион-

ный базис любой нации, этноса, общества и страны. Именно в искусст-

ве и в образовании присутствует тонкая нить взаимопонимания и со-
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трудничества между разными общностями, поэтому стоит уделить это-

му особое внимание. 

Только через призму искусства можно рассмотреть историче-

ский путь и особенности того или иного общества и, как следствие, 

лучше понять его. История человечества обширна. Образование и ис-

кусство являются теми элементами, которые помогают нам понять осо-

бенности различных этносов и даже наций, ведь у каждого общества 

есть свои герои, будь то писатели, живописцы, музыканты, архитекто-

ры. Образование играет ключевую роль в самореализации индивида, 

только с его помощью можно раскрыть творческие навыки человека и 

помочь человеку определиться, частью какой культуры он является. 

Поэтому сегодня особенно важно искать пути для взаимопонимания и 

сотрудничества, cопоставлять различные условия, в ходе которых фор-

мировался тот или иной уникальный культурный генофонд нации. А 

взаимопонимание и является благоприятной основой для выстраивания 

сотрудничества и обмена опытом с зарубежными коллегами из разных 

стран. Именно в этом и проявляется актуальность, а потому и важность 

данной темы. 

Одним из ведущих регионов по поддержке сотрудничества вузов 

с партнерами дальнего и ближнего зарубежья является Красноярский 

край, который сделал внушительный скачок в отношении развития 

связей с другими регионами и даже странами. Относительно недавно 

Красноярск был закрытым городом, а уже в 2019 году проведет одно из 

важнейших международных событий - Зимнюю Универсиаду. Красно-

ярские вузы стремятся поддерживать взаимовыгодный международный 

диалог молодежи на основе студенческих обменов, культурных и тури-

стических проектов. 

Внешнеполитическая ситуация способствовала тесному сотруд-

ничеству российских образовательных учреждений с азиатскими стра-

нами, такими как Япония, КНР и Республика Корея. Обучение за гра-

ницей позволяет студентам за короткий срок получить большой опыт в 

своей будущей профессии, а также опыт сотрудничества в академиче-

ской среде международного уровня.  Кроме того, студент по обмену 

имеет возможность повысить уровень английского или любого другого 

иностранного языка. Такой опыт положительно скажется и при буду-

щем трудоустройстве, так как многие потенциальные работодатели вы-

соко ценят опыт, который указывает на быструю адаптацию к непри-

вычным условиям, а также свидетельствует о широком кругозоре спе-

циалиста. 

Множество вузов Красноярска успешно сотрудничают с ино-

странными партнерами. Один из ведущих вузов в Красноярске и Крас-

ноярском крае - Сибирский Федеральный Университет (СФУ), являю-

щийся членом международных организаций и ассоциаций, среди кото-

рых: Евразийская Ассоциация университетов (с 1993 г.), Университет 

Шанхайской Организации Сотрудничества (УШОС,  с 2009 г.); Универ-
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ситет Арктики (с 2014 г.); Ассоциация технических университетов Ки-

тая и России (с 2015 г.), Ассоциация ведущих университетов (с 2010 г.) 

и  другие. СФУ взаимодействует с институтами и университетами та-

ких стран, как Германия, Великобритания, США, Япония, Греция, 

Швеция, Испания, Франция, Словения, Италия, Вьетнам, Чехия, КНР, 

Турция, Монголия, Болгария, Узбекистан, Сингапур и Республика Ко-

рея. Это способствует развитию международной научно-исследователь-

ской деятельности, программ академического обмена студентов, иссле-

дователей и преподавателей. 

Ещё один пример – Красноярский государственный медицин-

ский университет (Крас-

ГМУ) [2; 3], который актив-

но участвует в программе 

студенческого обмена, реа-

лизуемой с 1993 года, и 

включающий в себя ежегод-

ные визиты японских сту-

дентов в Красноярск, а сту-

дентов КрасГМУ – в Ниига-

ту, для знакомства с систе-

мой медицинского образова-

ния и здравоохранения стран-партнеров. В 2015 году студентами, из-

бранными для участия в программе, стали учащиеся 6-го курса по про-

филям «Педиатрия» и «Лечебное дело», а от университета Ниигаты – 

студенты четвёртых и пятых курсов, победившие в конкурсе по про-

грамме обмена. В августе и сентябре японские студенты провели по 

две недели на кафедрах и в лабораториях КрасГМУ, познакомились с 

образовательным процессом страны-партнера, а также поучаствовали в 

студенческой олимпиаде по микробиологии на базе Российско-Япон-

ского центра микробиологии. 

КрасГМУ и универси-

тет Ниигаты осуществляют 

образовательные и научные 

проекты в течение 20 лет. В 

Ниигате красноярские моло-

дые ученые ознакомились с 

работой кафедр Университе-

та Ниигаты, университетской 

многопрофильной больницы, 

организацией научных исследований. В Красноярске студентам из Япо-

нии была предоставлена возможность ознакомиться с учебным процес-

сом на кафедрах вуза, побывать в крупнейших клинических точках - в 

Краевой клинической больнице, Федеральном центре сердечно-сосуди-

стой хирургии, Краевом центре охраны материнства и детства, Краевом 

онкологическом диспансере, поучаствовать в студенческой олимпиаде 



 

84 

по микробиологии, провести эксперименты  в международных лабора-

ториях и центрах КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, провес-

ти практические занятия на базе Центра симуляционных технологий, 

принять участие в Российско-Японском собрании по вопросам реализа-

ции международной сетевой образовательной программы G - MedEx. 

Интересен международный опыт Красноярского государствен-

ного института искусств 

(КГИИ) [4]. По програм-

мам международных свя-

зей проводятся интерпле-

нэры совместно с худож-

никами из других стран – 

Франции, Германии, Вели-

кобритании, Японии, 

Бангладеш, Индии, между-

народный фестиваль 

«Италия – Сибирь», осу-

ществляются творческие 

поездки, проведение лек-

ций и мастер-классов в Индии по местам К. Рериха, в университетах 

города Турку (Финляндия), колледжа города Онеонта (штат Нью-

Йорк), города Варшавы, города Кракова (Польша). С 2001 по 2016 гг. 

совместно с Международной академией И.С. Баха (город Штутгарт, 

Германия) и поддержке министерства культуры Красноярского края ин-

ститут проводил фестиваль «Бахакадемия» в Красноярске. В рамках 

творческих связей студенты института ежегодно участвуют в музы-

кальных фестивалях в Германии, Англии, Сербии, Черногории, Фран-

ции, Чехии, Греции. Педагоги активно гастролируют, участвуют в рабо-

те жюри международных конкурсов в Германии, Нидерландах, Арген-

тине, Испании, Италии, Канаде и других странах. 

Институтом были заключены договоры о творческом и научном 

сотрудничестве с Академией музыки города Кракова (Польша), Хар-

бинским институтом дизайна и искусств Харбинского университета 

(КНР), Педагогическим университетом города Чуньцинь (КНР), Казах-

ской национальной консерваторией имени Курмангазы (Казахстан), му-

зыкально-хореографическим колледжем имени Гончисумлыы (Монго-

лия), Комплексом «Музыкальный колледж – музыкальная школа – ин-

тернат для одаренных детей» (Павлодар, Казахстан), Центром между-

народных программ Министерства образования и науки Республики 

Таджикистан, Каршинским государственным университетом (Узбеки-

стан), Ванадзорским государственным университетом имени Ованеса 

Туманяна (Армения). Марина Москалюк, представитель от КГИИ, от-

метила, что подписание договоров о международном сотрудничестве 

открывает новые возможности для студентов и преподавателей образо-

вательных учреждений. Так, институт совместно с учебными заведе-
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ниями Казахстана и Монголии будет разрабатывать базовые и дополни-

тельные образовательные программы для повышения уровня квалифи-

кации и профессиональной переподготовки педагогов. «Одной из клю-

чевых задач взаимодействия с монгольскими и казахстанскими колле-

гами является культурное, эстетическое воспитание молодежи. В рам-

ках договоров мы будем проводить различные творческие конкурсы и 

школы, авторские курсы, мастер-классы, олимпиады, конференции, 

лектории, симпозиумы и другие мероприятия. Безусловно, будет осу-

ществляться обмен студентами и преподавателями для получения бес-

ценного опыта», сказала Марина Москалюк. 

За время своей деятельности вузом подготовлено больше 2 000 

специалистов для сибирских и российских театров, филармоний, кон-

цертных коллективов, дизайнерских и художественных организаций и 

мастерских, средних и высших специальных учебных заведений, дет-

ских школ искусств. Выпускники вуза живут и работают в более чем 60 

городах России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Среди выпу-

скников – популярные личности не только в России, но и за её предела-

ми, такие как Даши Намдаков,  народный артист России - Дмитрий 

Хворостовский (баритон). Широкую известность в стране и за рубежом 

обрели созданные на базе вуза творческие коллективы: хоровой ан-

самбль солистов «Тебе поемъ» (худ. рук. К.А. Якобсон), Красноярский 

камерный оркестр (худ. рук. М.И. Бенюмов). Благодаря международной 

деятельности КГИИ, молодые специалисты имеют возможность совер-

шенствовать свои навыки не только дома, но и за его пределами. При-

мером тому может служить оперный певец  Дмитрий Хворостовский. В 

1989 году он победил в конкурсе оперных певцов в Кардиффе (Велико-

британия), именно там и был заложен старт его оперной карьеры. Пев-

ца заметили не только в России, но также и за рубежом, позднее он уе-

дет в Великобританию. Таким образом, талантливые люди вносят час-

тицу своей культуры в чужую страну  через своё искусство, будь то пе-

ние, скульптура, живопись и т.д. [1].  

На основе исследования вузов Красноярского края и их роли в 

международном сотрудничестве можно сделать вывод о том, что разви-

тие международных отношений и обмен студентами приобретают все 

новые масштабы, и процесс продолжается. Международное сотрудни-

чество открывает новые рамки для получения опыта и реализации по-

тенциала российской молодежи. В частности, обмен студентами 

формирует благоприятное отношение иностранцев к нашей образова-

тельной системе и стране в целом, ведь каждый человек - носитель час-

тицы культуры своей родины, и от того  как российская молодежь будет 

представлять себя за рубежом, будет складываться отношение к россия-

нам за границей, точно также, как и наше мнение об иностранных кол-

легах.  

 Международное сотрудничество в сфере образования и культу-

ры является инструментом просвещения людей с целью проявления за-
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интересованности, уважения и сохранения культуры. Ведь любая куль-

тура жива только тогда, когда о ней помнят и чтят её традиции. 
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В статье говорится о развитии хореографического искусства в 

Бурятии, о необходимости заочного отделения для подготовки профес-

сиональных преподавателей в области хореографии, также приводится 

информация об обучении китайских студентов в Восточно-Сибирском 

государственном институте культуры.  

 The article tells about the development of choreographic art in 

Buryatia, the necessity in the correspondence department for training 

professional teachers in the field of choreography. The article also gives 

some information on training of the Chinese students at East Siberian  state 

institute of culture. 
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Бурятский государственный академический театр оперы и бале-

та имеет богатую историю и сложившиеся уникальные традиции. В 

1939 г. создается Музыкально-драматический театр. За творческие ус-

пехи театру дается возможность в 1940 г. провести Декаду искусства 

Бурят-Монгольской АССР. Хореографическое искусство было пред-

ставлено национальными танцами в опере «Энхэ-булат батор», музы-

кальной драме  «Баир» и драме «Эржен».  

Первый балет  «Бахчисарайский фонтан» был поставлен в 1943 

г.  балетмейстером М.Арсеньевым. Тогда на пальцах танцевали только 

главные исполнители партий Марии и Заремы – А. Жигжитова, А. То-

гоноева [4, c. 36] 

В 1959 г., готовясь ко Второй Декаде в г. Москва  балетмейсте-

ры, руководители театра ездили по городам Советского Союза, пригла-

шая работать в театр артистов. Поэтому в труппе работали представи-

тели узбекской, киргизской, казахской школ, артисты  регионов всей 

Российской  Федерации.  

Залогом будущих успехов работы театра являлась профессио-

нальная подготовка артистов балета в республике. Инициаторами от-

крытия Бурятского хореографического училища стали главный режис-

сер театра оперы и балета Г.Ц. Цыдынжапов и директор театра Г.Ц. 

Бельгаев.  

В 1961 году состоялось открытие хореографического училища. 

Сегодня  в Бурятском республиканском хореографическом колледже 

состоялось уже  47-й  выпусков. Колледж готовит  высокопрофессио-

нальные кадры, они востребованы по всей России. Обучение идет по 

ленинградской системе обучения. Первые педагоги – это выпускники 

Ленинградского государственного хореографического училища им. А. 

Я. Вагановой [4, c. 67]  

Следует заметить, что получение высшего образования в то вре-

мя было весьма проблематично, поскольку заочной формы по специ-

альности не было, многие артисты балета не имели возможности обу-

чаться на очном отделении. 

И вполне очевидно, когда в 1984 году открылось заочное отделе-

ние Московского Государственного института театрального искусства, 

группа артистов балета из Бурятии  смогла поступить туда. Москва 

первая открыла заочное отделение,  поступать съехались (кто?) со все-

го Советского Союза. Это был «золотой курс»: учились педагоги со 

стажем, ведущие солисты со всех театров Союза. Этот факт доказывает 

необходимость  заочной формы обучения в хореографии. 
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При наличии в Бурятии профессионального театра и балетного 

училища, появилась необходимость создания профессионального обу-

чения кадров высшей категории. 

В 2003 году была создана кафедра педагогика балета при Инсти-

туте танца Восточно-Сибирской  государственной академии культуры и 

искусств  по очной и заочной формам обучения. Кафедру  возглавила   

Л. И. Протасова, выпускница Ленинградского академического хорео-

графического училища. У педагогов училища, артистов Бурятского те-

атра оперы и балета и  театра «Байкал»,  руководителей детских хорео-

графических студий Бурятии, других регионов появилась возможность  

получить высшее образование. 

 Заочное отделение кафедры в 2006 году сделало  первый  вы-

пуск. Высшее специальное образование получили   педагоги Бурятско-

го хореографического училища,  артисты балета: Н. Абыкова, М. Бабуе-

ва, О. Буксикова,  Л. Гейкер,  Б. Дамбаев, В. Кожевников,  Е. Кожемя-

ченко,  Ю. Муруев,  Л. Мергенева,  Л. Пермякова,  Е. Хишиктуева,  Г. 

Хусаева (Батурина), З. Хусаев, Т. Шитикова [2, с. 722-727]. Ныне  это 

известные педагоги, репетиторы, руководители детских коллективов.  

Появилась потребность расширения границ в образовании. В 

2004 году по совету Линховоин Д.Л., работавшей в то время в Китае, 

поступил на кафедру Педагогики балета Института  танца  Ян Сун, гра-

жданин Китайской Народной Республики.  Появилась первая ниточка  

в международном сотрудничестве с КНР.  

Для освоения русского языка китайские студенты начинают обу-

чение на подготовительном курсе. Помимо изучения русского языка 

иностранные студенты занимаются  и  специальными дисциплинами: 

классическим танцем.  Классический танец, как и вся хореография,  не 

терпит «пауз», т.е. перерывов в занятиях: через неделю человеческий 

организм полностью теряет свою физическую профессиональную  

форму. 

 В процессе подготовки специалистов-хореографов дисциплина 

«Классический танец» для любого профиля является основным пред-

метом.    Эту мысль подтверждает известный и замечательный педагог 

классического танца  Н. И. Тарасов, что  именно «школа классического 

танца является профессиональной основой всех жанров театральной 

хореографии» [1, c. 496]  На кафедре этот предмет идет под названием 

«Классический танец и методика его преподавания». Основа обучения 

идет по системе А.Я. Вагановой, выдающегося ленинградского педаго-

га, внесшей огромный вклад в развитие хореографического образова-

ния. 

Практический курс направлен на  овладение основами классиче-

ского танца, изучение его методики, развитие исполнительской и педа-

гогической деятельности. На первоначальной профессиональной  ста-

дии обучения классическому танцу правила исполнения и методика 
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изучения движений в развитии строятся от простого к более сложной 

нагрузке на мускульную систему студентов [2, c. 3]. 

 Уроки классического танца  – это необыкновенно трудоемкая  и 

сложная работа. Роль преподавателя классического танца чрезвычайно 

важна. Основная задача преподавателя  –  дать профессиональную под-

готовку будущим специалистам, которые должны хорошо знать школу 

классического танца, свободно ориентироваться в этом предмете, пол-

нее использовать его выразительные средства в своей творческой дея-

тельности.  

        Организация учебно-педагогического процесса, прежде всего, за-

висит от самого педагога, его дисциплинированность должна  служить 

примером для студентов.  Каждый педагог в силу своего опыта создает 

для себя определенную методику проведения занятий. И для этого ему 

необходимо опираться на глубочайшие знания канонов школы класси-

ческого танца, изучать опыт и мастерство лучших педагогов хореогра-

фии. 

Небольшой опыт работы с иностранцами у автора был:  в 2000 

году она работала  по приглашению в одной из частных школ  города 

Пузан  Южной Кореи.  Миссис Ким, хозяйка школы, пригласила Л. 

Протасову для оказания помощи в постановке балета А. Адана «Жи-

зель» и, безусловно, проведения занятий по классическому танцу. Не 

зная языка, работать было очень сложно. Пришлось выучить  по-корей-

ски названия частей тела, таких, как голова, рука, нога, шея, плечи, 

спина, живот, добавить наречия: быстро, медленно, вперед, назад…  На 

репетициях и занятиях требовался четкий и грамотный показ движений 

и комбинаций. 

Занятия с Ян Сун шли по индивидуальному графику. Был со-

ставлен учебный план, расписание занятий. В Китае любят русскую 

школу классического танца. В основном, иностранцы едут учиться в 

центральные школы России  – Москву, Петербург.  Ян Сун  – первый, 

кто проложил дорогу в Бурятию. Вслед за Ян Суном  приехали учиться 

по одному студенту в год - Цзян Яо, Тан Ли, Цзян Фей, Цзясинь.  Попу-

лярность обучения в нашем вузе постепенно возрастала. В 2015 г.  ка-

федра педагогики балета подготовила выпуск из семи студентов из 

КНР, в 2017 г. –  шести человек. На третьем курсе в данное время учит-

ся пять студентов, на 2-м курсе – два человека, на 1-м курсе – восемь 

человек, на подготовительном отделении – десять человек. В общей 

сложности на кафедре вместе с подготовительным отделением учится 

двадцать пять студентов из Китая.  

 Работать с китайскими студентами интересно и легко. Во-пер-

вых, они приезжают подготовленными, т.е. определенный курс по спе-

циальности в Китае уже пройден. Во-вторых, студенты хорошо запоми-

нают задания, полученные  на уроке,  в-третьих, работают самостоя-

тельно над теми замечаниями, которые получили на уроке.  
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Есть некоторые проблемы в обучении: с этого года китайские 

студенты  изучают общегуманитарные дисциплины в общем потоке. 

Несмотря на то, что  русскому  языку  уделяется достаточное количест-

во часов, им приходится очень трудно. Возможно,  это происходит от 

того, что они живут обособленно, т.е. друг с другом и общение проис-

ходит на родном языке. Необходимо учесть опыт хореографического 

колледжа, когда иностранные студенты в общежитии расселяются с 

русскими вперемежку. В таком случае  они вынуждены больше об-

щаться на русском языке. 

Одновременно с созданием кафедры «Педагогика балета» в 2003 

году была создана  учебно-творческая лаборатория «Хореографическое 

образование», которая   носит имя народного артиста  Российской Фе-

дерации, лауреата Государственной премии РСФСР им. М.И. Глинки,  

известного деятеля  хореографического искусства, педагога и балет-

мейстера Петра Тимофеевича Абашеева. Учебно-творческая лаборато-

рия  работает по двум направлениям: классической хореографии – ру-

ководитель Л.И. Протасова; современного танцевального искусства – 

руководитель Д.А. Иванова.  

Цель лаборатории – организация дополнительного образования 

в области хореографического искусства, совершенствование профес-

сиональной подготовки специалистов.  

Задачи лаборатории  –  развивать  танцевальное  искусство, про-

пагандировать и  сохранять образцы классического наследия  и совре-

менной хореографии,  организовывать выступления на территории Бу-

рятии и России.  

Китайские студенты участвуют в концертных программах  всех 

мероприятий вуза, города, принимают участие  в городских, республи-

канских и региональных конкурсах по современному танцу, становятся 

призерами и дипломантами. Так, в апреле 2018 г. китайские студенты в 

составе группы от кафедры педагогика балета ВСГИК под руково-

дством Д.А. Ивановой, преподавателя современного танца, приняли 

участие в IV-м  Международном фестивале современного танца «Об-

раз» в г. Барнауле  и стали лауреатами II степени. 

После окончания  бакалавриата по направлению 52.03.01 «Хо-

реографическое искусство» профиль «Балетная педагогика» китайские 

студенты  продолжили учебу в магистратуре ВСГИК, Санкт-Петербург-

ского государственного института культуры, Санкт-Петербургского пе-

дагогического университета им. Герцена. 

В заключение хочется отметить, что международная образова-

тельная деятельность на кафедре педагогики  балета является одним из 

факторов развития международного сотрудничества ВСГИК. Необхо-

димо усилить и укрепить узы сотрудничества: делиться опытом рабо-

ты, осуществлять обмен преподавателями и студентами  на определен-

ный период и т.д. 

 



 

91 

Примечания 

1. Тарасов  Н. И. Классический танец. Школа мужского испол-

нительства : [учеб. пособие]. Изд. 4-е. СПб. : Лань : Планета музыки, 

2008. 496 с. 

2. Протасова Л. И. Классический танец : учеб.-метод. пособие 

и программа для студентов I курса каф. Педагогика балета.  Улан-Удэ : 

Изд.-полигр. комплекс, 2007. 85 с.  

3. Протасова Л. И. Роль Академии Русского балета имени А. 

Я. Вагановой в становлении и развитии системы хореографического 

образования в Бурятии // Хореографическое образование: Россия и Ев-

ропа. Состояние и перспективы : II Междунар. науч.-практ. конф. : сб. 

ст. СПб., 2014. С. 722-729. 

4. Протасова Л. И. Балетный театр Бурятии (1939-2000) : [мо-

нография].  Улан-Удэ : Изд.-полигр. комплекс ВСГИК, 2017. С. 67. 

 

 

УДК 37.014.25+378(571.620) 

                                                          Савелова  Е. В., г. Хабаровск, Россия 

Savelova E.,  Khabarovsk, Russia 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХАБАРОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ  

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

INTERNATIONAL ACTIVITIES OF KHABAROVSK STATE 

INSTITUTE OF CULTURE IN THE FIELD OF EDUCATION 
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Хабаровский государственный институт культуры (ХГИК) был 

открыт в 1968 году и сейчас является региональным многопрофильным 
научно-образовательным и творческим центром подготовки кадров в 
сфере культуры и искусства. Всего из стен института выпущено более 
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14 тысяч специалистов, успешно работающих не только в России, но и 
за рубежом. 

Исходя из географической близости к АТР, Дальний Восток ори-
ентирован на сотрудничество, прежде всего, со странами Северо-Вос-
точной Азии (СВА). Участие Хабаровского государственного института 
культуры в реализации данной стратегической задачи заключается в 
разработке и осуществлении программы обучения иностранных граж-
дан из стран СВА. При содействии представительства МИД в г. Хаба-
ровск институт тесно сотрудничает с Генеральным консульством КНР, 
Республики Кореи, КНДР и Японии. В организации международного 
сотрудничества с КНР институт активно взаимодействует с Ассоциаци-
ей вузов Дальнего Востока и Сибири РФ и Северо-Восточных регионов 
КНР. 

Институт начал осуществлять международную деятельность с 
июля 1992 года. За двадцать четыре года накоплен богатый опыт в раз-
работке и осуществлении программы обучения иностранных граждан, 
подготовлена серьезная база для развития международной деятельно-
сти в долгосрочной перспективе. План мероприятий («дорожная кар-
та»), направленный на повышение эффективности деятельности 
ХГИИК на 2012-2018 годы, и Программа развития ХГИК на 2017-2021 
годы определяют ряд стратегических задач в области международной 
деятельности, в том числе укрепление авторитета института на между-
народной арене стран АТР; создание условий для увеличения количест-
ва иностранных студентов и повышения качества их обучения; разви-
тие международных отношений по обмену специалистами; вхождение 
в международное научно-образовательное пространство с образова-
тельными, научными и творческими разработками, отражающими вы-
сокий уровень и конкурентоспособность российских образовательных 
технологий в сфере искусств и культуры и т.п. [1; 2]. 

Международная деятельность активно развивается, прежде все-
го, с Китайской Народной Республикой. Сотрудничество с вузами КНР 
в подготовке кадров для сферы искусства и культуры является одним из 
приоритетных направлений развития ХГИК. На сегодняшний день ин-
ститутом заключены договоры о сотрудничестве и совместной деятель-
ности в области подготовки специалистов высшего образования с Хэй-
хэским государственным университетом (г. Хэйхэ), Университетом 
Бэйхуа (г. Цзилинь), Чанчуньским университетом (г. Чанчунь), Мудань-
цзянским педагогическим университетом (г. Муданьцзян), Дацинским 
педагогическим университетом (г. Дацин), Цзямусским университетом 
(г. Цзямусы), Харбинским педагогическим университетом (г. Харбин), 
Цицикарским государственным университетом (г. Цицикар), Пекин-
ским колледжем музыки и хореографии (г. Пекин), Профессионально-
художественным институтом провинции Хэйлунцзян (г. Харбин).  

На 31 декабря 2017 года в институте обучаются 42 гражданина 
из КНР. Таким образом, удельный вес численности иностранных граж-
дан, обучающихся по основным образовательным программам, в об-
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щей численности обучающихся составляет более 2%, что соответствует 
целевым показателям Программы развития ХГИК за 2017 год.  

Иностранные обучающиеся осваивают разные специальности и 
направления подготовки, специализации и профили высшего образова-
ния. Так, программу бакалавриата по хореографическому искусству 
(профиль подготовки «Искусство балетмейстера») осваивают китай-
ские студенты, прошедшие обучение в Пекинском колледже музыки и 
хореографии и имеющие среднее профессиональное образование. Они 
изучают русские и европейские танцы, дисциплины по классическому 
и народному танцу, основы хореографической драматургии, основы ре-
жиссуры в хореографии, искусство балетмейстера, методику препода-
вания хореографических дисциплин. После освоения программы бака-
лавриата студенты имеют возможность продолжить обучение в магист-
ратуре по хореографическому искусству. 

На музыкальных направлениях подготовки уровня бакалавриата 
и магистратуры студенты из КНР обучаются игре на флейте, фортепиа-
но, скрипке, валторне, фаготе, аккордеоне, учатся дирижированию ака-
демическим хором, обучаются академическому вокалу. Они принимают 
активное участие в концертных программах, фестивалях, конкурсах, 
проводимых кафедрами, обеспечивающими образовательный процесс. 
Студентов привлекает индивидуальный характер обучения, большое 
внимание со стороны педагогов, высокий уровень их профессионализ-
ма, практическая направленность подготовки. 

При подготовке студентов-музыкантов из КНР институт тесно 
сотрудничает с Дальневосточным академическим симфоническим ор-
кестром. Китайские студенты участвуют в концертах Дальневосточного 
академического симфонического оркестра в рамках дисциплины «Ор-
кестровый класс». Для них очень важно получать опыт игры в таком 
серьезном коллективе, на большой сцене, учиться верно реагировать на 
указания дирижера, не теряться в режиме реальной концертно-репети-
ционной деятельности. 

В июне 2017 года состоялся очередной выпуск иностранных 
обучающихся ХГИК. Успешно завершив обучение и сдав итоговые го-
сударственные экзамены, семь обучающихся получили дипломы бака-
лавров по направлению подготовки «Хореографическое искусство», и 
один обучающийся получил диплом магистра по направлению подго-
товки «Музыкально-инструментальное искусство».  

Ежегодно в институте проводятся международные научные и 
творческие мероприятия с участием обучающихся из КНР, приглашен-
ных преподавателей и деятелей искусства и культуры из стран АТР. 
Подготовка к подобным мероприятиям сближает студентов и препода-
вателей, способствует творческому и межличностному взаимодейст-
вию и формированию межкультурного взаимопонимания. Так, в 2017 
году в институте были организованы и проведены праздничный кон-
церт, посвященный Дню КНР и Дню музыки (02 октября 2017 г., г. Ха-
баровск), 18-й Открытый международный конкурс балетмейстерских 
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работ «Игры воображения» (27-29 марта 2017 г.), 47-й Международный 
конкурс чтецов «Откровение» (8 апреля 2017 г.).  

В октябре 2017 года состоялся видеомост с Университетом 
Бэйхуа (г. Цзилинь, КНР). В ходе видеомоста прошло совместное обсу-
ждение образовательных практик, применяемых преподавателями му-
зыкальных и вокальных дисциплин ХГИК и Университета Бэйхуа. За-
вершился видеомост творческим обменом: преподаватели и студенты 
ХГИК представили несколько вокальных и музыкально-инструмен-
тальных номеров, а педагоги и студенты Университета Бэйхуа – китай-
ские народные музыкальные произведения. 

Была проведена заочная Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием, посвященная 50-летию Ха-
баровского государственного института культуры (25 декабря 2017 г., 
г. Хабаровск). Материалы для публикации представили преподаватели 
Хэйхэского государственного университета (г. Хэйхэ, провинция Хэй-
лунцзян, КНР) и иностранцы-магистранты, обучающиеся в Институте 
(10 магистров). 

С 2014 года Хабаровский государственный институт культуры 
успешно реализует программу международного студенческого обмена, 
которая способствует укреплению межкультурных связей с вузами-
партнерами из КНР и финансируется в рамках Федеральной целевой 
программы «Культура России». В 2017 году институт реализовал рос-
сийско-китайский студенческий проект, в котором приняли участие ки-
тайские творческие коллективы: вокально-танцевальный коллектив 
Университета Бэйхуа «Красная луна» и ансамбль «Лунцзяньюнь» из 
студентов и магистрантов вузов-партнеров КНР. В рамках этого студен-
ческого проекта был организован и проведен круглый стол, для участ-
ников фестиваля были проведены творческие встречи с российскими и 
китайскими деятелями культуры, мастер-классы и класс-концерты с 
участием педагогов института. Завершился Российско-Китайский сту-
денческий проект заключительным гала-концертом с демонстрацией 
национального китайского женского платья – ципао. 

Институтом реализуется программа международного студенче-
ского обмена совместно с Муданцзянским педагогическим университе-
том. Очередной обмен обучающимися был осуществлен весной (март-
апрель) 2017 года. Трое российских обучающихся по программе подго-
товки 51.03.01 «Культурология» проходили полуторамесячную 
стажировку в Муданцзянском педагогическом университета, в то время 
как  трое китайских студентов – при кафедре хореографии института. 

В 2017 году в ХГИК проходили годовую стажировку девять обу-
чающихся из КНР. Помимо занятий по русскому языку, они активно ос-
ваивали программу подготовки по выбранному направлению искусства 
(музыка, хореография, вокал), принимали участие в творческих и мето-
дических мероприятиях ХГИК. 

Основная трудность, с которой сталкиваются иностранные сту-
денты в процессе обучения, – это недостаточное владение русским язы-
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ком. В этой связи актуальной остается адаптация учебно-методических 
материалов творческих дисциплин с учетом специфики образования 
иностранных студентов и при их непосредственном сотрудничестве с 
педагогами. В институте подготовлен справочник «Музыкальные инст-
рументы» на русском и китайском языках. В работе с большим желани-
ем приняли участие иностранные студенты-магистранты.  

Таким образом, многолетний опыт показывает высокую резуль-
тативность сотрудничества. Иностранные студенты успешно овладева-
ют избранными специальностями, принимают активное участие в об-
щественной, спортивной деятельности, добиваются высоких достиже-
ний в творческой работе. Институт располагает всей необходимой ма-
териальной и учебно-методической базой, имеет высококвалифициро-
ванный преподавательский состав для продолжения международного 
сотрудничества со странами АТР в подготовке специалистов сферы ис-
кусства и культуры (например, осенью 2017 года было заключено со-
глашение о сотрудничестве с Сеульским Кибернетическим (Информа-
ционным) Университетом (Республика Корея).  

В планах института – расширение совместной культурной и об-
разовательной деятельности с вузами-партнерами из стран АТР, в том 
числе через повышение квалификации преподавательского состава, ин-
теграцию образовательных программ в сфере искусства, реализацию 
научных и творческих проектов с участием преподавателей, аспиран-
тов, студентов. 

Примечания 
1. План мероприятий («дорожная карта»), направленный на 

повышение эффективности деятельности федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Хабаровский государственный институт ис-
кусств и культуры» на 2012-2018 годы [Электронный ресурс]. 
URL: http://hgiik.ru/home/npb/deyatelnost-instituta  (дата обращения: 
23.04.2018). 

2. Программа развития федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Хабаров-
ский государственный институт культуры» на 2017-2021 годы [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://hgiik.ru/home/npb/deyatelnost-instituta (да-
та обращения: 23.04.2018. 
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СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ВУЗА КУЛЬТУРЫ 

THE CONDITION AND MAJOR DIRECTIONS OF 

INTERNATIONAL COLLABORATION OF THE HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTION OF CULTURE 

 

В статье обосновывается значимость международного взаимо-

действия образовательного учреждения с зарубежными партнерами, 

осуществляется краткий анализ основных направлений международно-

го сотрудничества вуза культуры с зарубежными странами. Приводятся 

данные об основных достижениях в международных контактах, а так-

же выявляются проблемы, сдерживающие данный процесс. 

The importance of international interaction of educational 

institutions with foreign partners is emphasized. A brief analysis of the main 

directions of international collaboration of higher educational institution of 

culture with foreign countries is made. Some data on the main achievements 

in the international contacts as well as the problems constraining this 

process are presented. 

Ключевые слова: международные контакты, международная 

деятельность, международное сотрудничество, вуз культуры.   

Keywords: international contacts, international activity, international 

cooperation, higher educational institution of culture.   

 

Необходимость интеграции высшей школы России в мировое 

образовательное сообщество требует пересмотра и модернизации мно-

гих аспектов ее функционирования, совершенствования оказываемых 

образовательных услуг, повышения престижа национальной системы 

образования. Одним из факторов, в значительной степени детермини-

рующих реализацию данной цели, является всесторонняя интеграция 

российского образования в международное сообщество, развитие со-

трудничества с зарубежными профильными организациями и учебны-

ми заведениями.  

К требованиям международного сотрудничества учебных заве-

дений можно отнести то, что оно должно представлять собой целена-

правленное и взаимовыгодное  образовательное, научное и творческое 

взаимодействие субъектов разных стран и обеспечение устойчивых 

связей с зарубежными партнерами. Корректировка учебных планов в 

соответствии с требованиями международных стандартов, создание и 

продвижение программ профессионального и академического обмена, 

организация совместных учебных и производственных практик по раз-
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личным направлениям подготовки позволяют студентам расширять 

представления о системе образования других стран, способствуют луч-

шему пониманию зарубежными коллегами особенностей российского 

образования. Именно благодаря международным связям в различных 

направлениях деятельности вуза расширяются горизонты видения пер-

спектив развития как у студентов, так и профессорско-преподаватель-

ского состава учебного заведения, появляются более весомые результа-

ты практических изысканий в науке, методике преподавания, учебной 

деятельности, в подготовке кадров в целом.     

Восточно-Сибирский государственный институт культуры 

(ВСГИК), как одно из ведущих образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства на востоке страны, развивает международную 

деятельность, заботясь об интеграции вуза как равноправного  партне-

ра в международное образовательное пространство. Рассматривая меж-

дународное сотрудничество ВСГИК, можно выделить ряд ключевых 

направлений, по которым оно осуществляется: 

подготовка и переподготовка кадров; 

академические обмены студентами; 

международная мобильность, стажировки преподавателей; 

реализация совместных научно-исследовательских и творческих 

проектов; 

практика студентов в различных странах мира и т.д. 

Реализация данных видов международного сотрудничества осу-

ществляется всеми структурными подразделениями вуза и координиру-

ется международным отделом и проректорами по направлениям. Рас-

смотрим указанные направления международного сотрудничества вуза 

более подробно. 

Наиболее активно вузом ведется работа по подготовке и пере-

подготовке кадров. Комфортные условия проживания и обучения, ло-

яльность по отношению к иностранным студентам, доброжелательная 

атмосфера в вузе, высокое качество обучения делают вуз культуры при-

тягательным для иностранцев. Кроме того, авторитет вуза на междуна-

родном рынке образовательных услуг, высокое качество обучения, при-

знание заказчиками, работодателями выдаваемых квалификационных 

степеней, подтвержденные международной оценкой качества и аккре-

дитацией образовательных программ могут так же способствовать по-

пулярности вуза за пределами страны. Стоит отметить, что Восточно-

Сибирский государственный институт культуры в 2010 году получил 

Международный сертификат Европейской организации качества. Все 

перечисленные выше условия и факторы, безусловно, сказываются на 

положительной динамике числа иностранных студентов, желающих 

получить образование в нашем вузе.   

Территориальная близость со странами Азиатско-Тихоокеанско-

го региона делает более востребованным наш вуз именно среди студен-

тов из Республики Корея, Китая, Монголии.  Обучение иностранных 
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студентов осуществляется по всем уровням подготовки, реализуемым в 

вузе:  бакалавриат, магистратура, аспирантура. Стоит отметить, что по-

пулярность данного направления международного сотрудничества с ка-

ждым годом становится все более высокой. Наиболее востребованные 

направления для получения образования следующие: «Хореографиче-

ское искусство», «Музыкально-инструментальное искусство», «Изящ-

ные искусства», «Народная  художественная культура», «Вокальное ис-

кусство», «Режиссура театрализованных праздников и представле-

ний».  

Кроме того, вуз активно реализует программы студенческого об-

мена с Университетом Семюнг (Южная Корея). За последние несколь-

ко лет студенческий обмен состоялся по таким направлениям подготов-

ки, как «Менеджмент», «Туризм», «Социально-культурная деятель-

ность».  

Одной из популярных форм сотрудничества с зарубежными 

странами становится организация студенческой практики. Стали регу-

лярными выездные практики студентов таких направлений подготовки 

как «Туризм» и  «Музеология и охрана объектов культурного и природ-

ного наследия». Такие практики организуются в странах Европы 

(Франция, Польша, Германия, Чехия и др.) и Азии (Китай, Монголия, 

Тайланд и др.).    

В последние годы стали популярными курсы переподготовки 

педагогических кадров и специалистов сферы культуры, реализуемые 

на базе нашего вуза. В настоящий момент у института культуры имеет-

ся опыт проведения курсов переподготовки по нескольким направлени-

ям. Так, в апреле 2015 г. 60 специалистов из Монголии прошли кратко-

срочные курсы повышения квалификации по следующим направлени-

ям: «Режиссура театра», «Менеджмент в социально-культурной сфе-

ре»,  «Моделирование музейной и экскурсионной деятельности». В ав-

густе этого же года ВСГИК совместно с Министерством образования, 

культуры и науки Монголии, Монгольской академией работников ис-

кусства провели международные курсы повышения квалификации 

«Менеджмент в социально-культурной сфере» для 50 работников учре-

ждений культуры и искусства Монголии и  Южной Кореи.   В декабре 

2017 г. на базе ВСГИК были организованы и проведены  курсы повы-

шения квалификации «Современная библиотека в социокультурном 

пространстве» для преподавателей кафедры  библиотековедения Ин-

ститута Культуры МонГУКИ,  директоров и сотрудников библиотек 

Монголии [1]. 

 Одним из активно развивающихся аспектов международного 

сотрудничества выступает совместное участие профессорско-препода-

вательского состава вузов  в образовательной и научно-исследователь-

ской работе (проведение мастер-классов, открытых лекций и т.п.). В 

числе подобных мероприятий, прошедших в последние несколько ме-

сяцев, отметим открытую  лекцию  Жаргалсайхан Дамбадаржаа (Мон-
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гольская Народная Республика), которая  прошла в феврале 2018 г.  со 

студентами факультета социально-культурной деятельности, наследия 

и туризма на тему  "Текущее состояние экономики и политики в Мон-

голии". В марте этого же года на базе Монгольского государственного 

университета культуры был проведен ряд мероприятий с участием 

представителей из ВСГИК. В рамках поездки состоялся международ-

ный круглый стол «Социокультурное пространство трансграничья Рос-

сии и Монголии: проблемы и перспективы исследования», на котором 

И.С. Цыремпилова презентовала приоритетные направления и резуль-

таты научно-исследовательской деятельности ВСГИК.  Профессор С.П. 

Татарова провела открытый мастер-класс для представителей МонГУ-

КИ, на котором обсуждались возможности теоретико-эмпирического 

исследования социальных проблем Монголии и России. 

Однако наиболее активным направлением сотрудничества с раз-

личными зарубежными странами является участие в научно-исследова-

тельских и творческих проектах, конференциях, фестивалях, конкур-

сах. Так, в период с 2012-2017 гг. преподаватели и студенты ВСГИК 

участвовали в научных конференциях, форумах, выставках, фестивалях 

в Монголии, Китае, Южной Корее, США, Германии, Франции, Турции, 

Тунисе, Польше, Таджикистане, Узбекистане, Италии, Ирландии и дру-

гих. Большую популярность у международного научного сообщества 

имеют научные проекты, которые проводятся в вузе культуры. Наибо-

лее значимыми и востребованными стали такие научные и творческие 

проекты, как: «Байкальские встречи»,  «Культурное пространство Вос-

точной Сибири и Монголии», «Батуевские чтения: межкультурное 

взаимодействие Сибири и стран Азиатско-Тихоокеанского региона», 

«Полонийные чтения», международный научно-творческий проект по 

исследованию и сохранению культуры, быта и истории кочевых наро-

дов «Древо культуры» (Южная Корея, Монголия, Россия); международ-

ный фестиваль игры на национальных инструментах «Звуки Евразии», 

международный конкурс сольного национального танца «Венок друж-

бы», международный конкурс исполнителей на струнных народных ин-

струментах стран Евразии «Кубок Байкала», международные молодеж-

ные музеологические школы  и др. Еще одним значимым и традицион-

ным для вуза стал Международный туристский фестиваль «Найрам-

дал». Мероприятие включает в себя целый комплекс конкурсных состя-

заний: соревнования на тропе испытаний, игра-квест, соревнование на 

скалодроме, туристский пазл «Путешествие по Бурятии», творческая 

презентация команд [1]. Достойным завершением фестиваля является 

восхождение участников фестиваля на самую высокую точку Восточ-

ной Сибири гору Мунку-Сардык. С каждым годом растет число участ-

ников данного фестиваля, в том числе зарубежных.  

Таким образом, необходимость интеграции в мировую образова-

тельную систему и подготовки специалистов, востребованных на меж-

дународном рынке труда, становятся важнейшими факторами для раз-
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вития международных контактов, поиска новых зарубежных партне-

ров, заключения новых договоров о сотрудничестве.  

Возросшая конкуренция между учреждениями, оказывающими 

образовательные услуги (тренинговые компании, учебно-консультаци-

онные центры, телекоммуникационные компании, корпоративные уни-

верситеты, дистанционные формы обучения и т.д.) детерминируют не-

обходимость развития новых способов и форм международного сотруд-

ничества, расширения видов взаимодействия.  

Осознавая значимость и необходимость международных контак-

тов, стоит отметить, что не всегда удается достичь необходимого уров-

ня их развития. Тому есть ряд причин, которые могут быть сгруппиро-

ваны в несколько положений: 

 недостаточный опыт сотрудничества с международным обра-

зовательным сообществом в плане подготовки кадров, а потому вуз не 

всегда готов к организации данного процесса на некоторых направле-

ниях подготовки;    

 не до конца разработаны методологические основы, техноло-

гии, содержание международного сотрудничества по различным на-

правлениям деятельности вуза; 

 расхождение в содержании образовательных программ, сис-

теме аттестации студентов российских и зарубежных образовательных 

организаций, препятствующее академической мобильности студентов; 

 уровень образовательной подготовки профессорско-препода-

вательского состава не всегда отвечает международным требованиям 

(прежде всего, языковой подготовки). 

Таким образом, использование различных форм международно-

го сотрудничества образовательных учреждений является на сегодняш-

ний день важным условием развития образовательно-воспитательной 

среды вуза, совершенствования учебно-методической работы, выступа-

ет значимым фактором повышения качества образовательных услуг, 

позволяет  расширять сферу интересов студентов и преподавателей, 

способствует приобщению коллектива к мировой культуре. Все это в 

совокупности детерминирует повышение возможностей вуза в подго-

товке конкурентоспособных на международном рынке специалистов, 

способных к восприятию и реализации инноваций.  

 

Примечания 

1. Восточно-Сибирский государственный институт культуры 

[Электронный ресурс]. URL: http://vsgaki.ru/about-the-institute/ 

international-activity (дата обращения: 10.05.2018). 
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Статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме обу-

чения иностранных студентов в вузе культуры.  Рассматриваются ха-

рактерные особенности их менталитета, отличительные черты довузов-

ского музыкального образования. Учитывая их, автор уделяет особое 

внимание некоторым специфическим вопросам профессионального 

обучения иностранных исполнителей на фортепиано. 

The article is devoted to the actual problem of training foreign 

students at the higher learning institution of culture. Their mentality 

peculiarities and distinctive features of pre-university musical education are 

specified. Taking them into consideration, the author pays special attention 

to some specific issues of the professional training of foreign pianists. 
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жанность, языковой барьер, параллельное интонирование голосов, ос-

воение гамм, развитие ансамблевых навыков. 
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Одним из главных показателей эффективности работы высшего 

учебного заведения в настоящее время является его способность обу-

чать граждан из стран дальнего и ближнего зарубежья. Восточно-Си-

бирский государственный институт культуры стремится соответство-

вать этому показателю.  Так, в течение шести лет по направлению под-

готовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» (Форте-

пиано) в вузе получают образование граждане из стран Юго-Восточ-

ной Азии – Китайской Народной Республики и Республики Корея. 

Среди них – семь  слушателей и два студента из КНР, а также один  

студент выпускного курса из Республики Корея. В 2017 году состоялся 

первый выпуск иностранных пианистов. Граждане Китая Гу Имин и 

Лю Чжижуй продолжают учебу в магистратуре ВСГИК. 

В процессе обучения иностранных исполнителей-пианистов пе-

дагогами отделения специального фортепиано накоплен определённый 

опыт. Вместе с тем обозначились и немаловажные проблемы. 
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Прежде всего, встает проблема уровня подготовки абитуриен-

тов: преподаватели кафедры сольного пения и специального фортепиа-

но сталкиваются с тем, что на обучение  принимаются абитуриенты из 

КНР, не имеющие достаточно развитых музыкальных способностей, 

что создает определенные трудности в процессе подготовки. На наш 

взгляд, поступление в вуз должно осуществляться на основе конкурс-

ного отбора наиболее талантливых абитуриентов, для чего необходима  

демонстрации всего комплекса их профессиональных данных, включая 

видеопоказы. Конечно, педагоги специализированных выпускающих 

кафедр должны активно участвовать в приемной кампании. 

Назрела настоятельная необходимость активизировать между-

народную деятельность вуза, направить усилия на расширение контак-

тов со странами  Юго-Восточной Азии – Республикой  Корея и разны-

ми провинциями  густонаселенного Китая. Целью этой деятельности 

должен стать поиск абитуриентов, желающих получить российское му-

зыкальное образование, а успех придёт тогда, когда две стороны – на-

правляющая и принимающая –  будут взаимодействовать друг с дру-

гом. Ярким примером такого сотрудничества является студенческий 

обмен с Университетом Семюнг из Республики Корея. Почему бы не 

распространить этот опыт и на профессиональное пианистическое об-

разование? 

Другим существенным ограничением для эффективного обуче-

ния является материально-техническая база отделения специального 

фортепиано. Контактная работа с преподавателем и самостоятельная 

многочасовая подготовка студентов предполагают игру на инструмен-

тах, соответствующих всем требованиям государственных стандартов 

по этой специальности. Правильное перераспределение имеющегося 

инструментария между специализированными кафедрами, в какой-то 

степени, могло бы снизить некоторую «напряженность» в предоставле-

нии больших учебных возможностей для иностранных студентов. Не 

решает проблему наличие  электронной клавиатуры в студенческом 

общежитии, так как данный ресурс пригоден для выполнения заданий 

по сольфеджио, гармонии и полифонии, но не для выучивания пиани-

стами программ по специальному фортепиано, поскольку нужны инст-

рументы с определёнными характеристиками звука, механики, педали 

и т. д. Несомненно,  укрепление и расширение материально-техниче-

ской базы – одно из условий качественного обучения иностранных сту-

дентов отделения специального фортепиано.  

Специфика методики преподавания специального фортепиано 

иностранным студентам определяется и тем, что поступающие на под-

готовительный курс представляют другую культуру, обладают иной 

музыкальной профессиональной подготовкой и слуховым опытом, да и 

менталитет их отличается от российского. В  КНР и Корее  нет при-

вычной для российского музыканта-педагога трёхступенчатой системы 

музыкального образования: детская школа искусств – среднее специ-
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альное учебное заведение – высшее профессиональное учебное заведе-

ние. Абсолютно все слушатели-пианисты из Китая до приезда в Рос-

сию, в Республику  Бурятия, обучаются частным образом  и  сущест-

венно меньшее количество лет. В Республике Корея ситуация несколь-

ко иная: каждый ребёнок там обязательно обучается музыке с третьего 

класса начальной школы до первого класса старшей школы (10 класс). 

Наряду с этим, правда, существуют художественные средние и стар-

шие школы, но они составляют сравнительно небольшую часть.  

Кроме того, в этих странах обучение игре на фортепиано не со-

провождается углублённым изучением музыкально-теоретических дис-

циплин, как в детских школах искусств и колледжах искусств России, 

где  для изучения теории музыки, сольфеджио, гармонии, музыкальной 

литературы отводится значительный часовой объем. Неудивительно 

поэтому, что музыкальный кругозор студентов-иностранцев несколько 

ограничен, а их профессиональный уровень заметно отличается от 

уровня российских абитуриентов. 

При этом в Юго-Восточной Азии есть страна, где, на наш 

взгляд, обучение игре на фортепиано протекает организовано и гораздо 

более эффективно. Это Социалистическая Республика Вьетнам с хоро-

шо выстроенной двухступенчатой системой музыкального образова-

ния. К такому выводу приходишь после прослушивания игры двух 

вьетнамок, которые изучали в этом учебном году в Восточно-Сибир-

ском государственном институте культуры русский язык как иностран-

ный и литературу. Они решили продолжить образование в аспирантуре 

Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки. 

Учебе в университете предшествует пятилетнее обучение в музыкаль-

ной школе, что говорит о том, что система музыкального образования 

во Вьетнаме близка российской.  

Обучая иностранных студентов, преподавателю  необходимо 

учитывать их менталитет. Гражданину азиатской страны не свойствен-

на непосредственность в проявлении своих эмоций, его отличает вос-

питанность, внешняя сдержанность и явно выраженная «закрытость». 

Экспрессия,  главенство чувства над разумом (как писал Роберт Шу-

ман: «Разум ошибается, чувство – никогда»), свойственные романтиче-

скому периоду XIX века,  трудно даются студентам из КНР. Они до-

вольно сдержанны в проявлении своих эмоций, однако они легче пере-

живают объективные, отстраненные эмоциональные состояния. Равно-

весие, гармоничность, симметрия – их излюбленные ощущения. Во-

просы адаптации китайских студентов к реалиям российской действи-

тельности становятся весьма актуальными. Для корейских студентов, 

напротив, процесс ассимиляции протекает быстрее и легче.  

Еще одной проблемой является языковой барьер  между препо-

давателем и  китайским студентом: поскольку китайский язык состоит 

из односложных предложений, носителям данного языка трудно вос-

принимать протяжную русскую речь. Известно, что китайские студен-
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ты испытывают определенные сложности в изучении русского языка, 

да и английским они не всегда владеют.  Некоторая дистанцирован-

ность китайских студентов от российских не способствует  развитию 

коммуникативной компетенции, а ведь именно она является залогом 

продуктивной  совместной работы на протяжении всего курса обуче-

ния. Кроме того, знание итальянского –  профессионального языка му-

зыкантов –  становится необходимым для прочтения музыкальных тер-

минов и ремарок. На наш взгляд, для формирования иноязычной  ком-

муникативной и профессиональной компетенций целесообразно увели-

чить количество часов на изучение русского языка как иностранного,  а 

также русского языка для профессиональных целей. 

На первом курсе очень важно ликвидировать, по возможности, 

те пробелы в образовании иностранцев, которые создают значительные 

трудности при дальнейшем обучении. К ним относятся, прежде всего, 

неумение интонировать, воспроизводить полифоническую ткань фор-

тепианного произведения. В зависимости от уровня подготовки можно 

познакомить первокурсника с полифоническими произведениями на 

примере «Маленьких прелюдий и фуг», двух и трехголосных инвенций 

И. С. Баха. Переходить к «Хорошо темперированному клавиру» можно 

в конце первого курса или на втором. Следует вырабатывать у ино-

странного студента умение параллельного интонирования двух и более 

голосов, умение слышать тему  полифонического произведения не 

только в верхнем, но и в средних голосах или басу.  

Как показывает практика, китайские студенты обычно приходят 

в российские учебные заведения неподготовленными в техническом 

отношении: они не владеют навыком исполнения гамм. Если в нашей 

системе музыкального образования гаммам уделяется огромное внима-

ние, то в Китае гаммы не играют, не сдают технические зачеты, как у 

нас в музыкальной школе или музыкальном училище. Поэтому пробе-

лы в изучении гамм нужно наверстывать как можно скорее, причем 

изучать их надо в полном объеме: гаммы  прямые и расходящиеся, гам-

мы в терцию, в дециму, в сексту; аккорды; арпеджио – короткие и 

длинные, прямые и расходящиеся; хроматические гаммы. 

Параллельно с этим педагог должен уделять внимание развитию 

природной гибкости и выносливости игрового аппарата в работе над 

фортепианной техникой, то есть различного рода этюдам. Студенту, не 

владеющему базовыми техническими навыками, нужно начать с этю-

дов Г. Беренса, К. Лешгорна. Если студент слабый, то можно порабо-

тать над этюдами К. Черни  opus 299, потом дать этюды  М. Мошков-

ского, К. Черни, opus 740. 

Важная задача – развитие ансамблевых навыков обучающегося 

иностранца, а также приобщение его к навыкам аккомпанемента, осо-

бенно вокального. Соблюдение звукового баланса, умение гибко сле-

довать за солистом-певцом, чувство партнёрства –  всё это студент на-

чинает осваивать только по прибытии  в Россию.  
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В заключение укажем, что наиболее верный путь к обучению и 

воспитанию иностранного исполнителя-пианиста – постоянное расши-

рение его музыкального кругозора, обогащение общекультурных зна-

ний, развитие его слуха путём обращения не только к мышечным ощу-

щениям, но к слуховому восприятию пианизма.  
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ПРОЕКТ «ВЕНОК ДРУЖБЫ» КАК ФОРМА 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ 

ХОРЕГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

THE PROJECT  «WREATH OF FRIENDSHIP» AS A FORM OF 

INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF 

CHOREOGRAPHIC EDUCATION 

 

 В  статье раскрывается роль международного проекта «Венок 

Дружбы» в установлении творческих и партнерских  контактов между 

странами, способствующих активному обмену опытом и достижения-

ми в области хореографического искусства. 

The article emphasizes the significance of the international project 

«Wreath of Friendship» in establishing creative and partner contacts 

between countries contributing to experience and achievements exchange in 

the field of choreographic art. 

Ключевые слова: проект, конкурс, хореография, народный та-

нец, исполнители. 

Keywords: project, contest, choreography, folk dance, performers. 

С конца XX века в международной практике постепенно форми-

ровалась и утверждалась концепция единого мирового образовательно-

го и культурного пространства. Сегодня можно говорить о возрастаю-

щей роли образования и культуры в интеграционных процессах. Это 

позволяет определять стратегии международного сотрудничества в об-

ласти профессиональной подготовки работников социально-культур-

ной сферы, формирования художественной и творческой элиты, адек-

ватно реагировать на вызовы современного глобализирующего мира, 

противостоять процессам культурной унификации, способствовать 

продуктивному межкультурному диалогу. 

Вузы культуры и искусств активно участвуют в решении меж-

культурных, межконфессиональных, социальных, педагогических, 

учебных и других проблем.  Культура и образование становятся мощ-

ными факторами интеграции и одновременно основой для сохранения 

национальной культурной самобытности стран и народов. 
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Восточно-Сибирский государственный институт культуры 

(ВСГИК) имеет научные и творческие связи с зарубежными партнера-

ми из трех десятков стран мира. Международные и региональные связи 

института расширяются с каждым годом. И это не случайно. Ведь 

ВСГИК обладает уникальным геополитическим положением. Он нахо-

дится на географическом и историческом пересечении двух великих 

культур Востока и Запада и является уникальной естественной лабора-

торией взаимодействия, взаимопроникновения этих культур и огромно-

го Восточно-Сибирского региона. 

Важное место в ряду многих программ и проектов, способст-

вующих осознанию ответственной роли культуры и искусства, форми-

рованию специалистов, открытых культуре мира, способных к осуще-

ствлению межкультурного взаимодействия и диалога, преодолению на-

циональных и культурных барьеров, занимает проект «Венок Дружбы». 

Он реализуется в рамках Федеральной целевой программы «Культура 

России» при поддержке Министерства культуры Российской Федера-

ции (автор и руководитель проекта – Дугаржапов Д.В.). Проект имеет 

международный статус и проводится в разных формах: конкурсы, фес-

тивали и мастер-классы. 

Двенадцать раз с 2005 года ВСГИК встречает на древней пре-

красной земле Бурятии посланцев культур разных стран и народов. 

Среди них: Академический ансамбль национальной песни и танца 

Монголии (г. Улан-Батор), Бурятский национальный театр песни и тан-

ца «Байкал» (г. Улан-Удэ), Национальный ансамбль песни и танца 

«Саяны» (г. Кызыл), Театр народной музыки и танца «Забава» (г. Улан-

Удэ), Государственный Южно-китайский театр танца (г. Гунчжоу, Ки-

тай), народный ансамбль танца «Русь» (г. Красноярск), студенты кафед-

ры хореографии Монгольского государственного университета культу-

ры и искусств (г. Улан-Батор), Цицикарского государственного универ-

ситета (г. Цицикар, Китай), Кемеровского государственного универси-

тета культуры и искусств (г. Кемерово), Государственного музыкально-

хореографического колледжа им. С. Гончигсумлы (г. Улан-Батор), со-

листы Военного академического ансамбля песни и танца Монголии (г. 

Улан-Батор), ансамбля песни и танца «Боржигин» (г. Чойр, Монголия), 

ансамбля танца Центрально-Халхийского драматического театра (г. 

Мандалгобь, Монголия), молодежного театра «Залуучууд» (г. Дархан, 

Монголия) и др.  

Конкурс национального сольного танца объединяет в едином ду-

шевном и эмоциональном порыве хореографов и исполнителей из раз-

ных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, тех, кому не безразлична 

судьба танца, созданного народом. Выдающиеся мастера демонстриру-

ют своеобразие и неповторимую красоту национальной хореографии. 

Они являются сегодня хранителями и проводниками народного танца в 

современном мире, в котором безликая глобализация уничтожает уни-

кальную этническую культуру. Народный танец – это душа народа, в 
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нем выражается национальный характер и мировоззрение и, несмотря 

на течение лет, он всегда современен и востребован. Очень важно со-

хранить это древнее сокровище, перешедшее к нам от предков, развить 

и передать его нашим потомкам. В этом главная миссия конкурса. Най-

ти по-настоящему талантливого исполнителя народного танца, способ-

ного сочетать в своем творчестве традиционное, признанное с новым и 

индивидуальным – невероятно сложная задача, но это необходимость 

нашего времени, ведь именно им предстоит принять эстафету и про-

нести народный танец в будущее. Именно от них зависит сохранится 

ли народный танец, будет ли он интересен будущим поколениям, какие 

новые выразительные формы он может принять на следующем этапе 

своего развития.  

Конкурс – это развитие творческой индивидуальности, один из 

важнейших этапов профессионального и творческого роста молодого 

исполнителя, возможность постоянного совершенствования. Он стиму-

лирует поступательные движения национального танца, ставя перед 

молодыми хореографами задачу поиска новых форм и средств пласти-

ческой выразительности. Это – лаборатория, где участники могут обме-

няться опытом, вдохновиться талантами и успехами друг друга, а са-

мое главное – научиться новому.  

Членами жюри приглашаются выдающиеся мастера в области 

хореографического искусства, встречи и общения с которыми оставля-

ют неизгладимое впечатление. В творчестве этих звезд, их исполни-

тельском мастерстве можно бесконечно черпать вдохновение и новые 

идеи. Вот их имена: Дмитрий Орлов, заслуженный артист России, со-

лист Государственного академического ансамбля народного танца им. 

Игоря Моисеева (г. Москва), Вячеслав Донгак, Министр культуры и ин-

формационной политики Республики Тыва, заслуженный деятель ис-

кусств Российской Федерации (г. Кызыл), Гэгээншанда, профессор, пе-

дагог народного танца хореографического факультета института ис-

кусств Государственного университета Внутренней Монголии (Китай), 

Ивато Морихиро, тогда еще ведущий солист Большого театра России 

(г. Москва), Айана Шинжина, художественный руководитель нацио-

нального театра танца «Алтан», заслуженная артистка России (г. Горно-

Алтайск), Александр Леоненко, главный балетмейстер Николаевского 

академического театра драмы и музыкальной комедии (Украина), Да-

ваасурэн Баярбаатар, главный балетмейстер академического ансамбля 

песни и танца Монголии, Килина Кремона, руководитель Международ-

ного учебного центра современного танца и театрального искусства 

(Франция), Хасодон, художественный руководитель, главный балет-

мейстер театра народного искусства Внутренней Монголии (Китай), 

Гэрэлтуяа, педагог Монгольского государственного университета куль-

туры и искусств (Монголия), Светлана Бессонова, художественный ру-

ководитель Национального театра танца Республики Саха (Якутия), 

Любовь Сахина, платиновый и золотой призер региональных и нацио-
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нальных конкурсов США, балетмейстер и руководитель Dance-Studio 

«Step by Step», доцент хореографии, заслуженный работник культуры 

Республики Бурятия, Бостон, Массачусетс (США), Валентина Слыха-

нова, главный балетмейстер Московского государственного академиче-

ского театра «Гжель», заведующая кафедрой педагогики балета Госу-

дарственной академии славянской культуры, кандидат культурологии, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации, Лауреат госу-

дарственной премии Правительства Российской Федерации, Алтансэ-

лэм, главный балетмейстер ансамбля песни и пляски войск Монголии, 

передовой работник культуры Монголии и др. 

Следует отметить, что «Венок Дружбы» помимо творческих за-

дач выполняет важную образовательную функцию. За эти годы укрепи-

лись межвузовские связи с Монгольским государственным университе-

том культуры и искусств и кафедрой хореографии Государственного 

музыкально-хореографического колледжа (г. Улан-Батор). Плодотворно 

прошли международные круглые столы, активными участниками кото-

рых стали не только педагоги, балетмейстеры-хореографы, но и студен-

ты трех учебных заведений:  

 «Хореографическое образование и этнохореография в культур-

ном пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона: актуаль-

ные проблемы и перспективы» с преподавателями МонГУКИ во 

главе с заведующей кафедрой хореографии Балдан Алтан-цэцэг 

(2011); 

 «Национальный танец в культурном пространстве Азиатско- Ти-

хоокеанского региона: проблемы сохранения и перспективы раз-

вития» с преподавателями МонГУКИ во главе с заведующей ка-

федрой хореографии Жамьяндорж Эрдэнэхорлоо и заведующей 

кафедрой хореографии ГМХК им. С. Гончигсумлы Нямбалбар 

Оюун (2013); 

 «Актуальные вопросы по сохранению форм и традиций испол-

нения национального танца» во главе с заведующей кафедрой 

хореографии ГМХК им. С. Гончигсумлы Нямбалбар Оюун 

(2015); 

 «Проблемы и перспективы развития хореографического образо-

вания в Сибири» с участием доцента Института танца докторан-

та МонГУКИ, передового работника культуры Монголии Мун-

хбадрах Мунгунцэцэг (2016). 

Мастер-классы выдающихся хореографов современности, из-

вестных деятелей культуры и искусства России, Монголии, Китая ста-

ли своего рода методической лабораторией, расширяя горизонты и воз-

можности будущих артистов и специалистов-хореографов. Мастера 

щедро делились своим опытом, секретами методики исполнения на-

ционального танца и преподавания хореографических дисциплин: 

«Методика преподавания специальных дисциплин» (2010), «Совершен-
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ствование методики преподавания специальных дисциплин» (2012), 

«Танцы народов Азиатско-Тихоокеанского региона» (2013), «Танцы на-

родов Евразии» (2014), «Традиционная танцевальная культура народов 

Азиатско-Тихоокеанского региона» (2016). 

«Венок Дружбы», выполняя задачи бережного сохранения и раз-

вития уникальной танцевальной культуры стран Азиатско-Тихоокеан-

ского региона, способствует развитию многообразия культур как осно-

вы устойчивого развития современной цивилизации. Проект продемон-

стрировал «открытость» культуры миру, ее способность соединять раз-

ные народы и страны. «Венок Дружбы» стал плацдармом для установ-

ления партнерских контактов, творческих встреч и обмена опытом. Это 

особенно важно в атмосфере политической нестабильности, ибо искус-

ство танца выступает как одно из самых действенных средств поддер-

жания миролюбивых отношений и творческого содружества. Проект 

«Венок Дружбы» является ярким примером межкультурного диалога и 

эффективной формы международного сотрудничества в области хорео-

графического образования. 
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CОТРУДНИЧЕСТВО СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ   

БУРЯТИЯ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ И  КУЛЬТУРЫ 

COOPERATION BETWEEN THE UNION OF COMPOSERS OF 

REPUBLIC OF BURYATIA AND FOREIGN  PARTNERS  IN  

EDUCATION AND CULTURE 

   

В cтатье рассматриваются  некоторые   результаты сотрудниче-

ства  Союза  композиторов  Республики Бурятия с зарубежными парт-

нерами  в  области  образования  и  культуры. 

 The article presents some results of cooperation between the Union 

of composers of Republic Buryatia and foreign partners in education and 

culture. 

Ключевые слова: композитор, музыка, композиции, союз, твор-

чество, конкурс, фестиваль, язык.  
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Cоюз композиторов   Республики   Бурятия   был   основан   30  

октября 1940 года.  Несколько  поколений  композиторов  создавали и 

приумножали традиции  основателей  композиторской  школы Бурятии.  
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Союз  композиторов  Бурятии  играл  важную  роль в музыкальной   

культуре  республики  на  всех  этапах  ее  становления  и  развития.  

Музыкальное просвещение,  пропаганда   национальной  и современ-

ной  музыки, творческое общение профессиональных  композиторов  и  

музыковедов, знакомство  с  новыми  сочинениями,  поддержка  юных  

музыкантов, благотворительные  концерты  – вот далеко не все задачи, 

которые  постоянно  находятся  в  центре  внимания организации.  Ее 

непосредственные  функции – способствовать  творческому росту кол-

лег, стимулировать  создание  новых  произведений, содействовать об-

мену  опытом. 

       В  кросс-культурном  пространстве России  XXI  века  за-

метно возросла роль  самобытных национальных  культур.  Бурятская 

профессиональная музыка выросла как результат живого, плодотворно-

го диалога Востока и Запада. Бурятские композиторы всех поколений 

получили классическое европейское академическое образование в Но-

восибирской  и Уральской государственных консерваториях. Творчест-

во бурятских композиторов отличается своей национальной самобыт-

ностью, неповторимым колоритом. 

Композиторское творчество – важная составляющая художест-

венной  культуры республики, показатель ее высокого уровня. Из боль-

шого творческого наследия бурятских композиторов отметим только те 

сочинения, которые написаны на тексты зарубежных поэтов, а также 

опишем сотрудничество зарубежных  музыкантов, дирижеров, балет-

мейстеров, художников с бурятскими композиторами, работающими в 

различных жанрах. 

Композиторами  Бурятии написаны крупные вокально-хоровые 

произведения: оратории, кантаты, хоровые сюиты. Отметим сочинение 

Б.  Дондокова - кантату «Я понял, о сердце» на слова  Л.  Арагона, Ф.  

Кастро, Н. Нимбуева. Для музыкального театра композиторы Бурятии 

создали оперы, балеты, мюзиклы. Они внесли свой значительный 

вклад в развитие оперного и балетного жанра.  Ю. Ирдынеев  создал 

балет «Лик богини» по либретто Г. Майорова  в постановке балетмей-

стеров О. Игнатьева, Д. Даваа (Монголия)  и  художника Ч  Гунгаасуха 

(Монголия).   А.Андреев  - оперу «Гэсэр» по либретто монгольского 

драматурга Тушбата, в переводе Г. Чимитова.   Л. Санжиевой  написана  

симфоническая миниатюра «Сэргэ». Постановку хореографической 

композиции для кордебалета на эту музыку осуществил японский  ба-

летмейстер Морихиро  Ивата  в 2014 году на сцене Бурятского государ-

ственного академического театра оперы и балета им. Г. Цыдынжапова 

(БГАТОиБ) в рамках проекта «Восхождение».  

Бурятские композиторы создали целый ряд  произведений в раз-

личных  жанрах  в  области  симфонической музыки (всего симфоний -

5, симфонических увертюр - 9 , симфонических поэм – 15, симфониетт 

-1, симфонических миниатюр - 2, симфонических картин - 2, симфони-
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ческих фантазий - 2, симфонических сюит - 3, концертов – 5). Наибо-

лее популярным симфоническим  жанром  оказалась симфоническая  

поэма.  Отметим поэму  В. Усовича  «Тибет».   Это сочинение в разные 

годы исполнялось симфоническим оркестром БГАТОиБ  им. Г. Цыдын-

жапова  под управлением  дирижеров  В. Галсанова   и  В. Рылова.   

В других симфонических жанрах выделим   симфоническую  

увертюру  С. Манжигеева  «Дружба», в которой автор обращается к те-

ме дружбы разных народов.  В  «Сюите на монгольские темы» Ж. Ба-

туева,  сюитах Б. Ямпилова  «Бурят-Монголия», «Кавказские эскизы» 

раскрываются темы красоты  природы  и  яркого колорита. Сюита Д. 

Коркиной  «Дюймовочка» по сказке Г.Х. Андерсена (сочинение было 

исполнено симфоническим оркестром БГАТОиБ им  Г. Цыдынжапова) 

выделяется  прозрачностью инструментовки.   В симфонической ми-

ниатюре   «Чжуд-ши»  композитор Л. Санжиева  обращается  к  сонори-

стике.  Сочинение «Чжуд-ши» исполнялось симфоническим оркестром 

театра оперы и балета  впервые  в 1997 году под управлением монголь-

ского дирижера Энхэ.  Первый  концерт  для ятаги и симфонического 

оркестра и симфоническая миниатюра «Сэргэ» Л. Санжиевой  были ис-

полнены этим коллективом  под управлением корейского дирижера  Но 

Тэ  Чола  в 2015 году. Симфоническая  миниатюра  «Сэргэ» Л. Санжие-

вой была исполнена сводным  симфоническим оркестром из Кореи, 

Монголии  и  России под управлением  Но Тэ Чола на праздновании 

Дня города Улан-Удэ в Бурятской государственной филармонии.  

   Бурятские композиторы внесли свой вклад в развитие инстру-

ментальной   музыки,  написав целый ряд сюит, фантазий, концертов    

для оркестров  бурятских и  русских народных  инструментов.  Отме-

тим сотрудничество доцента ВСГИК  Л. Санжиевой  с представителем 

германской службы академических обменов (DAAD), преподавателем 

немецкого языка Бурятского государственного университета Томасом 

Ранфтом. Он исполнил ее произведения для виолончели и фортепиано: 

«Сон в лесу», «Большая медведица», «Олений рог» на сцене  театра 

оперы и балета и  в центре  национальных культур - Доме Дружбы  г. 

Улан-Удэ.  

  Произведения бурятских композиторов  камерно-вокальной 

музыки, песни, романсы звучат в концертах, входят в педагогический 

репертуар колледжа искусств им. Чайковского, музыкальных школ и 

Восточно-Сибирского  государственного института культуры. 

Особой  строкой  можно   выделить  сочинения композиторов 

Бурятии, созданные по восточной  поэзии и драматургии.  К ним отно-

сятся: у  В. Усовича - вокальный цикл по И. Такубоку, «Горсть песка» и  

«Пять стихотворений» по  Ли  Бо   для сопрано и  фортепиано; у Л. 

Санжиевой – концертная пьеса для ятаги «Всё в лунном серебре» по 

прочтению стихотворения Осима Рёта, оркестровая пьеса  для бурят-

ских народных инструментов «Остров небесных сетей» по драме М. 



 

112 

Тикемацу «Самоубийство влюбленных на острове небесных сетей», 

фортепианная пьеса «Посвящение японскому поэту  Басё»,  «Фанта-

зия»  для фортепиано на тему корейской народной песни «Ариран». 

Композиторы  Д. Аюшеев, Б. Ямпилов, Ж.Батуев, Ю. Ирдынеев, 

А. Андреев, П. Дамиранов, Б. Дондоков, Л. Санжиева осуществляли  

музыкальное оформление драматических спектаклей в Бурятском  го-

сударственном  академическом  драматическом театре  им. Х. Намса-

раева.  Режиссёр В. Кондратьев  поставил спектакль «Эхэ» по драме 

монгольского драматурга  Р. Чойнома, музыку к спектаклю создала Л. 

Санжиева, перевод текстов на бурятский язык осуществил  Н. Шабаев.   

В  Государственном Русском драматическом театре им. Н. Бесту-

жева  музыку к спектаклю «Медея»  по трагедии  Еврепида (режиссер 

А.Бурков) написал В. Усович, а музыкальное оформление спектакля 

«Стулья» Э. Ионеско (режиссёр О. Юмов) создала Д. Коркина.  

Бурятские композиторы также внесли свой вклад в развитие Бу-

рятского республиканского  театра кукол «Ульгэр». Режиссер Э. Жалца-

нов поставил спектакль «Чипполино»,  музыку  к  которому написала 

Л. Санжиева. Музыку к спектаклю по английской народной сказке 

«Джек и бобовое зернышко» режиссера Б. Улзутуевой сочинила Д. 

Коркина. 

 Из  вокальных  сочинений  бурятских  композиторов  отметим: 

вокальный  цикл  для  сопрано и  фортепиано «Ячменное зерно» В. 

Усовича  на стихи   Р. Бёрнса, вокальный цикл «Федерико» на слова  

Ф.Г. Лорка и хоровую  миниатюру для женского хора и фортепиано «На 

ушко девушке» Е. Олёрской на стихи Ф. Г.Лорка, а также романс для 

сопрано и фортепиано «Осень  вновь опять чаруя» Л. Санжиевой  на 

слова  Ш. Петефи, романс для меццо-сопрано и фортепиано «Колы-

бельная» Д. Коркиной  на  слова У. Блэйка. Единственный пример  пес-

ни на английском языке  есть у Л. Санжиевой «Listening to the forest 

bird» («Слушая лесную птицу») на слова Б. Дугарова. 

Современные  композиторы Бурятии активно участвуют в меж-

дународных конкурсах и фестивалях: «Европа-Азия» (Татарстан), «Зву-

ки Евразии» (Бурятия), «Пентатоника» (Бурятия, Калмыкия, Монго-

лия), «Кубок Байкала», «Найдал» (Бурятия), «Алтаргана» (Монголия, 

Китай, Бурятия), «Международный конкурс композиторов  Irino Prize» 

(г. Токио, Япония), «Подношение 10 драгоценностей Пандито Хамбо 

ламе Д.Д. Этигелову» (Бурятия), «Международный фестиваль по 

фольклору  и  искусству» (г. Хухэ-Хото, Китай).  Композиторы П. Да-

миранов и Л. Санжиева становились лауреатами международных фес-

тивалей «Алтаргана» и «Подношение 10 драгоценностей Пандито Хам-

бо ламе Д.Д. Этигелову». Обладательницей специального приза Меж-

дународного фестиваля по фольклору и искусству в Китае стала Л. 

Санжиева.       
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Для международных фестивалей «Звуки Евразии», «Кубок Бай-

кала», «Найдал», «Этигеловский фестиваль»  в разные годы композито-

рами созданы концерты для бурятских народных инструментов: кон-

церт для чанзы и симфонического оркестра В. Усовичем, первый кон-

церт для ятаги и симфонического оркестра,  второй концерт «Зов изюб-

ра» для  ятаги и фортепиано, концерт для  иочина  и фортепиано «У 

подножья Саянских гор», концерт для лимбы и фортепиано «Приноше-

ние», концерт для хура  и фортепиано «Шёлковый путь» Л. Санжиевой, 

концерт для ятаги и фортепиано «Мозаика» Е. Олёрской,  концерт для  

ятаги и фортепиано Д. Коркиной. Отметим, что музыку для ятаги  Е. 

Олёрской  и Л. Санжиевой  на международном конкурсе «Найдал» ис-

полняли монгольские музыканты. 

Целый ряд произведений создан для  оркестра бурятских народ-

ных инструментов им. Ч. Павлова (ныне Национальный оркестр Рес-

публики Бурятия) в рамках проектов Бурятского государственного теат-

ра песни и танца «Байкал»: «Музыка летящей стрелы» и  «Времена го-

да».  Музыка композиторов  Бурятии достойно украшала  международ-

ный  фестиваль монголоязычных  народов «Пентатоника»,  проходив-

ший в Улан-Баторе, Элисте, Улан-Удэ.  Среди значимых произведений 

фестиваля назовем: «Драматическую поэму» Ю. Ирдынеева, симфони-

ческий  фрагмент по героическому эпосу «Гэсэр» Б. Дондокова, симфо-

ническую поэму «Наран» П. Дамиранова, симфоническую миниатюру 

«Чжуд-ши» Л. Санжиевой. 

Из работ музыковедов Бурятии выделяется  монография профес-

сора, заслуженного деятеля  искусств РФ и РБ  О.И. Куницына «Инвен-

ции и симфонии  Иоганна  Себастьяна  Баха», которая  используется в 

учебном процессе по дисциплинам «Полифония», «История зарубеж-

ной музыки», «Музыкальная форма». 

В заключение можно подчеркнуть следующее:  бурятские ком-

позиторы в своём творчестве активно обращаются  к различным жан-

рам  зарубежной поэзии, как  восточной,  так  и  западноевропейской.   

Музыкальные образы, навеянные зарубежной поэзией, глубоко само-

бытны.  Сотрудничество Союза композиторов  Республики Бурятии  с 

зарубежными партнерами  активно  развивается. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ 

INTERNATIONAL EDUCATIONAL ACTIVITY AS A FACTOR OF 

PROFESSIONAL GROWTH OF UNIVERSITY FOREIGN 

LANGUAGES TEACHERS  

 

В статье рассматривается роль преподавателей иностранных 

языков вузов в организации международной деятельности на опыте ка-

федры иностранных языков и общей лингвистики ВСГИК. Авторы 

подчеркивают необходимость постоянного профессионального роста 

педагогов через разнообразные формы международного сотрудничест-

ва в области образования, науки и культуры. 

The article considers the role of University foreign languages 

teachers in international activities on the basis of Foreign languages and 

General linguistics department of East Siberian state institute of culture. The 

authors emphasize the necessity of a constant professional improvement of 

teachers through various forms of international collaboration in the field of 

education, science and culture.  

Ключевые слова: международная образовательная деятель-

ность, высшее учебное заведение, преподаватель иностранных языков, 

международная языковая программа, научная стажировка.  

Keywords: international educational activity, higher learning 

institution, foreign languages teacher, international language program, 

scientific internship.  

Международная образовательная деятельность  всегда была  и 

остается неотъемлемой  частью работы высших учебных заведений. Ее 

основными направлениями являются: обучение иностранных студен-

тов, научные стажировки,  включая гранты, обмен преподавателями и 

студентами, повышение квалификации за рубежом, приглашение веду-

щих иностранных специалистов, проведение международных конфе-

ренций, реализация совместных образовательных, научных и творче-

ских проектов  и т.д.   

Не секрет, что международная деятельность, включая работу с  

иностранными студентами, является одним из показателей внешней 

оценки эффективности деятельности вуза, который учитывается при 

составлении международных рейтингов университетов. Несомненно, 

что данный критерий стимулирует вузы к развитию этого направления 

деятельности, т.к.  это дополнительные доходы для вуза и, конечно же, 

вопрос его престижа.  Надо отметить, что в высших учебных 
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заведениях Бурятии наблюдается рост числа иностранных студентов. 

По данным Министерства образования и науки Республики Бурятия по 

состоянию на май 2017 года в Бурятии обучался 541 иностранный сту-

дент и аспирант: из них 249 – граждане Монголии, 205 – Китая, 29 – 

Узбекистана, 21 – Таджикистана. Кроме того, в учебных заведениях 

проходят обучение граждане Азербайджана, Армении, Болгарии, Гру-

зии, Израиля, Индии, Казахстана, Камбоджи, Киргизии, Республики 

Корея, Турции, Украины, Филиппин. Положительная динамика приема 

иностранных граждан на обучение наблюдается и в Восточно-Сибир-

ском государственном институте культуры (ВСГИК), который на протя-

жении многих лет сотрудничает с образовательными организациями 

Монголии,  Китая, Республики Корея. Обучение иностранных граждан 

в вузе осуществляется по программам русского языка, довузовской 

подготовки, основным программам высшего профессионального обра-

зования на уровне бакалавриата, магистратуры и  аспирантуры.  

Одним из значимых звеньев международной деятельности  

ВСГИК является кафедра иностранных языков и общей лингвистики – 

одно из старейших подразделений образовательного учреждения (дата 

образования – 1962 г.). Преподаватели кафедры обучают европейским 

(английский, немецкий и французский), восточным (китайский и мон-

гольский) языкам и русскому как иностранному. Совершенно очевидно, 

что в условиях глобализации формирование иноязычной коммуника-

тивной компетенции предполагает усвоение базовых ценностей миро-

вой культуры, уважительное и бережное отношение к историческому и 

культурному наследию и духовным традициям народов разных стран,  

толерантное восприятие социальных и культурных различий. Таким 

образом, педагоги становятся трансляторами не только самих языков, 

но и  культурных ценностей. В конечном счете, овладение иноязычной 

коммуникативной компетенцией позволяет обучаемым инкорпориро-

ваться в мировое мультикультурное и полилингвальное пространство 

[1].   

Расширение спектра образовательных задач педагогов иностран-

ных языков приводит к тому, что они сталкиваются с новыми вызовами 

в их стремлении и желании модернизировать, усовершенствовать 

имеющийся в наличии учебный, методический и научный арсенал. В 

этой связи интересным представляется многолетний опыт участия пе-

дагогов кафедры в различных курсах, семинарах, мастер-классах, лет-

них школах, проводимых  носителями языков - ведущими специалиста-

ми-практиками  в области методики преподавания из Офиса английско-

го языка при Посольстве США в г. Москва, Института Конфуция, Не-

мецкого культурного центра им. Гете - с целью продвижения изучения 

английского, китайского и немецкого языков соответственно. Данный 

вид международной деятельности дает преподавателям возможность 

пополнить их методические копилки интересными, продуктивными 

подходами, технологиями, приемами обучения. Анализ тематики язы-
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ковых семинаров последних лет для преподавателей английского языка 

показывает разнообразие методических приемов, применяемых во всем 

мире для развития интереса, повышения мотивации к его изучению, 

например, проблемно-ориентированное обучение (Task-Based 

Learning), предметно-языковое интегрированное обучение (Content and 

Language Integrated Learning), проектная методика (Project  Learning), 

используемые на занятиях по английскому языку как иностранному 

(ESL = English as a Second Language). Данные подходы, ориентирован-

ные на широкое использование интернет-технологий, позволяют сде-

лать процесс познания языков более доступным, наглядным и мотиви-

рованным для обучающихся.  

Стажировки в странах преподаваемых языков являются неотъ-

емлемой частью профессионального роста педагогов-филологов. Так, 

доц. Прокопьева Ю.Ф. прошла повышение квалификации по методике 

преподавания китайского языка на базе Чанчуньского политехническо-

го университета в Китае (2012); доц. Хобракова Л.М. и Забанова Л. Е. 

приняли участие в международной программе для преподавателей анг-

лийского языка вузов на базе языковой школы ATC в г. Дублин, Ирлан-

дия (2013) c  получением  международных сертификатов;  доц. Рупы-

шева Л.Э. прошла обучение по программе «Учебные материалы и 

мультимедийные средства» в г. Новосибирск по линии Немецкого куль-

турного центра им. Гете (2017). По итогам стажировки доценты Заба-

нова Л.Е. и Хобракова Л.М. организовали городской методический се-

минар для преподавателей английского языка ссузов и вузов г. Улан-Удэ 

по теме «Некоторые аспекты преподавания английского языка за рубе-

жом (из опыта языковой стажировки в «ATC Language & Travel», Дуб-

лин, Ирландия»), цель которого – знакомство  слушателей с техноло-

гиями, о которых шла речь выше, широко используемыми в западной 

лингводидактике. Кроме того, практически ежегодно педагоги участву-

ют в Летних школах, проводимых Байкальской Ассоциацией 

преподавателей английского языка  при непосредственном сотрудниче-

стве с Посольством США в г. Москва. 

Приобретенные  во время стажировок и мастер-классов знания 

способствуют внедрению инновационных технологий в учебный про-

цесс, а именно: творческо-развивающих, проектных, информационно 

коммуникационных, имитационного моделирования, аудиовизуальных, 

включая видеотренинг, элементов интенсивной методики, кейс-техно-

логии и т.д. Они используются при разработке учебных и учебно-мето-

дических пособий. За последние годы преподавателями кафедры разра-

ботано и издано более 40 учебных пособий, методических указаний и 

контрольно-измерительных материалов. Пособие по межкультурной 

коммуникации Забановой Л.Е. и Хобраковой Л.М.  получило гриф 

УМО высших учебных заведений РФ по образованию в области народ-

ной художественной культуры, социально-культурной деятельности и 

информационных ресурсов  (2009), учебный справочник Хилхановой 
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Э.В. и Тонтоевой С.Д. «Туризм в Бурятии: помощь экскурсоводу (на 

русском и английском языках) - гриф Министерства образования Рес-

публики Бурятия (2009), а учебное пособие «Английский язык для ба-

калавров» Забановой Л.Е. и Хобраковой Л.М. - гриф Дальневосточного 

регионального учебно-методического центра (ДВ РУМЦ) (2017).  

Говоря об образовательной составляющей международной дея-

тельности вуза, обратим особое внимание на преподавание русского 

языка как иностранного. ВСГИК имеет многолетний опыт работы в 

этом направлении. Необходимость повышения качества 

международных образовательных услуг в соответствии с федеральны-

ми стандартами  привело к увеличению количества часов на подготови-

тельном отделении, что, несомненно, способствует более качественно-

му овладению русским языком как иностранным и русской литерату-

рой.  

Еще одним направлением является работа педагогов РКИ в Цен-

тре подготовки и тестирования иностранных граждан, который был 

создан в 2015 г. Необходимые для этого знания и умения были приоб-

ретены на курсах повышения квалификации «Национальная система 

тестирования по русскому языку как элемент реализации языковой по-

литики государства. Технологии создания и использования тестов и 

тестовых заданий для сертификационного контроля и интенсификации 

учебного процесса», «Тестирование граждан зарубежных стран по рус-

скому языку в рамках российской государственной системы тестирова-

ния. Комплексный экзамен по русскому языку как иностранному, исто-

рии России и основам законодательства РФ» при ФГБОУ ВО «Государ-

ственный институт русского языка им. А. С. Пушкина; на факультете 

повышения квалификации преподавателей русского языка как ино-

странного Российского университета Дружбы народов по программе 

дополнительного профессионального образования «Методика (теория 

и технология) лингводидактического тестирования в рамках Россий-

ской государственной системы тестирования граждан зарубежных 

стран (элементарный, Базовый, 1 сертификационный уровни). Тестиро-

вание по русскому языку лиц, претендующих на получение гражданст-

ва РФ. Комплексный экзамен по русскому языку как иностранному 

языку, истории России и основам законодательства РФ для иностран-

ных работников (модуль «Русский язык»), «Теория и  технология лин-

гводидактического тестирования по высшим (II,III,IV) сертификацион-

ным уровням». За 3 года работы Центра тестирование прошло 108 че-

ловек, в основном, граждане из стран ближнего зарубежья. 

Особого упоминания заслуживают мероприятия, организуемые 

кафедрой с целью популяризации знаний и распространения информа-

ции  о возможностях различных аспектов международной деятельно-

сти, а именно: семинар-презентация «Образовательные стипендиаль-

ные программы» представителя германской службы академических об-

менов (DAAD) Томаса Ранфта; семинар под руководством Изабеллы  
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Паланж, стипендиата  программы Fulbright из США, в рамках  XXV 

республиканской олимпиады по английскому языку среди студентов 

вузов Республики Бурятия; информационный семинар  для студентов, 

магистрантов и аспирантов «Международные программы для обучения 

и работы за рубежом». 

Успешным является участие д.ф.н., профессора кафедры  Хилха-

новой Э.В. в конкурсах на получение грантов для прохождения науч-

ных стажировок на базе Рурского университета (Германия), где педагог 

читала авторский курс «Российская социолингвистика в XX и XXI вв.» 

на немецком языке для магистрантов в рамках программы Erasmus 

Mundus, Центрально-Европейского университета (Венгрия), универси-

тета им. Дж. Вашингтона (США), Института социальной антропологии  

им. М. Планка по линии Германской службы академических обменов. 

Целью научной стажировки 2016 г. стало изучение этнической иден-

тичности нерусских русскоговорящих из бывшего СССР, эмигрировав-

ших в Восточную Европу, сквозь призму языка и культуры, в частно-

сти, идентичности  бурят в миграционном контексте. Кроме того, проф. 

Хилханова Э.В., доц. Хобракова Л.М. выиграли грант Посольства 

США в рамках конкурса для выпускников американских обменных 

программ на разработку учебного курса «Межкультурный менеджмент: 

коммуникативный аспект»; доц. Рупышева Л.Э. - грант Гете-Института 

на рекламные материалы, книги и электронные издания. Кафедра стала 

победителем внутривузовского гранта на проведение  международной 

конференции «Международная образовательная деятельность как фак-

тор развития и сотрудничества высших учебных заведений в современ-

ном поликультурном мире» (2018), цель которой – изучение, трансля-

ция и внедрение передового опыта российских и зарубежных вузов в 

области интернационализации высшего образования. 

Преподаватели кафедры участвуют в различных международ-

ных научных конференциях, активно занимаются переводческой дея-

тельностью, обеспечивая письменные и устные переводы (английский, 

монгольский, китайский и немецкий языки) на симпозиумах, конфе-

ренциях и Круглых столах: «Байкальские встречи», «Культурное про-

странство России и Монголии», «Бурятия и Монголия: перспективы со-

трудничества в сфере театрального искусства» и др. Интересен опыт 

кафедры  в организации и проведении V Всемирного конгресса  IOV 

(ЮНЕСКО) «Музыкальное творчество как фактор развития межкуль-

турного диалога» в Улан-Удэ в 2012 г.,, в рамках которого состоялась 

работа трех секций «Moral potential of the world’s ethnic communities’ 

cultures» (Нравственный потенциал культур народов мира), «Ethnic 

Music: Towards intercultural dialogue» (Этническая музыка: на пути к  

межкультурному диалогу), «Folk music: from traditions to the present» 

(«Народная музыка: традиции и современность»), где приняли участие 

ученые из Польши, Казахстана, Филиппин, Индии, США,  Франции, 

Монголии, Азербайджана, Беларуси. 
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В заключение хотелось бы подчеркнуть, что российскими вуза-

ми накоплен богатый опыт международной деятельности в сфере обра-

зования, который требует глубокого анализа для выявления достиже-

ний, поиска новых путей и решений в этом нелегком, но весьма значи-

мом и интересном деле, установления партнерских связей с учебными 

заведениями мира и развития академической мобильности студентов и 

преподавательского состава. Профессиональное сообщество препода-

вателей иностранных языков, представляющее вузы России, осознает 

свою роль в деле повышения конкурентоспособности  российской выс-

шей школы на мировом рынке образовательных услуг. Интернациона-

лизация высшего образования требует качественного владения ино-

странными языками как от них самих, так и от их выпускников и кол-

лег. В этой связи, постоянный профессиональный рост через различ-

ные формы международной деятельности, о которых шла речь выше, 

должен стать обязательной составляющей эффективной деятельности 

педагогов иностранных языков.   
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В период с 2012 по 2018 гг. между автором статьи и коллектива-

ми ряда научных изданий в сфере культуры Республики Беларусь уста-

новились творческие деловые отношения, которые проявились в  уча-

стии в пяти международных научно-практических конференциях. В 

статье раскрывается проблематика презентуемых авторских материа-

лов, посвященных актуализированным библиотековедческим пробле-

мам. 

The article touches upon creative relations established between the 

author and the staff of some research editorial bodies of the Republic of 
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Belarus in the period of time from 2012 to 2018 which resulted in her 

participation in five international scientific practical conferences. The article 

reveals the subject matter of the author’s publications devoted to actual 

library science problems.  

Ключевые слова: аксиологический подход, модели и типы по-

ведения, феномен «потока», коммуникативное образование, этико-ком-

муникативное воспитание, социокоммуникативные аспекты публичной 

библиотеки. 

Keywords: axiological approach, patterns and types of behavior, 

«stream» phenomenon, communicative education, ethical-communicative 

education, social and communicative aspects of the public library. 

 

Первая публикация С.А. Езовой в сборнике международной кон-

ференции посвящена аксиологическому подходу в коммуникативном 

образовании библиотечных специалистов. 

Известный педагог коммуникативных дисциплин в России и 

Америке О.И. Матьяш констатировала в одной из статей о ежегодном 

расширении и утверждении коммуникативной составляющей в системе 

общего и профессионального высшего образования: «Коммуникатив-

ное образование нередко так и называют «образованием XXI века», 

специалисты убеждают, что коммуникативным дисциплинам должно 

отводиться в вузах центральное место» [4, с. 42-49]. 

Проблему гуманизации образования и воспитания в обществе, в 

частности, коммуникативного образования, может решить один из зна-

чимых подходов к нему  – аксиологический (ценностный). Коммуника-

ция (общение) сама по себе является ценностью, которая помогает че-

ловеку социализироваться в обществе, развить творческий потенциал 

личности, сформировать установку на другого как на равноправного 

партнера и т.д. [1]. 

Коммуникативное образование и воспитание предполагает ори-

ентацию библиотекарей на систему ценностей – «живое» и виртуаль-

ное общение, на развитие эмоционального интеллекта, повышение его 

коэффициента [EQ], на формирование положительной Я-концепции 

библиотекаря и Вы-концепции пользователя. 

Исследование данной проблемы получило логическое продол-

жение на научно-практической конференции профессорско-преподава-

тельского состава «Пути повышения эффективности идеологической и 

воспитательной работы в учреждениях высшего образования»  (г. 

Минск, 2  февраля 2017 г.), где был представлен доклад С.А. Езовой на 

тему: «Этико-коммуникативное образование и воспитание будущих 

библиотекарей». В ракурсе этого подхода раскрывается роль профес-

сиональной этики библиотекаря как регулятора его отношений с поль-

зователями библиотеки и регулятора поведения посредством правил 

поведения – делового этикета. Этико-коммуникативное воспитание 

ориентировано на развитие и формирование этико-коммуникативной 
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компетенции, культуры общения. Опыт преподавания автора статьи в 

этом направлении выявил эффективные педагогические способы этико-

коммуникативного воспитания студентов: метод кейсов, декартову пря-

моугольную систему координат, деловую игру «деловой этикет» и дру-

гие. 

В одном из докладов С.А. Езова сделала попытку распростране-

ния идеи концепции о «потоке» американского психолога М. Чиксен-

тмихайя на деятельность библиотекаря, т.е. на библиотечно-информа-

ционное обслуживание, взаимоотношения, формируемые в процессе 

взаимодействия библиотекарей и пользователей [5]. 

Общающиеся люди пребывают в состоянии потока, если они по-

гружены, включены в совместную деятельность, если между их целями 

много общего и они концентрируют на них все свое внимание, испыты-

вая эмоциональный подъем. Автор пытается выявить гипотетические 

типы поведения библиотекарей и пользователей в Декартовой прямо-

угольной системе координат. С этой целью на осях х и у отражаются 

признаки: «библиотекарь уделяет/не уделяет внимание целям пользова-

телей, на оси у – единение/отсутствие единения целей библиотекаря и 

пользователя в процессе обслуживания» [3, с. 369]. «Анализ поведения 

библиотекаря в разных четвертях позволяет констатировать, что только 

в первой четверти у субъектов библиотечного обслуживания, общения 

происходит единение целей, поглощенность общим делом, удовлетво-

ренность результатом, испытание положительных чувств, рождение но-

вых мыслей и т.д., т.е.  рождается состояние, именуемое потоком» [3, с. 

369]. 

В публикации в «Библиотечном вестнике» Национальной биб-

лиотеки Беларуси представлена характеристика моделей и типов биб-

лиотекарей публичных библиотек. Она основывается на изучении авто-

ром и студентами ВСГИК нескольких тысяч диалогов, зафиксирован-

ных между библиотекарями и читателями в научных библиотеках вузов 

Восточной Сибири на протяжении ряда лет [2]. Перечислю некоторые 

из них: «модели авторитарного поведения, манипулятивного, объектив-

ного, опекунского, непредсказуемого, неуверенного» и т.д. Логическим 

основанием для выделения типов поведения и отношений послужили 

такие факторы, как: настроение, самочувствие и др. В качестве приме-

ра назову некоторые из них: «библиотекарь-коммуникатор, публичный 

человек, библиотекарь-подвижник, «скорая помощь», библиотекарь-

ментор, «библиотекарь-колючка» и другие. В докладе предложен меха-

низм влияния на негативное поведение библиотекаря, опробованный 

автором в учебном процессе - метод социального научения А. Бандуры. 

Доклад Езовой С.А. «Социокоммуникативные аспекты публич-

ной библиотеки» принят на XII международную научно-практическую 

конференцию «Культура. Наука. Творчество» (3 мая 2018 г.). В нем биб-

лиотечно-информационная деятельность рассматривается в библиотеч-

ной среде с точки зрения «средового подхода» (М. Я. Дворкина), в биб-
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лиотечном пространстве и в контекстах коммуникации. В практиче-

ском пособии, посвященном психологии общения (авторы Р. и К. Вер-

дерберы), окружение, в котором реализуется коммуникация людей, 

трактуется как контексты: физический, социальный, исторический, 

психологический, культурный. В последние годы активно разрабатыва-

ется теория библиотечного пространства. В нем выделяются такие ви-

ды, как общественное пространство, публичное и приватное (С.Г. Мат-

лина, Д. К. Равинский и др). Все рассмотренные в докладе социоком-

муникативные аспекты функционирования публичной библиотеки име-

ют право на дальнейшее осмысление, их использование в теории и в 

библиотечной практике. В свою очередь, перед высшей и средней биб-

лиотечной школой, системой переподготовки и повышения квалифика-

ции библиотечных кадров стоит проблема формирования и развития у 

них  компетенции по модернизации  библиотечной среды, контекстов 

коммуникации и библиотечного пространства. 

Таким образом, на научных мероприятиях по проблемам культу-

ры в Республике Беларусь автору удалось презентовать ряд значимых 

проблем социокультурной деятельности библиотек и коммуникативно-

го образования и воспитания библиотечных кадров. 
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УДК 378.147:811.111 

                                                Narantsetseg Ravjaa, Ulaanbaatar, Mongolia 

Наранцэцэг Равжаа, Улан-Батор, Монголия 

TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES THROUGH 
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TECHNOLOGY 

ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ЦЕЛЕЙ ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДА КЕЙС-АНАЛИЗА В 

МОНГОЛЬСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Meeting the country’s demand, Mongolian educational organizations 

must prepare well trained and educated specialists that are able to work in 

any fields related to their specialities and in accord with international 

standards have good command of English. Teaching ESP (English for 

Specific Purposes) is much different from teaching general English with its 

purposes.  Through ESP teachers give their students not only language 

knowledge and skills, but employable skills. In other words, students can 

acquire the skills to use their English language knowledge at their 

workplaces.  So, the methods used to teach ESP have to be different. This 

paper aims to introduce one of the active methods of teaching called “case 

study”. Case study involves real stories of real business organizations 

including their success and failure, presents complex situations that are 

contextually rich on dilemmas, conflicts, and problems. The method of case 

study gives students possibilities to improve their language skills, to solve 

problems, negotiate, etc. Thus, this method develops students’ critical 

thinking, consolidates already acquired knowledge, develops workplace 

skills and managerial skills as well. 

Монгольское государство ставит перед монгольскими образова-

тельными учреждениями задачу подготовки образованных специали-

стов, способных работать в различных сферах экономики и, в соответ-

ствии с международными стандартами, хорошо владеющих англий-

ским языком. Преподавание ESP (английский язык для специальных 

целей) отличается от преподавания общего английского языка.  Через 

ESP преподаватели дают своим студентам не только знания языка, но и 

профессиональные навыки. Поэтому методы, используемые для обуче-

ния ESP, должны быть разными. Данная работа посвящена внедрению 

одного из активных методов обучения, который называется «case 

study». Этот метод предполагает анализ реальных историй бизнес-орга-

низаций, включая их успехи и неудачи, конфликты и проблемы. Метод 

анализа конкретных ситуаций дает возможность студентам улучшить 
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свои языковые навыки, чтобы решать проблемы, договариваться и т. д. 

Таким образом, данный метод развивает у студентов критическое мыш-

ление, закрепляет уже полученные знания, а также управленческие на-

выки. 

Ключевые слова: профессиональные навыки, методика, уве-

ренность, образование, реальная ситуация. 

Keywords: workplace skills, methodology, confidence, education, 

real situation. 

 

Introduction  
Nowadays, the main role of teachers is not limited by transferring 

information directly to students. Also they should be creative users of 

technology, leaders among the public advisers for students, experts for 

training process and educational servants in society. 

The result of any learning process depends on many factors like 

individuals’ interest and their psychological readiness to raise their 

qualification and their ability to acquire modern learning techniques.  

Today’s widely used methodology is “student centered teaching’’. It 

is a teaching technology based on competitiveness (ability) and giving 

independent studying skills for learners. The English language faculty at the 

Mongolian University of Science and Technology (MUST) has begun the 

process of updating their curricula from teaching General English to 

teaching English for Specific Purposes courses in Engineering, Food 

Science, Social science, Business, and Computer Sciences. As the curricula 

develop and English teachers and students adapt to the new role of English 

in their courses, English teachers are asked to become facilitators of 

technical knowledge and scientific information.  

Training that is conducted in globalized environment based on 

advanced methodology has spread in many countries. In other words, it is a 

combination of training the teacher and learner do research together and in 

turn, teachers encourage learners. These days advanced training methods 

have been widely used in many colleges and universities in the world. 

WHAT IS CASE STUDY:  The important way to make a decision is a 

case study which aims to provide the ability and skills to perform the main 

function of science creatively. It is a practical studying method that requires 

intellectual skills, general mental process as well as all kinds of scientific 

knowledge. Case means occurrence, situation and extra example. Also in the 

study of education it is described as research of situation. Since ancient 

times, foundation of case study has been laid as a performance of debate and 

discussion. The case study is:  

 the most practical and fastest research method to diagnose and analyze 

the situation and find the appropriate ways; 

 exercises to describe the situation and raise a question using the 

information from the specific organization; 
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 exercises to learn from the historical events, analyze and study 

experience [1].  

The purpose of the case study is: 

 to select the necessary information; 

 to elaborate the information gathered; 

 to learn how to analyze; 

 to suggest many versions and ideas; 

 to develop logical skills; 

 to work in team; 

 to use theoretical knowledge. 

 Case study is considered as the main method of training and is used 

in the leading and the most reputable universities of the world. It 

introduces real situations to students, gives them a possibility to test 

themselves, increases confidence to defend their ideas and get along 

with team members, and teaches how to use knowledge and skills the 

students acquired at classes. The authors have noticed that the students 

who use “case study” in class tend to be motivated, involved in lessons,   

brainstorm quickly, put forward interesting ideas, accumulate 

experience, and have more confidence as well. 

Case study provides teachers with possibilities to use theoretical 

knowledge to be understood by students in the fastest way and the goal to be 

achieved. It makes teaching and learning process more interesting and 

helpful  [6]. 

Case is occurrence, situation and extra example of a certain company 

or business organization as described above. It could be a company’s 

privacy or secret. So in order to use the “case study” method, a teacher 

should get a permission from an organization to gather the information, 

define the situation precisely while doing research based on a real situation 

or data. The real names and other relevant information of the company and 

employees should be changed [4]. 

The sequence of class activities for case study includes reading 

prompts by students and imagining it in their minds, selecting the useful 

information which is necessary for suggesting, diagnosing, raising and 

comparing many versions, analyzing and approving. 

We must mention that there are no absolutely true answers, the main 

goal of using this method is that a teacher should support and encourage 

students to express their own ideas, direct them and demonstrate how 

definite problems have been solved in the history. 

CASE STUDY AND ESP: Case studies in English for Specific Purposes 

may vary in performance and can be used differently, depending on the case 

itself and on the goals of Engineering, Food science, Business, IT and Social 

Science English courses. The process of creating sample case is complex 

and is carried out in a number of stages, which are:  
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 determining didactic aims that should be clearly and laconically 

formulated; 

 choosing a case layout; 

 gathering relevant facts; 

 creating a model of the situation; 

 selecting a type of case; 

 writing a case in words; 

 analysizing the case precision and efficiency; 

 using a case in the process of teaching  [5]. 

An effective case study is one that:    

 tells a “real” and engaging story; 

 raises a thought-provoking issue; 

 has elements of conflict; 

 promotes empathy with the central characters; 

 lacks obvious or clear-cut right answers; 

 encourages students to think and take a position; 

 portrays actors in moments of decision; 

  provides plenty of data about characters, location, context, 

actions; 

   is relatively concise [2]. 

According to [2], six steps provide a common basis of how to 

conduct a decision. 

 Content Sample tasks to resolve 

1 Give the group enough time to 

read and think about the case, 

even to prepare a company 

advertisement as home task in 

form of a film or slide-show.*
)
 

What is the main sense of the case? 

What are the alternative actions? 

What are the main challenges the 

central character is facing? 

2 Introduce the case and give some 

instruction for how to approach it, 

how you want the students to 

consider this problem. 

 

“You are a member of an 

advertising campaign for one of the 

products or services. Present your 

campaign to the management 

concerned.” 

Break down the stages you want 

participants to take in developing 

the case. 

“First…, secondly…, finally… .“ 

Specify certain information you want 

your students to concentrate on. 

“I want you to ignore the political 

views of the countries” 

3 Form groups and monitor them to 

be convinced that all students are 

involved in discussion. Formulate 

the task for each group precisely. 

Each group will be preparing a 

mini-presentation on one of the 

companies in their own words 

based on the information given in a 

form of analyst’s report.  
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Make sure that even very timid 

students could participate in the 

process by distributing the roles 

inside each small group. 

“The student playing the role of 

Executive director of a Mongolian 

company would chair the meeting.” 

Another student should take notes 

about the discussion, and there may 

be role-cards for every student. 

4 Have students present their 

solutions, write their conclusions 

on the board, then return to the 

students involving them into oral 

discussion, thus encouraging them 

to be sober.  

  

5 Ask clarifying questions to move 

discussion to another level and 

probe for deeper analysis without 

over-directing. 

Examine the students’ own 

assumptions, substance of their 

claims, and illustrations. 

6 Synthesize issues raised to bring 

different strands of the discussion 

back together at the end of lesson. 

Show the students what they have 

learnt and make feedback from their 

work. One or more students can 

implement the task, not necessarily 

the instructor. 

*
)
 An original student’s work is available  

Some variations on this general method include having students do 

outside research individually or in groups to bring to bear on the case in 

question, and comparing the actual outcome of a real-life dilemma to the 

solutions generated in class [3].  

Conclusion: In the summary I should note that we have used the 

above-described case-study method in our English language teaching 

process at MUST. Using the case study in class is beneficial, because it 

gives students a perfect opportunity to use creatively the active vocabulary 

gained at the lessons of ESP, to show their professional knowledge and 

skills, and to adapt to the real and potential situations.  Then it helps 

students to learn how to work out information, work in team, and develops 

logical mental process. If teachers use more methodologies like case study 

in their teaching process, students will be able to deal with all the problems 

they will face in their future work.  

Also it improves quality of teaching. The method provides 

comprehensive theoretical knowledge, develops creativeness of both 

teachers and students. It helps to achieve the main goal of educational 

process, i.e. preparation of highly qualified specialists in all fields of society.   
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В статье рассматриваются примеры использования проектного 
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Дальневосточный федеральный университет активно занимает-

ся популяризацией русского языка и русской культуры в странах АТР. 

Основными направлениями работы Центра русского языка и культуры 

Дальневосточного федерального университета являются преподавание 

русского языка как иностранного на краткосрочных курсах и в рамках 

обменных программ, довузовская подготовка иностранных граждан к 

обучению в вузах России и государственное тестирование по русскому 

языку как иностранному. 

В настоящее время можно констатировать, что принципы рабо-

ты коллектива Центра русского языка и культуры в ходе двадцатипяти-

летнего методического поиска приобрели облик законченной системы 

интерактивного обучения русскому языку как иностранному.  

Под интерактивностью в данном контексте мы понимаем каче-

ственную характеристику всего процесса обучения, обеспечивающую 

естественно-мотивированное коммуникативное взаимодействие субъ-

ектов обучения. При этом процесс обучения понимается достаточно 

широко и включает в себя не только аудиторные занятия русским язы-

ком, но и все время пребывания студента в языковой среде [1].   

Основной методической задачей при организации интерактивно-

го учебного процесса является активизация потребности в общении на 

изучаемом языке. Добиться этого возможно лишь в ходе комплексного 

воздействия различных факторов: комфортной психологической атмо-

сферы в группе, поддержания взаимного интереса учащихся друг к 

другу и к личности преподавателя, использованию в учебном процессе 

коммуникативных заданий, планирование учебных мероприятий в со-

ответствии с интересами и потребностями студентов, а также системы 

специальных внеаудиторных мероприятий. 

Безусловно, что все способы обеспечения интерактивности про-

цесса обучения не существуют отдельно друг от друга. Они находятся 

в тесной связи между собой и подкрепляются многонациональным со-

ставом групп, гибким реагированием на социальный заказ, использова-

нием современных инновационных методов преподавания [2]. 

В этой статье хотелось бы остановиться на одном из аспектов 

общей системы и привести примеры организации проектной работы на 

краткосрочных курсах русского языка как иностранного. 

Первым опытом внедрения проектной работы в практику препо-

давания РКИ стало открытие в 2006 г. программы для учеников Школы 

Канто (Токио, Япония) – «Изучение русского языка по проектному ме-

тоду». Программа включает в себя аудиторные занятия, работу над 

проектом с инструктором, специальные занятия по русской культуре, 

проживание в русских семьях и обширную культурную программу.  

Тема исследования, которое проводят японские школьники в 

России, направлена на углубленное изучение тех или иных сторон жиз-

ни современных россиян. В разные годы темами проекта были следую-
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щие: «Современный город в России», «Что едят русские», «Как живут 

русские», «Одежда и мода России».  

Все школьники, приезжающие на один месяц во Владивосток в 

марте-апреле, делятся на микрогруппы по три-четыре человека. За каж-

дой группой закрепляется инструктор из числа русских студентов, изу-

чающих японский язык. Русский студент получает «План работы над 

проектом» и сопровождает японских школьников в процессе их само-

стоятельного исследования, помогает ориентироваться в незнакомых 

ситуациях, комментирует, организует обсуждение новой информации, 

помогает систематизировать информацию. «План работы» является 

лишь ориентиром, не имеет директивного характера. Каждая группа 

двигается в проекте по своей траектории и может сосредоточиться 

только на одном из пунктов, предлагаемых в «Плане работы». Или вы-

брать свою тему для изучения, выделив её из общей темы проекта. На-

пример,  таким специфическим подпроектом в общей теме «Одежда и 

мода России» стала для одной из микрогрупп тема «Обувь».  

Итогом работы каждой микрогруппы становится творческое 

представление результатов проекта. Способ презентации группа выби-

рает сама: это могут быть фотоальбомы, маршрутные карты, видеокли-

пы, инсценировки, музыкальные номера, самостоятельно приготовлен-

ные блюда или созданные группой арт-объекты. Обязательным услови-

ем презентации результатов проекта становится комментарий на рус-

ском языке. Ниже мы приводим план работы над проектом 2017 года 

«Что едят русские». 

ПЛАН работы над проектом с инструктором (2017) 

 

№ Дата Время Тема 

 

1 22 марта, 

среда 

15:10 – 

16:40 

ЗНАКОМСТВО с инструктором, обсужде-

ние темы проекта и примерного плана его 

реализации, выявление способностей чле-

нов группы. Генерирование идеи конечно-

го представления результатов проекта.   

СУПЕРМАРКЕТ (посещение супермарке-

та, описание ассортимента, цен). Срок год-

ности. Типы упаковки. Дизайн. 

Сравнение с Японией, определение сходст-

ва и различий. 

2 27 марта, 

понедель-

ник 

15:10 – 

16:40 

РУССКИЕ ПРОДУКТЫ (представление 

русских продуктов и дегустация: напри-

мер: молочные // хлебобулочные // бакалея 

// другое (по выбору). Какие на вкус, как, с 

чем едят, насколько полезны и т.д.  

Сравнение с Японией. 
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3 29 марта, 

среда 

16:30 - 

18:00 

РУССКИЕ БЛЮДА (описать, что традици-

онно едят русские; представить рецепт 

приготовления русского блюда) 

КАФЕ или столовая (посещение с инструк-

тором; описание меню; умение сделать за-

каз в кафе или купить обед в столовой)  

Сравнение с Японией. 

4 10 апреля, 

понедель-

ник 

15:10 – 

16:40 

Обсуждение представления проекта и со-

ставление плана его презентации: 

- презентация Power Point; 

-  фото-монтаж или выставка фотографий с 

комментариями; 

- представление меню одного из кафе кам-

пуса; 

- мастер-класс по приготовлению русского 

блюда или его дегустация; 

- исследование традиционного студенче-

ского меню в России; 

- видеоклип; 

- другое… 

5 12 апреля, 

среда 

18:00 Представление проекта 

 

 

Вторым примером использования метода проектов в практике 

преподавания русского языка как иностранного может служить работа 

в интернациональных студенческих группах. Проект «Совместное соз-

дание книги» был реализован в 2017 году также на Отделении курсово-

го обучения [3]. Занятия по разговорной практике в этой группе велись 

по учебному пособию «Интересно? Обсудим!» [4]. 

Каждый урок этого пособия имеет название (устойчивые рече-

ния, фразеологизмы), в образной форме передающее тему урока, а так-

же в материалах урока приводятся русские пословицы и поговорки, со-

ответствующие теме занятия. 

Фразеологизмы, пословицы и поговорки нередко вызывают 

трудности у иностранцев не только при чтении художественных тек-

стов, газет, журналов, материалов Интернета, но и при общении с рус-

скими. И, конечно, при употреблении русских пословиц или поговорок 

в нужной ситуации. 

Учащимся был предложен коллективный проект – создание кни-

ги, в которой будут представлены пословицы и поговорки на русском 

языке, употребляемые в учебнике «Интересно? Обсудим!» с их словар-

ными значениями и примерами, а также аналогичные пословицы и по-

говорки на китайском, корейском и японском языках (поскольку в груп-

пе учились молодые люди из Японии, Республики Корея и Китая). 

Работа проводилась в несколько этапов: 
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1. Определение понятий «пословица» и «поговорка», выяснение 

тождественности данных понятий в разных языках (корейском, 

японском, китайском). 

2. Знакомство с русской пословицей (поговоркой). Например: У 

всякой пташки свои замашки, у каждой птички свой голосок. 

3. Обсуждение значения пословицы (поговорки). Как правило, 

учащиеся на этом этапе высказывают разные мнения. Затем 

группа обращается к словарю и добивается правильного пони-

мания всеми значения (смысла) пословицы или поговорки. 

4. Выполнение заданий, в которых эти пословицы (поговорки) 

пропущены; нужно было  правильно вставить необходимые по 

смыслу пословицы или поговорки. Например: 

Вставьте необходимые по смыслу пропущенные пословицы из предло-

женных вариантов: 

А) у всякой пташки свои замашки; 

Б) в чужом глазу сучок видим, а в своём и бревна не заме-

чаем;  

В) по одёжке встречают, по уму провожают;  

Г) всяк кулик своё болото хвалит.  

 Послушайте, Андрей Петрович, вы явились в этом самом кос-

тюме? Я думала, что вы заедете к себе домой, переоденетесь. 

Ну, ладно! … . 

 Зло есть во всех, - возражал ей Петр, - только мы … . 

5. Домашнее задание: найти аналоги русских пословиц (погово-

рок) в своём родном языке. 

6. Обсуждение в языковых микрогруппах (японцы, корейцы, ки-

тайцы) и предложение наилучшего варианта аналога русской 

пословицы (поговорки) в родном языке учащихся. 

 Например: У каждой пташки свои замашки. 

蓼食う虫も好き好き (японск.) - У каждого человека свой цвет. 

쌍둥이도 다르다 (корейск.) - Даже близнецы разные. 

萝卜白菜, 各有所爱 (китайск.) - Одному нравится редька, друго-

му капуста. Аналогичная работа велась с каждой предложенной в 

учебном пособии «Интересно? Обсудим!» пословицей или поговоркой.  

Затем на одном из проектных уроков было сформировано «издательст-

во», распределены роли: авторы, редактор, дизайнер, бухгалтер-курьер 

и т.д. Название книги группа выбирала сообща. К концу проектной ра-

боты «дизайнер» представил обложку книги к обсуждению, бухгалтер-

курьер нашел информацию и сообщил, какие расходы требуются на пе-

чать и переплет книги, было написано предисловие. В частности, в нем 

говорилось: «Любовь к русскому языку и культуре познакомила нас, 

помогает нам понять друг друга и объединить нас вместе. Изучение 

русских пословиц и поговорок не только сделало наши занятия более 
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интересными, содержательными, но и улучшило наш уровень владения 

русским языком и понимание русской культуры. Сравнив русские по-

словицы с китайскими, корейскими, японскими, мы заметили, что меж-

ду нашими народами много общего в понимании природы, мира, труда 

и межличностных отношений. Но из-за различия в образе мышления, 

связанного с природными и историческими факторами, влияющими на 

мировоззрение каждого народа, есть и немало отличий в выражении, 

передаче смысла пословиц и поговорок. Поэтому эта наша совместная 

работа поможет читателям увидеть, что нас объединяет, а в чём есть 

различия, понять менталитет наших народов». 

В книге были указаны все авторы, общий объем ее составил 48 

страниц. На каждой странице была размещена одна из русских посло-

виц или поговорок, ее толкование и возможные аналоги на трех языках. 

Готовые книги группа получила на заключительном занятии как суве-

нир.  

   
 

Проектная работа широко применяется также на традиционной 

Международной летней школе «Россия – Дальний Восток», проходя-

щей в августе. Слушатели программы «Русский язык и культура» в 

первые дни обучения выбирают тему проекта, над которым будут рабо-

тать во внеучебное время: «Театр», «Дальневосточная песня», «Русская 

музыкальная классика», «Русский рок», «Славянская мифология», 

«Традиции и суеверия», «Русский костюм: история и современность» и 

др.   Работа над проектами проходит в интернациональных коллективах 

и завершается на заключительном вечере творческим представлением, 

презентацией результатов в виде инсценировок, музыкальных и танце-

вальных номеров или фотовыставок. 
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ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ СТУДЕНТАМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

КАК ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

COMMUNICATION BETWEEN STUDENTS AND A TEACHER AS 

A FACTOR OF IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

Общение – это многосторонний процесс, который  является 

результатом совместной работы людей, устанавливающий связь между 

ними и направленный на её дальнейшее совершенствование.  Хорошие 

взаимоотношения между студентами и преподавателем оказывают 

позитивное влияние на ход учебного процесса. Без взаимоотношений 

невозможна ни одна совместная деятельность. Преподаватель должен 

беречь честь своей профессии путём правильно организованого 

учебного процесса, уважительного отношения к студентам, овладения 

и постоянного использования  культуры общения со студентами.  

Communication is a multi-faceted process that is the result of people 

working together in establishing relationship between them aimed at its 

further improvement. Good relations between students and a teacher have a 

positive impact on the educational process. Joint activity is not possible 

without relationships. The teacher should organize the educational process 

properly, respect  students and  be proficient while communicating with 

them. 

Ключевые слова: педагог, знание, общение, речь, поведение, 

способность. 
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Введение 

 “Как никто не может дать другому того, чего не имеет сам, так 

не может развивать, воспитывать и образовывать других тот, кто не яв-

ляется сам развитым, воспитанным и образованным”, - писал великий 

немецкий педагог А.Дистенверг. 

Отталкиваясь от вышесказанного, можно сказать, что препода-

ватель, не обладающий высокой культурой общения, не сможет стать 

примером для своих студентов. Для этого мы, преподаватели, должны 

постоянно работать над собой и совершенствовать свои навыки куль-

турного общения.  

По данным иследователей, к слабым сторонам преподавателя 

студенты относят:  

 Отсутствие культуры общения   - 55% 

 Грубость в общении            - 23% 

 Оскорбительный тон  при общении  - 23% 

 Несправедливость при оценивании   - 21% 

Отсюда видно, как важна для преподавателя культура общения. 

Процесс передачи конкретной информации для обмена с кем-ли-

бо своей точкой зрения и своим стремлением называется общением. 

Общение – это многосторонний процесс, который постоянно совер-

шенствуется, вырастая из потребностей совместной деятельности и ус-

танавливая связь  между людьми. Умение руководить собой, направ-

лять кого-либо, проживание в коллективе и степень умения  их органи-

зовывать  неразрывно связано с общением [2; 3]. 

Исследователи считают, что 20-30% результатов любой работы 

зависит от профессиональных знаний, способностей, а 70-80%  от эти-

ки общения. Сегодня в рыночное время, в век глобализации общение 

является одним  из самых важных миссий человека. Ежеминутно появ-

ляется потребность в общении с человеком, с технологией, с природой. 

С помощью общения происходит формирование личности, развитие 

обычаев, что является могучим оружием цивилизации, и постоянно 

происходит взаимообучение людей. Если при общении рождаются по-

зитивные впечатления, то они ещё более углубляют взаимоотношения 

между людьми, но в случае негатива это ведёт к ослаблению или раз-

рыву рабочих взаимотношений [1; 4; 5].    

Свойства общения рассматривают со следующих сторон: 

 креативной; 

 деловой;  

 личной; 

 дружелюбной; 

 управляемой. 
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Как считают психологи, во время общения от 20 до 40% инфор-

мация выражается через речь, а 60-80% - через внешний вид, мимику. 

Средства общения делят на вербальные и невербальные.  

К невербальным относятся: 

 изменения в лице; 

 голосовой тон; 

 мимика; 

 движение тела. 

Если рассмотреть вышеуказанные средства общений в их сово-

купности, они могут пригодиться  молодым преподавателям.  

Основная часть 

Без овладения искусством общения невозможны дальнейшие 

шаги в продвижении в трудовой деятельности, а в данном случае в со-

вместной работе со студентом при обучении. Человек получает образо-

вание в результате своей сознательной, активной деятельности, что яв-

ляется социальной потребностью. Средством удовлетворения этой це-

левой, организационной совместной деятельности является обучение.  

Появление новых образовательных  стандартов, содержаний, 

технологий в период, когда государство стремится развивать образова-

ние как приоритетную сферу, приносит свои плоды в обучении. Сего-

дня  использование информационной технологии, в том числе обучение 

при помощи такого нового образовательного средства как компьютер-

ное обучение с опорой на веб страницу, доказало свою эффективность.  

Преподаватели, использующие этот метод при аудиторном или 

дистанционном обучении независимо от формы обучения, должны мо-

тивировать интересы студентов, вести качественно занятия, добродуш-

но и с пониманием относиться к ним, быть справедливыми. Без обще-

ния невозможна ни одна трудовая деятельность. Чтобы стать хорошим 

педагогом, необходимо овладеть следующими умениями: 

 своей деятельностью быть примером; 

 владеть культурой общения; 

 понимать точку зрения  и мышление студента; 

 правильно совмещать требовательность и заботу о сту-

денте; 

 воспитывать у студентов уверенность в своих силах, соз-

давать условия для мобилизации  ими своих способностей;  

 доверять студентам, проявляя к ним добродушное,  сер-

дечное отношение; 

 в любой ситуации правильно оценивать  всех без исклю-

чения; 

 в любой эмоциональной ситуации держать свои чувства 

при себе; 

 при выражении своей точки зрения быть готовым отве-

тить на негативное отношение, принять решение; 
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 уметь с юмором ответить, выходя из щекотливой 

ситуации [1]. 

В совместной работе с преподавателем студент овладевает зна-

ниями, формируется его гражданская основа. В процессе общения по-

является большое количество позитивных сторон, но между ними воз-

никают и некоторые проблемы.  

С целью выявления положительных сторон и противоречий в 

общении между студентом и преподавателем, для установления факто-

ров, влияющих на качество обучения, были проведены некоторые ис-

следования среди преподавателей и студентов. В исследовании приня-

ли участие 460 студентов инженерного профиля и 60 преподавателей 

Университета науки и технологии.  

Ниже представлены результаты исследования мнения студентов, 

связанные с их общением с преподавателями: 

1. Отношение преподавателя влияет на качество обучения 

 
2. Большим уважением пользуются следующие качества 

 
 

 

  

Да 
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Не знаю  
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138 

3. При обучении желают следующих отношений 

 
     

4. При обучении следующие качества нежелательны для 

преподавателя 

 
 

5. В процессе обучения студент должен 

 

 
 

Приводим результаты исследования мнения преподавателей от-

носительно взаимоотношений между студентами и педагогами, влияю-

щих на качественное проведение обучения. Следующие факторы нега-

тивно влияют на эти взаимоотношения.  

8% 

31% 

39% 

22% 

Справедливость 

Принципиальность 

Высокая 
требовательность 

Другие 

23% 

30% 20% 

23% 

4% 

Ругать не зная 
причины 

Непринимать во 
внимание точку 
зрения студентов 
Оскорбление 
словами 

Оказывать 
давление и делить 
студентов  

27% 

25% 18% 

28% 

2% 

Умение мобилизовать 
себя 

Выполнение заданий и 
самостоятельных работ в 
срок 

Уважение к другим 

Активность 



 

139 

 
 

1. Следующие качества окажут позитивное влияние на взаимные отно-

шения 

 
2. В процессе общения преподаватель должен быть 

 
 

Заключение  

В исследовании приняли участие 460 студентов, 89 % из кото-

рых дали ответ “Да”, что означает, что преподаватель должен не только 

иметь глубокие профессиональные знания, но и обладать высоким 
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уровнем культуры общения, который является неотьемлемой частью 

регулирования учебной деятельности, а также преподаватель должен 

правильно организовывать учебный процесс. 

На вопрос, какими качествами должен обладать преподаватель, 

39 % студентов ответили, что он должен быть принципиальным, 39% - 

справедливым, 22 % - требовательным, т.е. студенты относятся к таким 

преподавателям уважительно.  

Все студенты, участвовавшие в исследовании, считают, что на 

процесс обучения негативно влияют такие  качества преподавателя как: 

неприятие точки зрения студентов, оскорбление, оказывает давление, 

дифференциация студентов по тем или иным признакам. С другой сто-

роны, признаками, которые позитивно влияют на межличные отноше-

ния преподавателя и студентов, считаются: 27% - умение студентов на 

самомобилизацию, 25% - выполнение домашних и самостоятельных 

работ в срок, 18% - уважение к другим, 28 % считают, что активность 

может повлиять на взаимоотношения.  

Исследования, направленные на определение факторов, негатив-

но влияющих на взаимоотношения преподавателя и студентов, прове-

дённые среди 60 преподавателей, показывают, что 25% связывают с 

чрезмерной наполненностью курса, 20% - с большой часовой нагруз-

кой, 28% - с пропусками занятий студентами, 3 % - с опозданием на за-

нятия.  

На улучшение взаимоотношений между преподавателем и сту-

дентами могут повлиять следующие факторы: 21% - выполнение до-

машних и самостоятельных работ в срок, 23% - активность на занятии, 

15% - культура общения преподавателя, 11 % - правильная организация 

учебного процесса. А также 20% респондентов считают, что влияние 

на взаимоотношения могут оказать такие качества преподавателя, как 

деловой подход, 26 % - умение поощрить студентов, 13 % считают, что 

умение вести себя правильно окажет положительное влияние.  

Обучение - это комлекс учебной деятельности студентов и пре-

подавателя и результат их взаимоотношений. Из исследования видно, 

что качество обучения во многом зависит от взаимоотношений между 

двумя субъектами процесса обучения. Исследования также показали, 

что взаимоотношения между субъектами обучения  оказывают негатив-

ное влияние на процесс обучения, что связано с некоторыми недостат-

ками. В связи с этим преподавателям необходимо сделать для себя вы-

воды. Студенты обратили внимание на то, что преподаватель должен 

прислушиваться к их мнению, относиться с пониманием, справедливо, 

с уважением, правильно оценивать студентов и не дифференцировать 

их. Поэтому преподаватели должны обратить внимание на вышеуказан-

ные  факторы, которые могут оказать положительное влияние на про-

цесс обучения, улучшив их взаимотношения. Веяния времени требуют 

от нас качественного изменения отношения не только к процессу обу-

чения, но и к субъектам обучения. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ ПУТЕМ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ 

IMPROVING STUDENTS’ SPEECH SKILLS  

BY STIMULATING THEIR INTEREST 

 

В статье затронута одна из основных проблем, с которыми стал-

киваются студенты, изучающие  английский язык, – развитие навыков 

аудирования и говорения, а также преимущества улучшения умений и 

навыков студентов при использовании устно-словесных методов обуче-

ния на основе актерской игры. Целью данного метода обучения являет-

ся улучшение и развитие умений и навыков  общения  студентов на 

английском языке, что  стимулирует их интерес и инициативу при изу-

чении данного языка. При использовании данного метода обучения сту-

денты активно участвуют в ролевой игре, внимательно слушая и оказы-

вая помощь друг другу при возникающих затруднениях. Своевремен-

ная мотивация ещё больше стимулирует их активность, что оказывает 

влияние на освоение изучаемого языка и доказывает эффективность ис-

пользования ролевых игр. 

The article touches upon one of the main problems the students face 

while studying English  – the development of listening and speaking skills 

as well as the   advantages of improving students’ skills by using oral and 

verbal training methods on the basis of the actors’ play. The aim of this 

method is to improve and develop students’ communicative skills in English 

to stimulate their interest and initiative in studying it. Using this method of 

training the students actively participate in the role-play listening and 

helping each other solving difficulties arisen.  Timely motivation stimulates 

further their activity that influences their mastering the language and proves 

the efficiency of the role plays use. 
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Язык - это средство общения, и, сегодня в век глобализации, ко-

гда язык становится потребностью человека очень важно, чтобы обуче-

ние языку становилось ещё более доступным и простым.  

Обучение аудированию и говорению является одной из основ-

ных проблем, с которыми сталкиваются преподаватели при обучении 

английскому языку, и использование ролевой игры является одним из 

действенных способов обучения студентов умениям и навыкам аудиро-

вания и говорения, которые необходимо развивать наряду с чтением и 

письменной речью. На слабое освоение этих умений и навыков студен-

тами влияет и недостаточный словарный запас, что сказывается на не-

умении в полной мере выразить свою мысль.   

Для улучшения навыков речи широко используются такие мето-

ды как − составление диалога, ролевые игры, дебаты, дискуссии, а так-

же широко практикуется написание сочинений, заучивание стихотворе-

ний, пословиц, фраз, организация викторин и различных креативных 

игр для развития творческой фантазии студентов. Одним из наиболее 

эффективных способов обучения языку является использование роле-

вых игр. Целями использования ролевых игр в обучении английского 

языка являются: 

 улучшение навыков общения на английском языке, 

 стимулирование интереса и инициативы к изучению английско-

го языка, 

 развитие навыков социального общения, 

 развитие индивидуальной ответственности. 

 Преподаватель Университета Вайкаяма в Японии Аарона Белла 

[1; 4] считает, что существует четыре основных способа использования 

метода ролевых игр при изучении английского языка. 

1. Противоположные роли – студенты обращаются друг к другу с 

различными просьбами и пожеланиями. Например, попросите 

изменить бронирование рейса в часы пик или попросите своего 

соседа уменьшить звук музыки. В такой ролевой игре участвуют 

студенты, имеющие более высокую языковую подготовку.  

2. Коллективная ролевая игра – студенты исполняют функцию од-

ной команды. Например, организация вечера-знакомств, состав-

ление списка продуктов, списка названий местности для новых 

студентов и т.д. Этот способ лучше всего подходит для слабых и 

застенчивых студентов, и помогает им развить навыки совмест-

ной работы и общения. 
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3. Ролевая игра на основе заполнения информацией –  этот метод 

основывается на знании студента. Данный способ требует более 

хорошей подготовки для её проведения, потому что вовлечение 

студентов в искусственно созданную ситуацию требует от них 

знаний во многих сферах, так как требуются ответы на вопросы, 

связанные работой персонала, с их графиком работы, наимено-

ванием библиотек, с подозрением на правонарушение. Этот ме-

тод является плодотворным при повторении вопросов и ответов, 

которые встречаются в реальной жизни и помогает  их усвое-

нию. 

4. Ролевая игра с опорой на задания. Выполняются ролевые игры 

согласно заданию. Например: проведение регистрации в гости-

нице, объяснение дороги водителю такси, собеседование, заказ 

блюд в ресторанах и т.д. Этот метод является хорошим способом 

улучшить навыки английского языка в реальных ситуациях [5]. 

 При использовании ролевых игр есть и преимущества и недос-

татки при  обучении студентов.  Преподаватели Университета Барсело-

ны Никола Мельцрум и Линда Клэнфилд [3] считают, что при исполь-

зовании ролевых игр на занятиях есть следующие преимущества и не-

достатки. 

Преимущества ролевых игр: 

- эмоции и интересы удерживают внимание студента  длительное 

время, 

- объёмные темы доступны в течение короткого периода време-

ни, 

- студенты  легко понимают проблемы и последствия, 

- актерские игры делают занятие более живым и интересным, 

- процесс обучения студентов  – длительный, 

- каждый студент участвует в игре. 

Недостатки ролевых игр: 

- студенты сталкиваются с проблемой исполнения роли, 

- неправильное исполнение приводит к неправильному освоению, 

- необходимость создания подходящей среды, 

- иногда главный герой черезчур эмоционально преподносит 

свою точку зрения, 

- трудность оценивания знаний в связи количеством ролей, 

 Преподаватель Университета Джорджа Вашингтона Кентес 

Мэтьюз [2], считает, что при использовании ролевых игр при обучении 

английскому языку необходимо соблюдать следующие основные требо-

вания. 

1. Ролевая игра должна пробудить у студентов желание и стремле-

ние выполнить то или иное задание. 

2. Содержание и форма ролевой игры должны быть чётко обозна-

чены и организованы.  Студент должен быть уверен в себе при 
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исполнении роли, что отразится на правдивом отражении ситуа-

ции. 

3. Все студенты должны быть включены в игру, которая должна 

проходить на добровольной основе в творческой атмосфере, что 

должно повлиять на удовлетворённость самих студентов.  

4. Чем больше студенты во время ролевой игры будут раскрепо-

щёнными, тем больше у них появится уверенность в себе при 

исполнении других ролей. 

5. Необходимо так  организовать ролевую игру, чтобы студенты 

как можно активнее использовали продуктивную речь. 

6. Преподаватель длжен быть уверен в ролевой игре, позитивно 

влияя на студентов, и на результаты игры.  

7. Создание благоприятной атмосферы в аудитории является важ-

ным фактором этого метода.  

Во время игры преподаватель может выполнять вспомогатель-

ную роль, но никоим образом не должен использовать традиционную 

форму управления. При исполнении ролевых игр не приветствуется 

прямое вмешательство для исправления ошибок, а преподаватель дол-

жен сделать необходимые пометки для их анализа и объяснения после 

окончания игры. До организации ролевой игры преподаватель должен 

объяснить каждому участнику его функцию и дать советы для исполне-

ния. К игре привлекаются все студенты, и во время исполнения игры 

сильные студенты оказывают помощь слабым студентам, а преподава-

тель направляет их действия. Ролевая игра должна быть основана на 

реальной жизни, должна включать образцы решения проблем и план 

действий.  

I. Исследование 

К исследованию были привлечены  40 студентов с двух курсов, 

изучающих  английский язык.  В течение семестра на занятии исполь-

зовались ролевые игры от двух до трёх раз. Ролевая игра, основанная 

на задании, была организована следующим образом. Для улучшения 

разговорной речи студентов- инженеров-технологов была организована 

ролевая игра по теме “Собеседование” (“Job Interview”). Студент дол-

жен ознакомиться с инструкцией ролевой игры и внимательно прочи-

тать объявление на работу. После изучения объявления (Приложение 

1), студенты выберают свою роль и делятся  на две группы. 

1. Согласно выбранной роли на вакансию инженера-механика, ин-

женера-строителя и инженера-электрика студенты должны об-

меняться мнениями относительно данного отбора.  

2. Работодатели должны обсудить между собой критерии отбора и 

подготовить вопросы. 

3. Далее проводится обмен мнениями между кандидатами на ва-

кансию и работодателями. На подготовку даётся от 10 до 15 ми-

нут. Ролевая игра продолжается от 5 до 7 минут. После выбора 
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студентами своей вакансии (роли) на работу преподаватель раз-

даёт дополнительный материал для подготовки.  

В ролевой игре приняли участие будущие выпускники, что сти-

мулировало их к активной работе по этой теме, что принесло им удов-

летворение игрой. Близость темы  ролевой игры к реальной будущей 

жизни мотивировало их принять активное участие в данной игре. В то 

же время некоторые студенты, несмотря на активное участие в игре, из-

за стеснительности, неуверенности в себе исполнили свою роль не 

очень правдоподобно. С другой стороны, их желание исполнить роль 

как можно лучше поможет им в дальнейшем при участии в ролевых иг-

рах.  

II. Результаты  исследований 

Среди студентов двух курсов, изучающих английский для 

специальных целей (ESP), были проведены три ролевые игры, основан-

ные на задании, и на основе которых, был проведен опрос, состоявший 

из 10 вопросов. (Приложение 2) Опрос показал, что проведение заня-

тий английского языка в форме ролевых игр повышает интерес студен-

тов и стимулирует их к изучению английского языка, а также улучшает 

навыки и умения аудирования и говрения, что влияет на разговорную 

речь и учит работать в команде. Кроме этого, у студентов появляется 

стремление использовать английский язык во внеаудиторных ситуаци-

ях, что говорит о появлении уверенности  в себе.  

III. Заключение  

В заключении можно сказать, что прошло немало времени с тех 

пор, когда в учебной технологии произошли изменения и переход на 

новый метод обучения, где центром обучения является обучающийся, 

даёт свои плоды. Обучение английскому язык при помощи ролевых игр 

активизирует студентов, повышает их стремление разговаривать на 

изучаемом языке и мотивирует их.  

Метод ролевой игры имеет такие преимущества, как общение 

друг с другом, активное вовлечение их в тренинги, определение точно-

го знания студента, контроль преподавателя, организованное приобре-

тение знания, проверка поставленных задач, анализ результатов, а так-

же регулярное контроль. Использование этого метода повышает уве-

ренность студента в себе, а также его/ее стремление разговаривать на 

английском языке, развивает познавательные интересы. Также он спо-

собствует развитию самостоятельности у студентов и дает им навыки 

работы в команде. В процессе игры  студенты активно участвуют, вни-

мательно слушают друг друга, сильные студенты поддерживают  более 

слабых,   повышается их мотивация  и уверенность в себе.  

Таким образом, метод ролевой игры является одним из наиболее 

эффективных способов развития и совершенствования речевых навы-

ков. 
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IV. Памятка 

Хотя этот метод является одним из интересных способов моти-

вации студентов, но постоянное использование может наскучить, стать  

утомительным, а также может изменить их отношение к занятию. По-

этому преподаватель должен постоянно менять форму обучения, прово-

дить ролевые игры в различных формах и поощрять творчество студен-

тов. 

Приложение 1 

Advertisement 

Career Opportunities 

A progressive organization developing power plant in Mongolia as 

IPP invites qualified and 2-5 years experienced engineers in the following 

disciplines to work for design and Construction of Hydroelectric power 

plant at construction stage in Mongolia: 

 Mechanical Engineering 

 Civil Engineering 

 Electrical Engineering 

The applicants must hold a bachelor’s degree with excellent 

academic record, be proficient in computer applications MS Word, MS 

Excel, Power Point and registered with PEC. 

Applications must be sent at: naranjim@gmail.com 

Additional information about the job: 

Salary:  18.000.000 a year 

Hours: depends on the job 

Duties: Must be able to deal with all kinds of problems in 

engineering field. 

Benefits: Full health insurance, 10 days sick leave a year, and 12 

days’ vacation a year. 

Приложение 2 

Suggested Questions 

1. Tell me about the most challenging engineering project that you 

have been involved with during  the past year. 

2. What do you enjoy most/least about engineering? 

3. What new engineering specialty skills have you developed during 

the past year? 

4. What is your overall career objective? Do you see yourself 

working in engineering ten years from now? If not, what do you think you 

will be doing? 

5. Give me an example of time when you applied your ability to use 

analytical techniques to define problems or design solutions. 

6. Describe a typical day out in the field at your last or present job. 

7. What personal characteristics do you feel are necessary to be a 

successful engineer? 

8. What single technical skill or ability is your best asset?  

mailto:naranjim@gmail.com
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9. What kind of  hours did you typically work at your most recent 

engineering job? 

10. Describe two specific technical contributions you would expect 

to make during the first six months on the job if you joined our company. 

Questionnaire for Role Play 
№ Questions Strongly 

disagree  

Disagree Neutral  Agree Strongly 

agree 

1 Do you enjoy 

doing role-play in 

the lesson? 

  25% 50% 25% 

2 Does role playing 

motivate your 

learning? 

  15% 62.5% 22.5% 

3 Does role-

playing make 

your speaking 

better? 

 12.5% 20% 42.5% 25% 

4 Does role-

playing make 

your listening 

better? 

  37.5% 50% 12.5% 

5 Do you feel it is 

exhausting 

during the role-

play 

preparation? 

25% 62.5% 12.5%   

6 Does role-

playing obstruct 

your study? 

57.5% 40% 2.5%   

7 Does role-

playing benefit to 

your cooperative 

skill? 

   92.5% 7.5% 

8 Does role-

playing make 

your language 

use become 

better out of 

classroom? 

 27.5% 45% 32.5%  

9 Does role-

playing make you 

become more 

confident? 

 10% 27.5% 62.5%  

10 Do you want to 

do more role play 

activities in the 

class? 

  15% 50% 35% 
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THE PROJECT "INTERACTIVE LITERARY AND THEATRICAL 

PRESENTATION "READING RUSSIAN FAIRY TALES: 

LANGUAGE, TRADITIONS AND MODERNITY" AS A FORM OF 

EXTRACURRICULAR WORK IN STUDYING  

RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

 

В статье представлено описание реализованного кафедрой рус-

ского языка как иностранного в ноябре 2017 года на базе ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет» проекта «Интерактивная ли-

тературно-театрализованная презентация «Читаем русские сказки: 

язык, традиции, современность», изложена актуальность проектной 

деятельности в работе с иностранными студентами, определены цели 

проекта, заинтересованные стороны, раскрыто его содержание, а также 

описаны результаты. 

The article describes the project "Interactive literary and theatrical 

presentation "Reading Russian fairy tales: language, traditions, modernity" 

implemented by the Department of Russian as a Foreign Language of 

Federal state budgetary higher learning institutuion "Vyatka State 

University" in November 2017. The article points out the significance of the 

project for working with foreign students, defines the project objectives  and 

parties interested  in it as well as it describes its content and results. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, речевая дея-

тельность, проектная деятельность, внеаудиторная работа. 

Keywords: Russian as a foreign language, speech activity, project 

activity, extracurricular work. 
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В современных вузах с целью оптимизации учебного процесса, 

развития познавательных интересов обучающихся всё чаще в образова-

тельном процессе прибегают к интерактивным технологиям обучения. 

В ноябре 2017 года в ФГБОУ ВО «Вятский государственный универси-

тет» кафедрой русского языка как иностранного был реализован про-

ект: «Интерактивная литературно-театрализованная презентация «Чи-

таем русские сказки: язык, традиции и современность». Настоящая ста-

тья посвящена описанию данного проекта: его актуальности, целей, со-

держания, результатов. 

В методике обучения иностранным языкам речевая деятель-

ность определяется как «активный, целенаправленный, опосредован-

ный языковой системой и обусловленный ситуацией общения процесс 

передачи или приема речевого сообщения при взаимодействии людей 

между собой» [1, с. 318]. Исходя из этого, особую роль в обучении рус-

скому языку как иностранному играет создание таких ситуаций, при 

которых у обучающихся возникала бы потребность в общении, жела-

ние вместе работать, принимать решения, оценивать результаты. Кроме 

того, актуальность проекта, реализованного в ФГБОУ ВО «ВятГУ», бы-

ла обусловлена рядом противоречий. Во-первых, современные тенден-

ции общественного, политического и экономического развития, возрас-

тающая потребность в контактах и сотрудничестве между странами 

требуют от иностранных студентов не только знания русского языка, но 

и развития их способности свободно ориентироваться в иноязычном 

культурном пространстве, эффективно взаимодействовать с носителя-

ми русского языка и культуры. Однако в условиях иноязычной среды 

большинство иностранцев сталкивается с проблемами адаптации, ак-

культурации, медленного вхождения в процесс общения.  

Во-вторых, изучение живого языка как средства общения невоз-

можно без одновременного изучения культуры народа страны изучае-

мого языка. Однако в практике университетского образования недоста-

точно часто используются формы и методы внеаудиторной работы, 

предполагающие взаимосвязь знаний о русском языке как иностранном 

и знаний о России, ее культуре и традициях. Таким образом, предназна-

чение проекта педагогами-организаторами виделось в помощи ино-

странным студентам в адаптации и самореализации в иноязычной куль-

турной среде через их включение в социально-значимую творческую 

деятельность – подготовку и проведение интерактивной литературно-

театрализованной презентации «Читаем русские сказки: язык, тради-

ции, современность». 

 При обсуждении проекта организаторами были выделены кри-

терии качества, на которые необходимо было ориентироваться при под-

готовке студентов:  
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– доступность  к пониманию и произношению литературного 

материала, позволяющего развивать коммуникативные навыки студен-

тов, расширять знания о культуре страны изучаемого языка; 

– тщательная подготовка иностранными студентами литератур-

но-театрализованной презентации, основанной на заучивании наизусть 

текстов русских писателей и устного народного творчества, правиль-

ном их произношении и интонировании, творческой постановке и ин-

терпретации сюжетов русских сказок; 

– а также: участие иностранных студентов в разнообразных со-

циальных проектах ВятГУ; отсутствие конфликтов; востребованность 

литературно-театрализованной презентации детскими домами, больни-

цами, домами престарелых. 

На начальном этапе подготовки проекта были сформулированы 

и цели проекта: 

1. Развитие познавательного интереса у иностранных студентов, 

обучающихся на подготовительном факультете Вятского государствен-

ного университета, к русским традиционным праздникам, обычаям, к 

устному народному творчеству и русской литературе. 

2. Формирование у иностранных учащихся навыков русской раз-

говорной речи, умения выступать публично. 

3. Помощь обучающимся в преодоление межкультурных барье-

ров в общении с русскими студентами. 

4. Воспитание у студентов социальной ответственности, чувства 

сопричастности к проблемам других, милосердия, отзывчивости через 

участие в благотворительных акциях. 

Содержание проекта включало в себя несколько этапов: 

1) Определение круга русских народных сказок, других про-

изведений устного народного творчества, стихотворений русских писа-

телей о зиме и встрече Нового года, знакомство с ними иностранных 

студентов (в основу сценария были положены русские народные сказки 

«Заюшкина избушка», «Морозко», стихотворения известных русских 

поэтов о зиме: отрывок из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

«Вот ветер тучи нагоняя…»; А. С. Пушкин «Зимняя дорога»; А. С. 

Пушкин «Зимний вечер»; отрывок из стихотворения А. С. Пушкина 

«Зимнее утро»; Н. А. Некрасов «Мороз-Воевода» (из поэмы «Мороз, 

Красный Нос»); И. А. Бунин «Метель» и др.) 

2)  Написание сценария литературно-театрализованной пре-

зентации, подбор  музыкального и сценического оформления, связан-

ного с русскими национальными традициями. 

3) Подготовка литературно-театрализованной презентации 

на основе совместной творческой деятельности иностранных студентов 

и студентов специальности «Международные отношения»: распределе-

ние ролей и определение уровня участия каждого студента в подготов-

ке мероприятия; проведение репетиций при участии преподавателей, 
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русских и иностранных студентов; проведение индивидуальных кон-

сультаций с иностранными студентами 

4) Проведение презентации совместными усилиями русских 

и иностранных студентов в Вятском государственном университете. 

5) Осуществление благотворительной деятельности: высту-

пление студентов в детских домах, больницах, домах престарелых и т. 

д. 

В качестве заинтересованных сторон в проекте выступали: 

1. Иностранные студенты подготовительного факультета ВятГУ 

(формирование коммуникативной, культуроведческой, профессиональ-

ной компетенции иностранных студентов, пробуждение интереса к рус-

скому языку и культуре). 

2. Русские студенты специальности «Международные отноше-

ния» (развитие интереса к русскому языку, получение опыта общения с 

иностранцами, cодействие адаптации иностранных студентов к ино-

культурной среде).  

3. Преподаватели кафедры РКИ, декан подготовительного фа-

культета, директор Института непрерывного образования российских и 

иностранных граждан ВятГУ (формирование коммуникативной, куль-

туроведческой, профессиональной компетенции иностранных студен-

тов через формы и методы внеаудиторной работы). 

4. Вятский государственный университет (продвижение имиджа 

опорного университета Приволжского федерального округа в регионе и 

за рубежом). 

5. Партнерская сеть «институт Пушкина»  (потребности: усиле-

ние роли, значения и конкурентоспособности русского языка в совре-

менном мире, продвижение и популяризация русской культуры и обра-

зования на русском языке). 

6. Государство (потребности: продвижение русского языка  в ин-

тересах развития международного культурно-гуманитарного сотрудни-

чества и формирования позитивного образа Российской Федерации в 

мире). 

7. Школы, детские дома, больницы, дома престарелых города 

Кирова и Кировской области (потребность в общении, в том числе с 

представителями других стран; потребность в положительных эмоци-

ях). 

Кратко обозначим маркетинговый план проекта: 

1. Обсуждение с преподавателями на заседании кафедры русско-

го языка как иностранного плана воспитательной работы со студентами 

на 2017-2018 учебный год. Включение в план мероприятий по воспита-

тельной работе интерактивной литературно-театрализованной презен-

тации «Читаем русские сказки: язык, традиции, современность». 

2. Подбор художественного материала; написание сценария. 

Срок – до 20.09.2017 г. 
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3. Обсуждение сценария на заседании кафедры РКИ: распреде-

ление ролей среди студентов. 

4. Собрание со студентами-участниками интерактивной литера-

турно-театрализованной презентации «Читаем русские сказки: язык, 

традиции, современность»: анализ и обсуждение сценария – конец сен-

тября 2017 г.  

5. Подбор музыкального и театрального оформления – в течение 

октября 2017 г.  

6. Изучение на занятиях по страноведению России, русского 

языка тем, связанных с традициями празднования Нового года в Рос-

сии; на занятиях по русской литературе и выразительному чтению – 

произведений устного народного творчества и произведений известных 

русских писателей о зиме, зимней природе, праздновании Нового года 

(срок – октябрь-ноябрь 2017 г.). 

7. Проведение репетиций, индивидуальных консультаций со сту-

дентами. Срок – октябрь-ноябрь 2017 г. 

8. Организация проведения интерактивной литературно-театра-

лизованной презентации «Читаем русские сказки: язык, традиции, со-

временность». Срок – конец ноября 2017 г.  

9. Организация благотворительных акций (выступление студен-

тов в детских домах, домах престарелых и т. д.). Срок – конец декабря. 

За активное участие в проекте студенты получили зачеты по не-

которым предметам (например, «Выразительное чтение»), а также гра-

моты и подарки. Кроме того, для многих студентов участие в подобном 

мероприятие – это удовлетворение потребности в общении с носителя-

ми иной культуры и другого языка, а также получение радости от осоз-

нания участия в общем празднике, в благотворительных акциях. Таким 

образом, проектная деятельность не только способствует повышению 

уровня владения иностранным языком, пробуждает интерес к изуче-

нию русского языка и культуры, но и является одним из условий рас-

крытия творческого потенциала студентов. 

 

Примечания 

1. Щукин А. Н. Обучение речевому общению на русском язы-

ке как иностранном : учеб.-метод. пособие для преподавателей рус. яз. 

как иностранного. М., 2012. 784 с. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ МАГИСТРОВ 

НЕЯЗЫКОВЫХ ПРОГРАММ 

FOREIGN LANGUAGE TEACHING TO MASTERS  

OF NON-LINGUISTIC PROGRAMS 

 

Рассматривается проблема обучения иностранному языку маги-

стров неязыковых программ (на примере направления «Юриспруден-

ция»). В качестве одного из возможных путей решения такой задачи 

предлагается курс иностранного языка в профессиональной коммуни-

кации, нацеленный на обучение реферированию и аннотированию ори-

гинальных профессионально ориентированных иноязычных текстов. 

Описывается разработанная на кафедре технология обучения рефери-

рованию и аннотированию профессионально ориентированных ино-

язычных текстов, на основе которой разработано пособие.   

The paper deals with the challenges of foreign language teaching to 

Master students trained according to non-linguistic programs (speciality  

«Law» as an example). One of the ways to solve this problem is to develop 

a foreign language course curriculum aimed at teaching how to write an 

annotation and summarize  original professionally oriented texts in a foreign 

language. The author describes its technology and the special manual 

developed at the department. 

Ключевые слова: компетенция; компетентностный подход; про-

фессиональная иноязычная коммуникативная компетенция; магистра-

тура; аннотация; реферат; реферативное изложение текста; компрессия. 

Keywords: competence; competence approach; professional foreign 

language communicative competence;  Master’s course; annotation 

(abstract); summary; rendering of a text; compression. 

  

Процессы глобализации и интеграции России в мировое инфор-

мационное пространство требуют создания качественно иной исходной 

учебно-методической базы для обучения иностранному языку (ИЯ). В 

условиях реализации многоуровневых образовательных программ, в 

частности программ магистратуры, стоит задача отбора содержания 

обучения ИЯ.  В силу локальных реалий при обучении ИЯ сложно вос-

создать содержание будущей профессиональной деятельности выпуск-

ника, удовлетворяющее требованиям и условиям будущей профессио-

нальной деятельности. Основной причиной является ограниченное ко-

личество часов, выделяемых на освоение дисциплины.   

Как предлагают специалисты, для разработки курса ИЯ для маги-

стров, прежде всего, нужно определить: 1) требования, предъявляемые 
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к специалисту в области использования  ИЯ в будущей профессиональ-

ной деятельности; 2) требования к знаниям и умениям, которые потре-

буются выпускнику для компетентного выполнения профессиональной 

деятельности (общепрофессиональные, профессиональные и специаль-

ные); 3) перечень основных профессиональных, деловых и личностных 

качеств специалиста, необходимых для осуществления различных 

функциональных ролей в ситуациях профессионального иноязычного 

общения [1, с. 14-15]. На основе этого можно конкретизировать и опре-

делить цель и содержание обучения ИЯ. После этого можно присту-

пить к поиску и выбору наиболее приемлемых технологий формирова-

ния профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции ма-

гистрантов, к созданию программ и учебно-методических материалов.  

Цель обучения иностранному языку магистров неязыковых на-

правлений  состоит в формировании личности будущего специалиста, 

способного и желающего участвовать в общении (опосредованном и 

непосредственном) на межкультурном профессиональном уровне. 

Практическая цель заключается в овладении студентом общекультур-

ной профессиональной иноязычной коммуникативной компетенцией – 

способности свободно пользоваться иностранным языком как средст-

вом профессионального общения. Магистерский курс по ИЯ представ-

ляет собой процесс подготовки обучающихся к эффективному осуще-

ствлению своей будущей профессиональной деятельности с использо-

ванием ИЯ.  

Поскольку ИЯ является средством общения и средством позна-

ния, то целью профессионально ориентированного обучения магистров 

должно быть также овладение метаязыком специальности, что позволя-

ет формировать готовность и способность к вступлению в непосредст-

венное иноязычное профессиональное общение (устное и письменное). 

Поставленная цель обучения позволяет определить компоненты содер-

жания обучения: сферы, ситуации и тематика профессионального ино-

язычного общения, совокупность знаний, навыков и умений, необходи-

мых для практического владения ИЯ, а также тексты и языковой мате-

риал, подлежащий усвоению.      

Рассмотрим, как решаются эти задачи на примере профессио-

нально ориентированного обучения, осуществляемого при реализации 

курса «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» 

(ИЯПК) в магистратуре Восточно-Сибирского государственного уни-

верситета технологий и управления по направлению «Юриспруден-

ция». При разработке курса кафедра исходила из требований ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки специалистов, а также основыва-

лась на утвержденных в вузе учебных планах и программах, паспорте 

компетенций, обусловленными изменениями в общественной жизни 

нашей страны, новыми задачами образования – принятия компетентно-

стного подхода в качестве ведущей образовательной парадигмы, ориен-
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тированной на практический результат обучения и призванной интег-

рировать Россию в единую европейскую образовательную систему.   

В силу ограниченного количества часов, выделяемых на освое-

ние дисциплины в вузе трудоемкостью всего 72 часа (32 часа аудитор-

ной работы и 40 часов самостоятельной подготовки студентов), возник-

ла необходимость концентрации на самой важной сфере использования 

ИЯ в профессиональной деятельности магистров, а именно, работе с 

профессионально ориентированными иноязычными текстами и их 

смысловой обработке, что согласуется с приоритетными задачами обу-

чения ИЯ в неязыковом вузе – обучение чтению наряду с обучением го-

ворению.  Согласно логике построения всей вузовской программы по 

ИЯ, курс обучения аннотированию и реферированию иноязычного про-

фессионального текста осуществляется на продвинутом или завершаю-

щем этапе обучения ИЯ.  

Таким образом, были определены задачи дисциплины ИЯПК для 

магистров: 1) формирование знаний основных приемов и навыков ан-

нотирования и реферирования научных и специализированных текстов; 

2) формирование навыков владения основными приемами и навыками 

аннотирования и реферирования научных и специализированных тек-

стов; 3) формирование умений реферативно излагать содержание тек-

ста; выражать свои мысли как на русском языке, так и на ИЯ в профес-

сиональной коммуникации; оформлять на ИЯ результаты своей науч-

ной работы. 

Формирование умений реферирования и аннотирования текстов 

может строиться на основе обучения всем видам чтения (ознакомитель-

ного, просмотрового и изучающего). В процессе обучения реферирова-

нию текста необходимо развивать следующие умения: четко выражать 

свои мысли, избегая многословия, повторов, логических неувязок и 

противоречивости; сокращать первичный текст посредством лексиче-

ской и синтаксической компрессии и извлекать из него существенную 

информацию и пользоваться соответствующим мета-языком для крат-

кого изложения основных пунктов его содержания.  

Реферат и аннотация относятся к вторичным текстам научной 

информации, в которых документально излагаются сведения о первич-

ных документах [См. пособия по реферированию и аннотированию 

иностранного текста [3; 4; 5]. 

Поскольку в русском и английском языках отличаются традиции 

обозначения разных типов вторичных текстов, еще не устоялась единая 

общепринятая терминологическая база, не установлены окончательно 

традиционные соответствия русскоязычным терминам в английском 

языке. Слово «реферат» имеет в английском языке несколько соответст-

вий: abstract, précis, synopsis, resume, summary. Слово «аннотация» мо-

жет переводиться на английский язык как summary, abstract, annotation, 

outline, abridgement, draft. Далее для уточнения терминов, которые обо-

значают разные виды вторичных текстов, и их английских соответст-
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вий, приведем для сравнения толкования наиболее часто используемых 

английских терминов из одноязычных английских словарей:  

Précis [΄preisi] is a short piece of writing which contains the main 

points of a book or report, but not the details [6, p. 1127]. 

Synopsis [si΄n psis] is a brief or condensed statement giving a 

general view of some subject, a compendium of short paragraphs so 

arranged as to afford a view of the principal parts of a matter under a 

consideration; a summary [7]. 

Summary is a short written or spoken account of something, which 

gives the important points but not details [6, p. 1465].  

Abstract (of an article or speech) is a short piece of writing that 

summarizes the main points of it [6,  p. 6]. 

Annotation (n 1 a note that is added to a text or diagram, often in 

order to explain it. 2 the activity of annotating something [6, p. 50]).  

Итак, реферат (précis, synopsis, resume, summary) – это текст, 

созданный на основе компрессии содержания первоисточника и наце-

ленный на передачу его инварианта (основного содержания) в запраши-

ваемой форме: в письменном виде или в форме публичного доклада. 

Информация в реферате излагается с указанием на позицию автора ис-

ходного текста и включает его основное содержание, к которому при 

необходимости референт может добавить оценку и выводы.  

Аннотация (abstract, annotation) – это изложение содержания 

первоисточника, представленное в кратчайшем виде и выражающее об-

щее представление о его содержании. 

Реферирование и аннотирование представляют собой процессы 

информационной обработки текстов и относятся к самым востребован-

ным формам смысловой обработки содержания исходного иноязычного 

текста, которые дают возможность узнать основную информацию из 

текста быстро, без предварительного ознакомления с первоисточником. 

Но для создания реферата и аннотации по определенному первоисточ-

нику референт должен, в первую очередь, понять иностранный текст, 

что является весьма сложной задачей. Владение техникой реферирова-

ния свидетельствует о сформированности умений зрелого чтения, а 

умение достаточно быстро перерабатывать информацию первоисточни-

ка является также показателем необходимого для специалиста уровня 

владения изучаемым языком.  

Суть реферирования и аннотирования заключается в вычлене-

нии и фиксации основного (релевантного) содержания прочитанного 

первоисточника, для чего, в первую очередь, требуется сформирован-

ность умений вычленения смысловых опорных пунктов и семантиче-

ской компрессии. 

Реферирование – это рецептивно-репродуктивная деятельность. 

Само определение говорит о наличии в этой деятельности двух этапов: 

цель первого этапа – приема (восприятия) информации – заключается в 

декодировании иноязычного текста; второй этап представляет собой 
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смысловую переработку информации, суть которой заключается в ее 

компрессии для краткого изложения основного содержания исходного 

материала.  

В литературе также нет единого подхода относительно объема 

реферата и аннотации. Считается, что текст реферата или аннотации 

может иметь любой объем. Но по рекомендации А. Вейзе, реферат, по-

строенный на основе текстов из более 2000-3000 слов, должен вклю-

чать такое же количество предложений, которые соответствуют  числу 

субтекстов (подтем или субтекстов 2-го ранга): «Под субтекстом пони-

мают связку абзацев, развивающих одну из подтем текста. Суждение, 

суммирующее смысл всего текста, является субтекстом 1-го ранга. Су-

ждение, обобщающее одну из текстовых подтем, считается субтекстом 

2-го ранга» [3]. Исходя из этого, А. Вейзе рекомендует средний объем 

учебного реферата от 50 до 100 слов (10-15 предложений).  

Аннотация (abstract, annotation) представляет собой предельно 

краткое изложение содержания первичного документа, дающее общее 

представление о его тематике, но не являющееся его заменой. Предна-

значение аннотации состоит в том, чтобы дать возможность специали-

сту составить мнение о целесообразности более детального ознакомле-

ния с данным материалом. В этом состоит один из существенных мо-

ментов отличия аннотации от реферата, который, хотя и в краткой фор-

ме, знакомит читателя с сутью излагаемого содержания первоисточни-

ка.  

При обучении смысловой компрессии оригинального текста оп-

ределен средний размер аннотации в 30-40 слов (3-4 предложения; до 

500 печатных знаков). Описательная аннотация (abstract) включает от 3 

до 10 предложений (60 - 100 слов). Аннотация, суммирующая темати-

ческое содержание текста (annotation), может быть краткой и состоять 

из 1-2 предложений.  

Содержание аннотации передается своими словами. Высокая 

степень обобщения материала в аннотации приводит к личностной, 

субъективной окраске формулировок, что приводит к необходимости 

введения в аннотацию клише и оценочно-оформительской терминоло-

гии (мета-язык), например: В статье / книге излагается ... (The article 

/ text / book deals with  …); Текст посвящен ... (The article / text / book is 

devoted to …); В данной статье рассматривается вопрос / проблема ... 

(The article / text / book is related to the question / problem of …); Автор 

уделяет особое внимание ... (The author pays attention to …); Автор при-

ходит к выводу ... (The author concludes, …); В заключении говорится ... 

(In conclusion / Finally / In the end, the author sums up, …)... и т.д.  

Реферат и аннотация также отличаются по своему назначению. 

В реферате излагается основное содержание документа с характеристи-

кой методов исследования, с фактическими данными и итогами работы, 

а аннотация служит только для осведомления о существовании доку-

мента определенного содержания и характера.  
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Еще одно отличие между этими вторичными текстами состоит в 

том, что при написании аннотации необходимо уметь лаконично обоб-

щить содержание оригинала, поэтому текст аннотации преимуществен-

но состоит из назывных предложений. Реферирование же предполагает 

владение навыками сокращения исходного текста.  

Для третьего типа результата смысловой обработки текста – уст-

ного реферативного изложения содержания исходного текста – в анг-

лийском языке используются также два понятия: rendering и 

summarizing.   

Rendering is a trans-reproduction of a Russian text. It is a brief 

account of the essential information of the original  [7, p. 1270]. 

Rendering is a version or translation of something written: a 

rendering in Spanish of the original Arabic [7, p. 990-991]. 

Понятие rendering обозначает краткое изложение (= перевод) на 

языке перевода существенной информации текста, переданной на ис-

ходном языке. Поскольку для обозначения собственно краткого устного 

изложения на ИЯ основной информации текста, переданной на том же 

ИЯ, нет конкретного термина, нами используется термин rendering (тем 

более собственно summary является составной частью rendering).   

Основная цель устного реферативного изложения содержания 

иноязычного текста заключается в умении информационной обработки 

материалов профессионально направленного характера для краткого 

информирования об основных моментах исходного / реферируемого 

текста.  

Следует обратить внимание студентов на примерный план рефе-

ративного изложения содержания текста: 

1. Изложить название статьи, имя автора, источник и дату пуб-

ликации. 

2. Дать краткое резюме статьи (summarizing).  

3. Выделить проблему/ы статьи, установить актуальность про-

блематики. 

4. Определить авторский подход к трактовке данной проблемы.  

5. Прокомментировать проблемы статьи в сопоставлении с си-

туацией реальной действительности, демонстрируя знания фактологи-

ческого материала. 

6. Дать оценочное заключение. 

Нами выявлены типичные ошибки при реферировании текста и 

предложены пути их преодоления, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1. Типичные ошибки при реферировании текста 

и пути их преодоления 

Ошибки Причины Рекомендации по 

устранению 

1. Потеря ос-

новной инфор-

мации  

Высокая загруженность 

текста реферата инфор-

мацией 

Недостаточная компрес-

сия информации 
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2. Нарушение 

последователь-

ности изложе-

ния 

Привязка к исходному 

тексту, ведущая иногда к 

нарушению логичности 

изложения 

При чтении делать запи-

си с целью моделирова-

ния опорной схемы по 

«смысловым вехам» тек-

ста 

3. Искажение 

смысла 

Смысл текста не понят 

из-за языковых трудно-

стей; стремление к до-

словному переводу 

Работа со словарями и 

справочной литературой; 

консультация с преподава-

телем и со специалистами 

4. Нарушение 

специфики 

стиля изло-

жения 

Преобладание описа-

ния, а не краткого изло-

жения 

Предпочтительный выбор 

неопределенных, номина-

тивных и возвратных кон-

струкций, насыщение тек-

ста терминологией, а не 

описанием 

 

Для достижения поставленной цели и задач на кафедре разрабо-

тано учебное пособие «English in Law», предназначенное для обучаю-

щихся программы магистратуры направления «Юриспруденция» при 

изучении дисциплины «Английский язык в профессиональной комму-

никации» [2].  Пособие может быть использовано как на аудиторных 

занятиях по английскому языку, так и при самостоятельной подготовке 

студентов. 

На этапе изучения ИЯ в магистратуре предполагается, что обу-

чающиеся уже овладели основами английской грамматики и лексиче-

ским минимумом, необходимыми для чтения неадаптированной лите-

ратуры по специальности. Поэтому структура пособия была определе-

на из общей концепции и характера решаемых методических задач. По-

собие состоит из методических рекомендаций, 6 модулей в основной 

части, объединенных темой «Types of Law», заданий для самостоятель-

ной работы студентов и Приложений. Основная часть включает сле-

дующие модули: 1. Employment Law; 2. Criminal Law; 3. Civil Law; 4. 

Company Law; 5. Constitutional Law; 6. International Law.  

Поскольку работа ведется по трем видам информационной обра-

ботки текста: аннотирование, реферирование и устное реферативное 

изложение аутентичного текста, модули 1-2 нацелены на обучение ан-

нотированию, модули 3-4 – реферированию и последние два модуля – 

устному реферативному изложению содержания текстов. Во всех слу-

чаях информационная обработка содержания оригинального текста 

предполагает понимание его смыслового содержания и репрезентацию 

последнего в форме аннотации и/или реферата на английском языке. 

Все модули построены по единой схеме. С целью совершенство-

вания лингвистической компетенции студентов в пособии предлагается 

специально разработанная система упражнений, в которой выделяются 
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блоки заданий, каждый из которых решает свои задачи: 1) ознакоми-

тельный блок; 2) блок заданий на развитие умений разных видов чте-

ния: ознакомительное (Skimming), просмотровое (Scanning), изучаю-

щее (Reading for detail); 3) завершающий блок, включающий информа-

ционно-рецептивные, репродуктивные, эвристические и исследова-

тельские упражнения, направленные на развитие умений аннотирова-

ния и реферирования. Так, упражнения, нацеленные на компрессию 

текста, требуют осуществления лексико-синтаксических трансформа-

ций, при выполнении которых у учащихся формируются соответствую-

щие умения аннотирования и реферирования текста, совершенствуют-

ся навыки оперирования различными языковыми средствами и выбора 

языковой формы, адекватной коммуникативной задаче и ситуации об-

щения. 

Для обучения аннотированию и реферированию первичного 

текста в пособии предлагаются многоуровневые задания на основе раз-

работанной системы коммуникативных упражнений:   

 Информационно-рецептивные упражнения, выполнение ко-

торых позволяет ознакомить обучающихся с теоретическим материа-

лом (базовые понятия и алгоритмы аннотирования и реферирования), 

спецификой и основными параметрами текстов профессионально-ори-

ентированного (юридического) характера; особенностями языка рефе-

рата, алгоритмах его составления; объектами изучения в текстах (науч-

ных и публицистических); 

 Репродуктивные упражнения, выполнение которых позво-

ляет совершенствовать умения определять структуру и языковые сред-

ства, используемые для выполнения основных коммуникативных задач; 

 Эвристические упражнения, нацеленные на развитие уме-

ний: а) поиска опор для преодоления трудностей при чтении и извлече-

нии смысла из первоисточника; б) говорения и письменной речи с ис-

пользованием специальных терминов, понятий, основных языковых 

клише и терминосочетаний; 

 Исследовательские упражнения, выполнение которых по-

зволяет развивать умения: а) зрелого чтения, включающего такие опе-

рации как синтез, анализ теоретического и фактического материала; б) 

говорения с формулированием своих собственных выводов; в) рефери-

рования текста на английском языке; г) письменной речи – написание 

англоязычных вторичных текстов (аннотации, резюме, рефераты) на 

базе прочитанного.  

В качестве информационного материала использованы ориги-

нальные научные и публицистические тексты, заимствованные из Ин-

тернет-ресурсов, при этом в рамках этого материала представлен как 

традиционный текстовый материал, так и материалы законодательных 

актов и конвенций, одноязычных словарей, справочников, энциклопе-

дий и прочих источников информации.  Привлечение такого актуально-
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го материала способствует, с одной стороны, повышению мотивации у 

изучающих язык, поскольку позволяет обсуждать вопросы, представ-

ляющие интерес для будущих специалистов, на современном уровне, 

основанной на переработке огромного потока информации. С другой 

стороны, работа со справочными иноязычными материалами развивает 

социолингвистическую и прагматическую компетенции, являющимися 

неотъемлемыми компонентами коммуникативной компетенции.  

Таким образом, по мере освоения курса студенты совершенству-

ют профессионально значимые компетенции: коммуникативную, про-

фессиональную и аналитическую, – которые являются компонентами 

многомерного комплекса «профессиональная иноязычная коммуника-

тивная компетенция».  
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LANGUAGE 

 

В статье говорится об использовании паремического материала 

на занятиях французского языка, о его роли для формирования комму-

никативной и социокультурной компетенций. В процессе обучения 

иностранному языку пословицы, поговорки и загадки способствуют 

формированию навыков произношения, расширению знаний о языке, 

страноведческих знаний, обогащению  словарного запаса, и также по-

вышению  мотивации обучающихся к изучению языка, их активности и 

работоспособности, развитию памяти.   

The article deals with the use of paroimic material at the French 

language classes, its role in  forming communicative and socio-cultural 

competences. In the process of learning a foreign language, proverbs, 

sayings and riddles contribute to the formation of pronunciation skills, 

expand knowledge of the language and regional studies, enrich the 

vocabulary and also increase the students’ motivation  to learn the language, 

their activity and performance, memory development. 

Ключевые слова: паремии, пословицы, поговорки, загадки, 

коммуникативная и социокультурная компетенции, межкультурная ком-

петенция, навыки произношения, страноведение, лексика, мотивация, 

активность, работоспособность, память. 

Keywords: paroimias, proverbs, sayings, riddles, communicative 

and socio-cultural competences, intercultural communication, pronunciation 

skills, regional studies, vocabulary, motivation, activity, performance,  

memory. 

 

Паремии представляют бесспорный научный интерес как у лин-

гвистов, занимающихся сопоставительными исследованиями паремий 

разных языков, таких как В.Д. Аракин,  В.Г. Гак, Ф.Д. Гасанова, Н.Г. 

Голембовская, Д.О. Добровольский, М.М. Копыленко, A.B. Кунин, А.Г. 

Назарян, З.Д. Попова, Ю.П., М.В. Соколова, Солодуб, Э.М. Солодухо, 

Г.З. Черданцева, Е.А. Яковлева и др., так и у методистов (И. Л. Бим, 

Д.И. Башурин,  В.М.Мокиенко,  Е.И. Пассов и др.). 

Следует отметить, что проблема использования паремий в прак-

тике преподавания иностранного языка в вузе мало исследована, что и 

подтолкнуло нас к изучению этой проблемы. 

Под паремиями понимается самостоятельный пласт языковых 

единиц как фольклорного (пословицы, поговорки, загадки, приметы, 
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заклинания), так и нефольклорного происхождения (афористические 

высказывания, крылатые выражения) [5,  с. 13].  В структурном плане 

паремии составляют крайнюю границу фразеологического фонда язы-

ка, но лишь пословица имеет структуру сложного предложения [3, с. 

27]. Изучением  пословиц и поговорок как особых фразеологизмов за-

нимается отдельное направление в лингвистике «паремиология» (от др. 

греч. рагот - 'поговорка, притча').  

Пословица – малая форма фольклорно-поэтического творчества,   

представляющая собой емкое, ритмизованное изречение, вывод о раз-

личных явлениях жизни с дидактическим уклоном и назидательным 

смыслом. Поговорка  − один из малых фольклорных жанров, оборот ре-

чи или словосочетание, отражающее какое-либо явление окружающей 

действительности.  Поговорка – общеизвестное выражение, обычно об-

разное, иносказательное, не составляющее, в отличие от пословицы, 

цельного предложения и не имеющее назидательного характера [4, с. 

317, 167]. 

Пословицы имеют образный и буквальный план выражения и 

замкнутую структуру. Поговорки имеют буквальный план выражения и 

незамкнутую структуру. Существование пословично-поговорочных вы-

ражений свидетельствует об условности и зыбкости границ между по-

словицами и поговорками [2]. 

Пословицы и поговорки часто употребляются в повседневной 

разговорной речи, в художественной литературе, в прозе. В пословицах 

и поговорках удивительным образом нашли отражение и  сохранились 

народная мудрость, жизненный опыт, наблюдения, умозаключения и 

представления об окружающем мире, о народе, о жизни и быте, о куль-

туре, традициях и обычаях. Пословицы и поговорки отражают опыт хо-

зяйствования, духовно-нравственные ценности народа, этические нор-

мы взаимоотношения людей, в том числе в социуме и в семье. «Значи-

тельная часть из дошедших до нас пословиц сложилась в эпоху господ-

ства натурального хозяйства и патриархального уклада жизни» [1, с. 

25]. 

Как известно, сравнительный анализ паремий разных языков по-

зволяет обнаружить особенности менталитета народа, национальных 

черт характера. Культурологический аспект паремий неродственных 

языков дает возможность определить общее и особенное в культуре то-

го или народа, в восприятии мира. При изучении паремий на иностран-

ном языке и на занятиях по РКИ перед студентами стоит задача найти 

соответствующие варианты их перевода на родной язык, не искажая их 

подлинный смысл и значение, что  немаловажно в межкультурной ком-

муникации.  

   Развитие «коммуникативной компетенции» является важней-

шей задачей в методике обучения иностранным языкам. Одним из эф-

фективных способов формирования данной компетенции является ис-
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пользование паремий на занятиях по иностранному языку. В процессе 

обучения иностранному языку пословицы и поговорки используются 

для формирования навыков произношения, обогащения  словарного за-

паса, расширения знаний о языке, страноведческих знаний, а также с 

целью изучения особенностей функционирования языка.  

В практике преподавания французского языка студентам 2 кур-

са, обучающимся по направлению подготовки «Хореографическое ис-

кусство», мы часто обращаемся к пословичному фонду французского и 

русского языков, а также к загадкам и скороговоркам. При обучении 

иностранному языку важным является разработка методики использо-

вания пословиц и поговорок (паремий) в процессе формирования ком-

муникативной компетенции студентов. 

Наша методика работы с пословицами включает 4 этапа. Пер-

вый этап посвящен изучению лексики по изучаемой разговорной теме, 

и чтению текстов по теме и выполнению серии речевых упражнений по 

развитию навыков говорения, перевода, письма по изучаемой теме. На 

втором этапе проводится снятие фонетических, лексико-грамматиче-

ских трудностей пословиц / поговорок. Студенты читают пословицы / 

поговорки в аудитории, переводят их на русский язык, преподаватель 

исправляет ошибки в чтении. На этом же этапе проводится разбор и 

анализ грамматических структур. На следующем этапе преподаватель 

задает на дом задание подобрать русские эквиваленты к французским 

пословицам. На заключительном этапе проверяется домашнее задание 

и студенты комментируют пословицы на французском и русском язы-

ках, делают сравнительный анализ. 

При изучении темы «Досуг» мы изучаем такие французские об-

щеупотребительные пословицы, как:  

Autres temps, autres moeurs.  Другие времена, другие нравы. У 

каждого времени свои обычаи.   

Chaque chose en son temps.  Всякому овощу свое время. Всему 

свое время. 

По теме «Путешествия» мы знакомимся с такими французскими 

пословицами, как:  

Les voyages forment la jeunesse.  В путешествиях учатся моло-

дые. 

Autre ville, autres mœurs.  Другой город, другие обычаи (букв.). В 

гостях хорошо, а дома лучше.  

По теме «Образование. Моя учеба в институте» студенты узна-

ют новые пословицы, такие как:  

On s’instruit à tout âge. On apprend à tout âge. On n’est jamais trop 

vieux pour appendre.  Никогда не поздно учиться. Лучше поздно, чем 

никогда.  

La répétition est la mère des études.  Повторенье – мать ученья. 
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Изучение тем «Выдающиеся деятели искусства в области тан-

ца» и «Моя будущая профессия» включает знакомство с французскими 

пословицами и подбор русских эквивалентов и комментарии к ним:  

Nul bien sans peine.  Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

Il faut travailler qui veut manger.  Не потрудиться, так и хлеба 

не добиться. Qui ne travaille pas, ne mange pas. – Кто не работает, 

тот не ест. 

La patience vient à bout de tout.  Терпение и труд все перетрут. 

Il n’y a pas de plaisir sans peine.  Любишь кататься – люби и 

саночки возить. 

On connaît l’arbre à ses fruits.  Дерево смотри в плодах, а чело-

века в делах. 

À l‘œuvre on connaît l‘ouvrier (l‘artisan) – В работе плотник по-

знаётся. По работе и мастера знать.  

Au chant on connaît l’oiseau.  Букв.: Птицу узнаешь по пению. 

Видна птица по полету. 

Les bons bras font les bonnes lames.  Дело мастера боится. 

Il n‘y pas de sot métier – Нет глупого ремесла. Не место красит 

человека, а человек место. 

Chacun est artisan de sa fortune.  Chacun est l’artisan de son 

bonheur.  Каждый – кузнец своего счастья [8]. 

Пословицы являются благодатным материалом для обогащения 

словарного запаса, повторения и закрепления лексики и грамматики. В 

вышеприведенных пословицах частыми являются такие грамматиче-

ские конструкции как: оборот il y a, неопределенно-личное местоиме-

ние on (on connaît, on s’instruit. on apprend, on n’est (jamais trop vieux), 

безличный оборот il faut, глаголы être, faire, connaître, venir  и др. в 

Présent de l’indicatif.  

Большой интерес у студентов вызывают загадки, т.к. они акти-

визируют мыслительные процессы, развивают воображение, фантазию, 

память, снимают напряжение, усталость.  На уроках французского язы-

ка мы отгадываем загадки на французском языке, такие как:  

J'ai un père mais je ne suis pas son fils, 

j'ai une mère mais je ne suis pas son fils. Qui suis-je ? 

(Leur fille) 

У меня есть отец, но я не его сын. 

У меня есть мать, но я не ее сын. Кто же я? 

(Я их дочь) 

Je parle toutes les langues et j'ai tout le temps la tête à l'envers. 

Qui suis-je ? 

(Un stylo) 

Я говорю на всех языках и постоянно вниз головой? 

Кто я? 

(Ручка) 
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Dites-moi qui est-ce qui 

Peut voyager jour et nuit 

Sans jamais quitter son lit ? 

(La rivière) [7] 

В приведенных загадках используются глаголы  1, 3 групп в 

Présent de l’indicatif (запоминание спряжения глаголов 3 группы avoir, 

être, dire, pouvoir и др. представляет трудность для обучающихся). 

Можно предложить студентам отгадать загадки о танцах на рус-

ском языке: 

Название этого русского народного танца возникло на основе 

цифры «4». Как называется этот танец? (Кадриль) 

С тобой мы движемся по кругу, 

И держишь ты меня за руку. 

Но не устали мы нисколько, 

Веселую танцуя… (Польку) 

Не хвалите сгоряча, 

Не ругайте сгоряча — 

Он в Америке родился 

И зовется… (Ча-ча-ча) 

Танец огненный и страстный 

Или нежный и прекрасный. 

Ты сейчас не стой как тумба, 

Нас зовет с тобою… (Румба) 

На балах в огромном зале 

Этот танец исполняли. 

А теперь почти исчез 

Парадный, гордый… (Полонез) 

Этот танец так прекрасен, 

          Времени он неподвластен. 

Пары движутся, кружась, 

А зовется танец… (Вальс) 

Быстрый и веселый танец 

Вас захватит только так! 

Очень любят наши пары 

Польский танец… (Краковяк) 

Танец медленный, спокойный. 

И танцуем мы достойно 

Не мазурку и не вальс, 

А старинный… (Падеграс) [6]. 

Необходим тщательный отбор паремического материала для 

изучения их студентами. Пословицы и поговорки должны быть корот-

кими, несложными по структуре, легкими для запоминания, произно-

шения, рифмующимися, а также наиболее употребительными и неуста-

ревшими в русской и французской речи. С целью отбора языкового ма-
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териала следует обратиться к современным франкоязычным и двуязыч-

ным паремическим словарям и сборникам.  

Таким образом, одной из задач обучения иностранному языку 

является формирование коммуникативной компетенции на материале 

пословиц,  поговорок и загадок. Пословицы,  поговорки и загадки спо-

собствуют повышению  мотивации обучающихся к изучению языка, их 

активности и работоспособности, развитию памяти, расширению сло-

варного запаса, страноведческих знаний, знаний о языке и культуре на-

рода, а также формированию навыков произношения. Использование 

паремий на занятиях по иностранному языку является одним из спосо-

бов изучения языка, культуры, менталитета разных народов.  
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ИCПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПОДКАСТОВ «DEUTSCHE WELLE» ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ 

НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ» 

THE EXPERIENCE OF IMPLEMENTING THE PROJECT «USE OF 

PODCASTS «DEUTSCHE WELLE» FOR TRAINING SPEAKING 

SKILLS IN THE PROCESS OF TEACHING THE GERMAN 

LANGUAGE» 

 

Практико-исследовательский проект (ПИП) – важный и необхо-

димый инструмент профессионализма и самоанализа деятельности 

преподавателя. Он посвящен тренировке навыков говорения у студен-

тов на начальной стадии обучения немецкому языку. В настоящей ста-

тье представлен алгоритм реализации практического исследования 

«Что произойдет, если использовать подкаст «Deutsche Welle»? На ос-

нове проведенного анализа данных интерпретируются выявленные 

взаимосвязи между предметом исследования и результатами [1], плюсы 

и минусы применения подкастов в процессе обучения немецкому язы-

ку. 

The practice and research project (PRP) is an important and 

necessary tool of professionalism and self-analysis of the teacher's activity. 

It is aimed at  training  students’ speaking skills at the initial stage of  

studying the German language. This article presents an algorithm for doing 

practical research «What happens if I use the podcast «Deutsche Welle» at 

the  German lessons?» On the  basis  of  data analysis made  some 

correlations between the research subject and the results [1],  pros and cons 

of using podcasts in the process of training the German language are 

interpreted. 

Ключевые слова: инновационный сервис, инструмент профес-

сионализма и самоанализа, навык говорения, немецкий язык, подкаст, 

практико-исследовательский проект.  

Keywords: innovative service, instrument of professionalism and 

self-analysis, speaking skills, the German language, podcast, practice and 

research project. 

 

Практико-исследовательский проект (ПИП) – важный и необхо-

димый инструмент педагогического профессионализма преподавателя. 

Он представляет собой рефлексию, анализ творческой деятельности пе-

дагога или группы коллег в рамках программы повышения квалифика-

ции преподавателей немецкого языка как иностранного «Учимся обу-
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чать немецкому» (Deutsch Lehren Lernen) Гете-Института (Модуль 5 

«Учебные материалы и мультимедийные средства»). В ПИП исследует-

ся наиболее интересный аспект преподавания, формулируется вопрос-

гипотеза, проводится сбор анкетных данных и анализируются результа-

ты. 

Целью данной работы является анализ реализации практико-ис-

следовательского проекта в группах А1 (начинающие) в Восточно-Си-

бирском государственном институте культуры и в Центре немецкой 

культуры г. Улан-Удэ.  Предмет исследования – обучение навыкам гово-

рения посредством инновационного сервиса подкастов «Deutsche 

Welle». Исследование проводилось в тридеме, который в данном случае 

определялся, как разработка одной гипотезы тремя педагогами, пред-

ставляющими школу, колледж и вуз.  

Главные достоинства проведенного ПИП при поддержке инно-

вационного сервиса подкастов состоят в использовании и создании 

собственных подкастов, что является необходимым условием для уст-

ранения трудностей в преодолении языкового барьера, а также повы-

шения мотивации студентов в изучении иностранного языка. Для пре-

подавателя преимущество проекта заключается в рефлексии собствен-

ной деятельности и совершенствовании профессиональной компетен-

ции.  

Как показывает практика, у обучающихся иногда нет желания 

выразить свое мнение или мотивации говорить, так как содержание тем 

в основном не устраивает студентов, не соответствует реальной жизни 

или предлагаются искусственные ситуации для разговора. 

Многие обучающиеся не понимают цели обсуждения содержа-

ния этих тем на иностранном языке. Они чувствуют языковые затруд-

нения и боятся говорить, зная о своем несколько ограниченном 

словарном запасе и проблемах с  произношением. 

На очном этапе повышения квалификации в г. Новосибирск нам 

пришла идея создания собственных подкастов, которые могли бы по-

влиять на поведение обучающихся в тренировке навыков говорения. 

Проанализировав теоретический материал, представленный в немец-

коязычном издании «Учебные материалы и мультимедийные средства» 

[3], мы пришли к выводу, что инновационный сервис подкастов востре-

бован в качестве инструмента обучения и познания, помогает более ин-

тенсивному вовлечению студентов в образовательный процесс. Вслед-

ствие чего возникла идея исследования: предоставить студентам на на-

чальной ступени обучения возможность создания собственных подкас-

тов для тренировки речевых навыков. При этом они в дальнейшем мо-

гут создавать подкасты по другим интересующим темам. 

На основании данной идеи мы сформулировали вопрос-гипотезу 

практико-исследовательского проекта: «Что произойдет, если использо-

вать подкаст «Deutsche Welle» на занятии для тренировки навыков го-

ворения?». 
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При планировании основным этапом была актуализация уже 

имеющихся знаний по теме «Рождество в Германии», работа с типовым 

текстом (Текст 1 стр. 135 учебника «Hello Nachbarn!» [2]). После про-

смотра видеофильма студентам было предложено задание – создание 

Mind-Map по видеофильму «Nico’s Weg»: заполнение таблицы словами 

и словосочетаниями. После этого они передали основную идею видео-

фильма с помощью этой таблицы. Создание собственных подкастов 

проводилось посредством программы Audacity. Интересным было ис-

пользование подкаста «O, Tannenbaum». Студенты активно пели песню, 

использовали гитару в качестве аккомпанемента.  

Для того, чтобы дать независимую оценку использования под-

кастов, было проведено анкетирование. Собранные в результате анке-

тирования данные позволили сделать вывод о том, что интерес обучаю-

щихся при тренировке навыков говорения повышается и остается та-

ким же высоким на протяжении всего занятия. Работа с подкастами для 

80% испытуемых является интересной и полезной; для 10%  − непро-

стой; для 20% − неудачной; для 85% − продуктивной.  

При ответе на вопрос «Хотели бы Вы выполнить задания по 

другим интересующим темам?» 78% испытуемых отвечали положи-

тельно. Только 30% участников испытывали трудности, которые заклю-

чались в непонимании текста, коммуникативной задачи. Для понима-

ния цели создания практико-исследовательского проекта, представлен-

ного в вопросе анкеты «Зачем мы это делали?», обучаемые ответили 

по-разному: «понимали речь на слух» – 78%; «развивали навыки гово-

рения» – 100%; «изучали страноведческий материал» – 33%. 

Большинство участников проведенного исследования предпочи-

тают видеоподкасты, нежели аудиоподкасты, что объясняется  тем, что 

обучаемые лучше запоминают то, что видят и слышат одновременно. 

Наиболее интересными для них темами для общения оказались: лю-

бовь, машины, семья. Относительно вопроса «Слышали или видели 

раньше подкасты?» более половина опрошенных ответила, что в пер-

вый раз сталкивается с этим сервисом; редко − 20%; иногда – 20%; час-

то − 10%. Сбор данных практико-исследовательского проекта произве-

ден путем анкетирования, вопросы анкеты представлены в таблице.  
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FRAGEBOGEN FÜR DIE LERNENDEN 

1. Markiere auf der Skala deine Einschätzung der Arbeit mit dem Podcast. 

Das war für mich … 

interessant 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 langweilig 

einfach 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 kompliziert 

nützlich 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 sinnlos 

produktiv 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 nicht produktiv 

gut gelungen 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 nicht gelungen 

 

2. Möchtest du Aufgaben mit Podcasts auch zu anderen Themen erfüllen? Unterstreiche 

passende Antwort. 

keinesfalls - wahrscheinlich nicht – vielleicht - wahrscheinlich ja - ganz sicher 

3. Hast du Schwierigkeiten bei der Erfüllung der Aufgabe mit Podcasts gehabt?  

 Ja 

 Nein 

Wenn ja, welche? Schreibe auf. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

4. Wie meinst du, wozu haben wir heute mit Podcasts gearbeitet? Kreuze an. 

 

 Hörverständnis üben 

 Hör-Sehverständnis üben 

 Sprechfertigkeit entwickeln 

 Landeskunde vermitteln 

 alle Variante sind richtig 

 ich weiß nicht 

 

5. Hast du früher Podcasts (auch in der Muttersprache) gehört oder gesehen? Wie oft? 

Unterstreiche passende Antwort.  

nie – selten – manchmal – oft – immer 

6. Würdest du gern selbst einen Podcast erstellen? Was für ein? Zu welchem Thema?  

 Ja  Audio  Video 

 

zum Thema _________________________________________________________________     

__________________________________________________________________________ 

 Nein 

 

7. Bewerte deine Arbeit heute im Unterricht.  

 5   4   3   2   1  

Warum hast du diese Note ausgewählt? Schreibe auf! 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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В ходе реализации практико-исследовательского проекта уда-

лось добиться следующих результатов: 

- сформировать у обучающихся на начальном этапе навыки соз-

дания подкастов; 

- повысить мотивацию в изучении немецкого языка; 

- подготовить обучающихся к восприятию аутентичной речи. 

В результате проведения практико-исследовательского проекта 

выявлено, что подкаст  − очень удобная и нужная программа, которую 

можно использовать на занятии для разных целей. 

Таким образом, подготовка и реализация практико-исследова-

тельских проектов требует активного поиска, творческого подхода, са-

моанализа деятельности преподавателя. 
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THE IMPLEMENTATION OF THE BASIC PRINCIPLES OF 

CULTURE-THROUGH-LANGUAGE STUDIES FOR TEACHING 

NON-RUSSIAN BACKGROUND CHILDREN  

 

В статье рассматриваются принципы лингвострановедения и их 

реализация в методике преподавания русского языка как иностранного 

(РКИ) и русского языка как неродного (РКН). Также описывается реа-

лизация данной методики в информационной образовательной среде 

(на материалах образовательного ресурса «О русском и не только…») с 

включением регионального компонента.   

The article deals with the principles of culture-through-language 

studies and their implementation in the methodology of teaching Russian as 

a foreign language and Russian as a non-native language. Its realization in 

the information educational environment (on the materials of the 

educational resource "About Russian and not only ...") with the regional 

component inclusion is also described in the article. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, русский язык 

как неродной, страноведение, лингвострановедение, аспекты лингвост-

рановедения, дети-инофоны. 
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В наши дни проблема обучения русскому языку как иностранно-

му и неродному (далее – РКИ и РКН) становится все более актуальной. 

Обучающимся, изучающим РКИ и РКН, часто требуется дополнитель-

ная мотивация. Педагоги используют различные методики обучения, 

которые помогают сохранить желание получать образование. Одним из 

таких рычагов увеличения мотивации является введение страноведче-

ских и лингвострановедческих элементов при обучении языку.  

Качественно изучить язык невозможно без погружения в культу-

ру страны, которая является его носителем. Именно такой синтез по-

зволяет упростить вхождение детей-инофонов в новую для них среду. 

Реализации данной модели преподавания помогает сочетание страно-

ведческих аспектов с языковыми явлениями. Как отмечает методист Н. 

А. Саланович, «такой подход в обучении иностранному языку в школе 

во многом обеспечивает не только более эффективное решение практи-
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ческих, общеобразовательных, развивающих и воспитательных задач, 

но и содержит огромные возможности для дальнейшего поддержания 

мотивации учения» [1]. 

Изучение культуры страны помогает лучше понять особенности 

коммуникации людей, лингвистических явлений русского языка. Мето-

дологическое значение этого единства в том, что видами речевой дея-

тельности нельзя овладеть отдельно от осознания функций культуры и 

наоборот. 

Кроме того, поддержание мотивации при обучении обеспечива-

ется современными технологиями. Так, для обучения детей-инофонов 

был создан образовательный портал «О русском и не только…» [2]. 

Цель, для достижения которой разрабатывался данный ресурс, –  фор-

мирование особой интерактивной среды, позволяющей детям из семей 

мигрантов, изучающим РКИ и РКН, более успешно усваивать русский 

язык, лучше адаптироваться к жизни в России. Также он отвечает осо-

бым принципам лингвострановедения, описанным в книге Е.М. Вере-

щагина и В.Г. Костомарова «Язык и культура: лингвострановедение в 

преподавании русского языка как иностранного» [3]. Рассмотрим их 

реализацию подробнее.  

Первый принцип заключается в том, что общественная природа 

языка предоставляет объективную возможность приобщения ученика к 

новой для него действительности.  Данный принцип отражает несколь-

ко важных функций языка: 

1) коммуникативную: передаёт информацию от одного участ-

ника речевого акта другому;  

2) кумулятивную, или накопительную: язык не просто сообща-

ет информацию, но и отражает, фиксирует, сохраняет куль-

турную действительность человечества; 

3) директивную: язык воздействует на личность, направляет и 

формирует её. 

    Изучая русский язык с помощью указанного образовательного 

портала, ребенок может познакомиться с культурой русского человека, 

так как в его структуре представлены уроки, посвященные важнейшим 

праздникам России, таким как День Победы, День Знаний и т.д. В 

структуру этих уроков входит изучение необходимого лексического ма-

териала, грамматических правил, упражнения, помогающие закрепить 

полученные знания.  

Второй принцип основан на том, что процесс обучения языку 

есть процесс аккультурации иностранца или обучающегося-инофона: 

усвоение человеком культуры, норм, ценностей другой нации, другого 

языка. 

Этот принцип складывается из трёх пластов: 

1) закрепляются представления, которые уже имеются у обучаю-

щегося; 
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2) расширяются их запасы знаний о культуре и жизни страны изу-

чаемого языка; 

3) разрушаются стереотипы, которые неверно отражают культуру и 

традиции языка.  

Третий принцип – формирование позитивного отношения, ува-

жения к носителю другого языка и культуры. Дидактические материа-

лы, представленные на сайте, часто имеют региональный аспект, де-

монстрируя ученикам жизнь россиянина изнутри. Знакомясь с ней, де-

ти-инофоны накапливают культурную информацию, осознают её и по-

степенно выстраивают новую картину мира. Так, в программах элек-

тивных курсов по РКН и русской культуре «Живём и учимся в Омске», 

«Открытый язык – открытая Россия: Омская область» тексты, лексика 

и другой дидактический материал связаны с регионом, его традициями 

и культурой. 

Четвёртый принцип – единство и гомогенность языкового учеб-

ного процесса. Использование аутентичных материалов для преподава-

ния русского языка, для знакомства с культурой и историей страны. 

Примером аутентичного материала можно считать сказку «Репка», ко-

торая лежит в основе урока для тренировки навыка чтения (уровень 

А1). Разнообразная работа с текстом (грамматическая, лексическая, фо-

нетическая), являющимся одним из элементов культуры русского чело-

века, способствует его адекватной интерпретации. Пятый принцип – 

вторичное познание действительности. Филология в данном случае 

воспринимается как энциклопедия культуры.  

Каждый раздел сайта отличается своей целостностью, завер-

шённостью. Грамматический материал естественно сочетается с куль-

турным наследием, что помогает ученику быстрее адаптироваться к ре-

альной языковой среде и интегрироваться в историко-культурное про-

странство страны изучаемого языка. К каждому уроку предлагаются 

методические рекомендации, в которых описан весь потенциал урока. 

Например, изучая лексику урока «День знаний» (аудирование, уровень 

А), учитель может рассказать об особых традициях этого праздника, 

делая акцент на культуре страны, или изучить сочетаемость глаголов с 

существительными (поздравлять + кого N4, дарить цветы + кому N3), 

рассматривая грамматические особенности языка в сочетании с тради-

циями.  

Страноведческий аспект в преподавании РКН является мощным 

мотивационным рычагом, так как помогает расширить кругозор учени-

ка, знакомит с культурными особенностями, учит коммуникации, вос-

питывает. В основе данного аспекта лежит принцип культуросообраз-

ности, благодаря которому воспитание основывается на общечеловече-

ских ценностях, строится в соответствии с ценностями и нормами на-

циональной культуры и региональных традиций, не противоречащих 

общечеловеческим ценностям. Включая в процесс обучения современ-
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ные технологии и возможности сети Интернет, педагог расширяет воз-

можности урока, наполняет его содержание различными видами работ.  
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ты, связанной с  изучением  малых жанров фольклора на занятиях бу-

рятского языка, в частности, бурятских загадок. На занятиях использу-

ются разнообразные творческие формы работы  – самостоятельное со-

ставление фольклорных произведений,  их смысловой и языковой ана-
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В целях повышения интереса к изучению бурятского языка  на 

практических занятиях часто используются фольклорные материалы. В 
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частности, студенты ВСГИК,  будущие  литературные работники, пере-

водчики художественной литературы,  на занятиях по бурятскому язы-

ку выполняют различные виды творческих  работ, связанных  с привле-

чением  материалов устного народного творчества.  Это не только ана-

лиз содержания фольклорных произведений,  но и  толкование значе-

ния новых слов и выражений, перевод с бурятского языка на русский,  

языковой анализ  с целью выявления, к примеру, художественных тро-

пов (эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и др.), самостоя-

тельное составление загадок, пословиц, благопожеланий на изучаемом 

языке.  На занятиях студенты принимают активное участие в мини-кон-

курсах знатоков бурятских загадок, пословиц. Они выступают  на сту-

денческих научно-практических конференциях с докладами и сообще-

ниями по проблемам  бурятского языка и фольклора. 

Будущие литературные работники хорошо представляют важ-

ность не только сохранения фольклорных  произведений,  но и его раз-

вития. В этом смысле методическая работа по обогащению малых жан-

ров фольклора  новыми  произведениями,  связанными с  появлением 

каких-либо новых понятий, новых  явлений,  новых предметов в совре-

менной жизни, с проявлением новых взглядов на привычный мир, как 

нам кажется, весьма значительна и актуальна. 

 В этой связи весьма важной частью работы со студентами явля-

ется, в частности, сочинение загадок. Загадки являются одним из зна-

ковых  способов отражения реальной действительности. По мнению 

Г.Н.Волкова, «высокопоэтическая форма загадок содействует эстетиче-

скому воспитанию» [3, с. 55]. Они учат нас быть наблюдательными, 

внимательными, способными позитивно воспринимать  окружающий 

нас мир. При составлении загадок обогащается словарный запас обу-

чающихся, у них формируется художественный вкус и особое чутье к 

слову, в целом повышается уровень  языковой культуры. 

Как известно, в бурятском фольклоре есть различные виды зага-

док [1]. Это простые загадки, загадки-вопросы, загадки-рассказы, за-

гадки-триады, загадки-четвериады и другие [2].  Нам хотелось бы при-

вести здесь образцы загадок,  составленных нашими студентами на бу-

рятском языке с переводами на русский язык.    

1. Ямар юумэн 

 Юртэмсын  юумэ мэдэхэб? (Интернет) 

 Перевод: Что знает обо всём на свете? 

  2.   Yргэхэдэ хvндэ, 

   Ажаллахада хvнгэн (Ноутбук) 

   Перевод: Носить тяжело, а работать легко. 

 

 3.  Хvн бэшэ  аад, хоргододог, 

 Боргооhон  бэшэ   аад, шииганадаг (сотовый телефон) 

 Перевод:  Не человек, а прячется,   не комар, а жужжит.   

  4.  Томо  бэшэ - заахан, 
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      Хайрсаг бэшэ – хадагалдаг (флеш карта) 

     Перевод:  Не  большой, а  маленький, 

                      Не  коробок,  а  хранит. 

    5. Барихадашье  хvнгэн, 

        Баhа ажаллахадашье  хvнгэн (планшет) 

       Перевод: И держать легко,  и работать тоже  легко. 

Эти загадки,  как нам кажется, по содержанию очень  интересны 

и своеобразны. В них, наверняка, надолго сохранятся упоминания о 

предметах, на смену которым через определенное время придут дру-

гие, скорей всего более совершенные, а эти предметы уйдут в небытие, 

но  прекрасные загадки  о них останутся в памяти надолго, обогатив 

тем самым фольклор.  По форме  они совершенно не уступают  тради-

ционным бурятским загадкам,  так же, как и они,  внутренне аллитери-

рованны, рифмованны,  ритмичны, звучны, есть   синтаксический па-

раллелизм,  и   вполне заслуживают сохранения и бытования, наравне с 

устоявшимися  бурятскими  загадками. Для сравнения:  старинная за-

гадка, бытующая в Мухоршибирском районе Республики Бурятия [4, с. 

55],  и современная загадка  (автор – Валя Носкова, гуманитарно-ин-

формационный факультет (ГИФ):      

  Мvнсэгэрхэг хvбvvн                   Барихадашье хvнгэн, 

  Мvнгэн хушалтатай (эльгэн)   Баhа ажаллахадашье хvнгэн (планшет) 

На пухленьком мальчике            Легко держать, 

Серебряное одеяльце (печень).   Но и работать тоже легко (планшет) 

Далее, мы также  считаем нужным сохранить как часть совре-

менного фольклора и загадки-триады, и загадки-четвериады, состав-

ленные теми же студентами. Эти произведения по своему содержанию 

и форме весьма уникальны, ничем не уступают уже существующим. 

Они философичны, стилистически выдержанны, вполне способны обо-

гатить  и обновить  содержание бурятского фольклора в целом. Для 

сравнения сначала приводим примеры старинных, традиционно бы-

тующих в бурятском фольклоре   загадок-триад и загадок-четвериад :  

Загадка-триада   «Дэлхэйн гурбан сагаан» - «В мире три белых» 

Yтэлhэн хvнэй vhэн сагаан, 

Yхэhэн хvнэй яhан сагаан, 

Yбэлдээ саhан сагаан. 

«В мире три белых» 

У старца волосы белые, 

У умершего кости белые, 

Зимой снег белый. 

 

Загадка-четвериада  «Дэлхэйн дvрбэн хvнгэн» - «В мире четыре 

лёгких» 
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Хурдан мориной хvл  хvнгэн, 

Хурса хутагын эри хvнгэн, 

Худалша хvнэй  хэлэн  хvнгэн, 

Хулгайша хvнэй гар хvнгэн. 

«В мире четыре легких?» 

У быстрого коня ноги легки, 

У острого ножа лезвие лёгко, 

У лжеца язык лёгок, 

У вора рука легка [4, с. 54] 

 Ниже даются самые интересные образцы  студенческих работ - 

загадок с переводами на русский язык. На наш взгляд, они и по смыслу, 

и по форме почти не уступают традиционным загадкам-триадам, четве-

риадам. Сначала приводим примеры загадок-триад: 

«Дэлхэйн гурбан зайлуулагдашагvй» - «В мире три неизбежных» 

Yдэрэй hvvлээр hvни зайлуулагдашагvй, 

Yе сагай гvйдэл зайлуулагдашагvй, 

Ами наhанай hvvлээр vхэл зайлуулагдашагvй. 

Перевод: Ночь после дня неизбежна, 

                 Времени бег неизбежен, 

                 Смерть после жизни неизбежна   

(сост. - Аня Былинова, ГИФ). 

  «В мире три глухих» - «Дэлхэйн гурбан дvлии» 

Хамаг шубуудай дуун  vгы ой дvлии, 

Хvvгэд vгы айл дvлии, 

Хvниие шагнаха  дурагvй хvн дvлии. 

Перевод: Лес без пения всех птиц  - глух, 

                 Семья без детей  - глуха, 

                 Кто не умеет слушать других – глух 

                                                (сост. – Маша Гончарук, ГИФ). 

«В мире три прекрасных» - «Дэлхэйн  гурбан  hайхан». 

Элдин  хабарай байгаали  hайхан, 

Эгээл  vнэнэй   vгэ hайхан, 

Эгээ тvрvvшын  дуран hайхан. 

Перевод: Прекрасна природа  весенней поры, 

                Прекрасны слова настоящей истины, 

                Прекрасна самая первая любовь  

(сост. – Даша Федотова, ГИФ) 

«В мире три черных» - «Дэлхэйн гурбан хара». 

Эзэн  vгы  газар хара, 

Атаархуу хvнэй  бодол хара. 

Аяг муутын   сэдьхэл  хара. 

Перевод: Земля без хозяина черна, 

                  У завистника помыслы черны, 

                 У злого человека душа черна    

(сост. - Женя Пешкова, ГКФ). 
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«В мире три глубоких» - «Дэлхэйн гурбан гvнзэгы». 

Байгал далайн уhан гvнзэгы, 

Ухаатай хvнэй бодол гvнзэгы, 
Yнэн дуранай мэдэрэл гvнзэгы. 
Перевод: Глубока  вода в Байкале, 
                 Глубоки  мысли умного человека, 
                Глубоки чувства настоящей любви   

(сост. - Валя Носкова, ГИФ). 
«В мире три горячих» - «Дэлхэйн гурбан халуун» 
Наратай vдэр эльhэн халуун, 
Нарай  vхибyyнэй альган халуун, 
Эрэлхэг хvнэй зvрхэн халуун. 
Перевод: Горяч песок в день солнечный, 
                Горяча ладонь грудного ребенка, 
                Горячо сердце мужественного человека   
                                                       (сост. - Юля Соктоева, ГКФ). 
«В мире три чистых» - Дэлхэйн гурбан сэбэр». 
Аадарай hvvлээр байгаали сэбэр, 
Наадажа байhан vхибyyнэй энеэдэн сэбэр, 
Налгай зантай хvнэй сэдьхэл сэбэр. 
Перевод: Чиста природа после ливня, 
                  Чист смех играющего ребенка, 
                  Чиста душа у доброго человека  

 (сост. - Даша Муллина, ГИФ) 
 Далее приводятся замечательные  образцы творческих работ 

студентов по составлению загадок-четвериад: 
«В мире четыре крепких» - «Дэлхэйн дvрбэн бvхэ» 
Хуушан модоной vндэhэн бvхэ,  
Хуушан ханинарай нvхэсэл бvхэ, 
hайн гэрлэлгын hуури бvхэ,  
Эбтэй бvлын гэр бvхэ. 
Перевод: Крепки  корни  старого дерева. 
                 Крепка дружба старых  друзей. 
                 Крепка основа хорошего брака, 
                 Крепок дом дружной семьи  

(сост. - Аня Истомина, ГИФ) 
«В мире четыре неукротимых» - «Дэлхэйн  дvрбэн галзуу». 
hалхинда гал галзуу, 
Унагдаагvй морин  галзуу, 
hамган  сухалдаа  галзуу, 
Yзэгдээгvй  дуран галзуу. 
Перевод: Неукротим огонь на ветру, 
                 Неукротим конь необъезженный, 
                 Неукротима женщина во гневе, 
                 Неукротима любовь роковая  

(сост. - Дмитрий Муллин, ГИФ). 
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 «В мире четыре прекрасных» - «Дэлхэйн дvрбэн hайхан» : 

                 Байгалай vvрэй толон hайхан, 

                 Манан соохи  хаданууд hайхан, 

                  Миhэрэлхэдээ  нарай  hайхан, 

                 Эхэ  эжын таалахань hайхан.  

                 Прекрасен рассвет на Байкале, 

                 Прекрасны горы в тумане, 

                 Прекрасна улыбка младенца, 

                 Прекрасен поцелуй  матери  

(сост. - Люба Кобылкина, ГИФ) 

 Все эти загадки-триады, загадки-четвериады могут быть легко 

использованы в разговорной бурятской речи. Они  придают речи  жи-

вость, глубину,  философичность, мудрость. Эти загадки оригинальны, 

тонки, своеобразны, экзотичны,  что говорит об умении их авторов на-

блюдать за природой, изучать поведение человека в различных ситуа-

циях, анализировать жизненные явления в целом и делать собственные,  

глубинные выводы, обобщения, а затем еще и сформулировать их в  ху-

дожественной форме. Все эти уникальные фольклорные  творения име-

ют полное право на сохранение и бытование в современных условиях.   
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PEOPLE’S REPUBLIC 

 

В статье анализируются особенности восприятия музыкально-

теоретических и музыкально-исторических дисциплин студентами из 

КНР. Предлагаются способы оптимизации учебного процесса. Автор 
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приходит к заключению, что реализация принципа совместного обуче-

ния иностранных и российских студентов представляется проблемной.  

The article analyzes the features of musical-theoretical and musical-

historical disciplines perception by the students from the Chinese People’s 

Republic. The ways of educational process optimization are suggested. The 

author comes to the conclusion that the principle implementation of the joint 

training of foreign and Russian students is considered to be problematic. 

Ключевые слова: отвлеченные понятия, логические операции, 

музыкальные термины, визуализация музыки. 

Keywords: abstract concepts, logical operations, musical terms, 

music visualization. 

  

Кафедра «Педагогика балета» имеет значительный опыт работы 

со студентами из Китайской Народной Республики. Сначала, с 2011 го-

да, на каждом курсе училось по одному студенту, с 2014 – группы из 6-

8 человек. Кафедре истории, теории музыки и общего фортепиано, до-

центом которой является автор данной статьи, поручалось преподавать 

несколько дисциплин: «Теорию музыки», «Историю музыки», «Анализ 

танцевальной и балетной музыки», «Музыкальную драматургию бале-

та». Сейчас, к сожалению, учебный план содержит лишь две музыкаль-

но-теоретические дисциплины: «Теорию музыки» и «Историю музы-

ки».  

 Процесс работы с иностранными студентами выявил некоторые 

особенности: предпочтение ими конкретики и трудности с восприяти-

ем обобщенных понятий, трепетное отношение к учебному времени: 

строгое следование и началу, и окончанию занятий; настрой на исклю-

чительно отличные оценки, независимо от качества ответов. 

 Выявилась необходимость постоянного упрощения и адаптации 

учебного материала, связанная с незнанием китайскими студентами 

философских, эстетических, специальных музыкальных терминов. Не 

все иностранные студенты владеют навыком конспектирования учебно-

го материала «с голоса», поэтому преподавателю приходится писать 

его на доске печатными буквами. Очевидно, что это занимает опреде-

ленное время, сокращая объем информации. Это – одна из причин, по 

которой реализация принципа совместного обучения иностранных и 

российских студентов представляется проблемной.  

 Даже если прибегнуть к видеопрезентации учебного материала, 

отношение к его фиксации будет разным: российские студенты будут 

его конспектировать, китайские – копировать дословно. Различным бу-

дет и объем необходимых комментариев преподавателя. Но сколько бы 

мы не поясняли содержание учебного материала, китайским студентам 

требуется дополнительная работа с ним: вне аудиторных занятий они 

вынуждены прибегать к дословному переводу, что подтверждается про-

веркой домашних работ и конспектов, где каждая строка на русском 

языке сопровождается подстрочным переводом. 
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 Лучше воспринимаются и репродуцируются конкретные зада-

чи. Например, в курсе «Теория музыки» – построение интервалов, ак-

кордов, звукорядов. При этом на задание инструментального построе-

ния этих элементов в форме игры на фортепиано возникает эмоцио-

нальный отклик, что, конечно, способствует учебному процессу. Конеч-

но, обращение к фортепиано выявляет разницу в уровне подготовки 

студентов: обучавшиеся до вуза имеют «поставленную» руку, правиль-

но держат пальцы. Игра же студентов, не получивших довузовской под-

готовки, не соответствует предъявляемым тербованиям.  

 Сложнее даются более обобщенные задания, требующие логи-

ческих операций – выбора или сравнения. Так, если требуется сравнить 

Квинтовый ряд и Квинтовый круг, натуральный и мелодический ми-

нор, выбрать из ряда ритмических рисунков синкопированный либо 

пунктированный, студенты испытывают определенную трудность. Оче-

видно, что в этих случаях им проще выучить требуемое наизусть. Воз-

можно, они просто не видят целесообразности в подобных заданиях. 

Это является вторым фактором, затрудняющим совместное обучение 

иностранных и российских студентов.  

 Еще более сложной является реализация учебного процесса по 

дисциплине «История музыки». Затруднения вызывает применение 

обобщенных понятий: жанр, стиль, метод, музыкальная драматургия. 

Трудно дается понимание разницы между понятиями «тематика» и «те-

матизм». Но и такие немузыкальные понятия, как: церковное – свет-

ское, героизм, лирика, трагедия, патриотизм, самоотверженность, от-

чаяние, изысканность, чиновник, фантастика, русалка, оборотень – так-

же требуют объяснения, перевода, иллюстрации. Содействует понима-

нию использование телефонного переводчика. Для лучшего коммуни-

цирования приходится прибегать к мимическому и жестовому языку. 

Невозможно быстро найти иллюстрацию приведенного положения с 

помощью компьютера, поскольку не все учебные аудитории оснащены 

выходом в интернет; смартфонный поиск также занимает определенное 

время. Поэтому преподавателю приходится накануне занятия обдумать 

учебный материал, наметив набор необходимых иллюстраций.  

 Если российским студентам, имеющим определенный, пусть 

небольшой, слуховой опыт и знакомым с именами и некоторыми про-

изведениями Баха, Моцарта, Бетховена, Чайковского, интересны срав-

нения тематики и стиля композиторов, обобщения, выделяющие осо-

бенности художественного направления или эпохи, то иностранным 

студентам отвлеченный от конкретики дискурс труден для освоения. 

Это проявляется не только в вопросах, но в напряженности 

невербального поведения: сдвинутых бровях, нахмуренных лбах, сжа-

тых губах. Поэтому преподаватель должен постоянно отслеживать ха-

рактер восприятия, чередовать не только разные формы работы, но и 

тип, и жанр информации.  
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 Содержательные отличия культурного багажа иностранных и 

российских студентов диктуют необходимость наверстывания пробе-

лов, в частности, в отношении европейских музыкальных жанров, ин-

струментов симфонического оркестра, певческих тембров. Ограничи-

вать учебную деятельность только формой самостоятельной работы 

для этого недостаточно: материал должен быть обсужден на занятиях. 

Все перечисленное также затрудняет совместное обучение китайских и 

российских студентов. 

 Значительное место в курсе истории музыки занимает прослу-

шивание музыкальных произведений, как необходимая иллюстрация 

изучаемого материала. В целях наибольшего приближения к учебной и 

дальнейшей профессиональной деятельности целесообразно акценти-

ровать внимание на балетах и фрагментах из них. Однако только балет-

ным жанром ограничить диапазон дисциплины нельзя. Поэтому автор 

приводит примеры различных музыкальных жанров, имеющих хорео-

графическую интерпретацию. Например, «Облака» и «Послеполуден-

ный отдых фавна» К. Дебюсси, «Токката и фуга ре-минор» И.-С. Баха, 

«Мелодия» Х.-В. Глюка, «Арагонская хота» М. Глинки, «Половецкие 

пляски» из оперы «Князь Игорь» А. Бородина, «Картинки с выставки» 

М. Мусоргского, «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова, «Классическая 

симфония» С. Прокофьева.  

 В этих случаях синкретизм восприятия не только способствует 

формированию профессиональных компетенций (визуализация музы-

ки, связь музыкального и хореографического языка, эмоционально-чув-

ственное развитие), но и приучает к внимательному отношению к зву-

чащему материалу в отличие от общекультурной тенденции, когда му-

зыка воспринимается как привычный шумовой фон жизни. 

 Китайские студенты очень любят такую форму занятий. Даже 

слушая «чистую» музыку, то есть музыку, освобожденную от вербаль-

ного либо визуального рядов, они внимательны, сосредоточенны, ак-

тивно отвечают на вопросы о характере музыки, о возможных личных 

ее хореографических интерпретациях.  

 Таким образом, опыт работы с китайскими студентами выявил 

тот факт, что выполнение практических заданий осуществляется ими с 

меньшими энергозатратами, чем восприятие теоретического материала 

и ответы на теоретические вопросы. Тем не менее, в зачетах и экзаме-

нах автор статьи сочетает обе эти формы, причем ответы даются пись-

менно.  

 В курсе «Теория музыки» практические задания включают по-

строение и анализ элементов музыкальной речи, а теоретические во-

просы ограничиваются перечислением их разновидностей. В курсе 

«История музыки» практические задания включают идентификацию 

звучащих музыкальных фрагментов, а теоретические вопросы конкре-

тизируются в таблицах, разработанных и применяемых автором с 90-х 

годов прошлого века [1].  
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 Вопреки опасениям, обусловленным как новизной и сложно-

стью материала, так и письменной формой отчетности, все китайские 

студенты сдают зачеты и экзамены успешно. Можно догадываться, ка-

ких усилий это стоит, поэтому их трудолюбие и ответственность ста-

вятся в пример студентам из России.  
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В статье рассмотрены вопросы становления межкультурной 

коммуникации как учебной дисциплины и факторы, повлиявшие на ее 

формирование. Особое внимание уделяется содержанию курса «Теория 

и практика межкультурных коммуникаций», разработанного для на-

правления подготовки «Культурология».  
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Процессы глобализации, характерные для современного мира, 

приводят к универсализации и интеграции в различных сферах жизне-

деятельности человека: экономической, политической, культурной.   

Как следствие, наблюдается миграция рабочей силы, капитала и произ-

водственных ресурсов, сближение и слияние культур разных этносов, 

расширение коммуникативного пространства и т.д. В контексте данных 
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процессов актуализируется проблема межкультурного диалога, взаимо-

действия и взаимовлияния народов и государств. 

Начиная с середины XX века, некоторые аспекты межкультур-

ной коммуникации стали предметом исследования зарубежных специа-

листов – лингвистов, психологов, антропологов, социологов и других. 

Впервые понятие «межкультурная коммуникация» было сформулиро-

вано в книге Э. Холла и Д. Трагера «Культура как коммуникация» 

(1954) [3], что послужило основанием для дальнейших теоретических 

изысканий в этой области, а впоследствии  и для становления учебной 

дисциплины с одноименным названием, которая появляется в США в 

1960-е  гг. 

На европейском континенте формирование учебного курса по 

межкультурной коммуникации происходило в 70-80-е годы прошлого 

столетия и было обусловлено целом рядом причин.  Одной из них явля-

ется создание Eвропейского союза. С одной стороны, данное обстоя-

тельство детерминировало свободное перемещение людей, товаров и 

капиталов внутри границ образованного союза. С другой стороны, воз-

никла проблема взаимодействия представителей разных культур.  

В связи с этим, актуальной становится принятая ещё в 1954 году 

Европейская культурная конвенция, заложившая основу для сотрудни-

чества стран участниц в области культуры и образования. В документе 

говорится о поощрительных мерах со стороны государств в изучении 

гражданами языка, истории и культуры других участников соглашения. 

В Декларации принципов международного культурного сотруд-

ничества, принятой 4 ноября 1966 года,  указывается, что каждая куль-

тура обладает ценностью и достоинством; подчеркивается  необходи-

мость знания образа жизни, обычаев разных народов для дальнейшего 

сотрудничества между ними и прогресса человечества в целом.  

Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии от 

2 ноября 2001 года также акцентирует внимание на взаимодействии 

людей, являющихся носителями многообразных, самобытных культур 

и целесообразности межкультурного диалога. 

Таким образом, становление межкультурной коммуникации как 

учебной дисциплины в европейских странах и США являлось законо-

мерным процессом и развивалось в соответствии с концепциями и по-

ложениями, провозглашенными в различных международных докумен-

тах о культурном взаимодействии народов.  

В российском образовательном пространстве межкультурная 

коммуникация обретает статус учебного предмета только в 90-е годы   

XX века, расширяя познания в области страноведческих дисциплин. 

Несмотря на то, что инициаторами изучения данного курса являлись 

преподаватели иностранных языков, на сегодняшний день межкультур-

ная коммуникация включена в учебные планы не только лингвистиче-

ских специальностей, но и ряда других. Так, в Восточно-Сибирском го-
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сударственном институте культуры ведется подготовка студентов по на-

правлению «Культурология», обучающихся по программам бакалавриа-

та и магистратуры, которые осваивают предмет, посвященный теорети-

ческим и практическим  аспектам межкультурных коммуникаций.  

В нашей статье остановимся подробно на опыте преподавания 

курса «Теория и практика межкультурных коммуникаций», разработан-

ного для образовательной программы магистратуры вышеназванного 

направления. 

С внедрением компетентностного подхода в образовательный 

процесс изменилась и парадигма подготовки кадров в высших учебных 

заведениях России [1,4]. Будущие специалисты ориентированы не толь-

ко на получение знаний, умений и навыков, но и применение их в прак-

тической деятельности. Поэтому в Федеральных государственных об-

разовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО) детально 

прописаны виды деятельности и  соответствующие им компетенции, 

которые необходимо сформировать у студентов в процессе обучения.  

Изучение дисциплины «Теория и практика межкультурных ком-

муникаций» направлено на формирование у обучающегося общепро-

фессиональной компетенции: способность  строить межличностные и 

межкультурные коммуникации, владение навыками и приёмами про-

фессионального общения (ОПК-5). В связи с этим магистрант должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

● знать сущность категорий и понятий межкультурной коммуни-

кации; теоретические основы межкультурной коммуникации; особен-

ности и специфику межкультурной коммуникации с представителями 

разных культур;  приемы и методы при организации межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

● уметь свободно применять категориально-понятийный аппа-

рат межкультурной коммуникации; анализировать основные виды, фор-

мы и уровни межкультурной коммуникации; использовать знания о 

ценностях, нравственных установках, мировоззренческих представле-

ниях другого народа при организации межкультурного диалога с ними; 

● владеть понятийным аппаратом дисциплины; методиками 

формирования межкультурной компетентности; навыками межлично-

стного и межкультурного взаимодействия необходимыми для профес-

сиональной деятельности культуролога. 

  Исходя из содержания компетенции, цели и задач курса была 

выстроена его структура, состоящая из трех разделов.  Первый раздел 

посвящен становлению межкультурной коммуникации как научной 

теории и учебной дисциплины. Рассматриваются история возникнове-

ния, предмет и объект межкультурной коммуникации; раскрывается ка-

тегориально-понятийный аппарат курса, особенности его преподавания 

в образовательных учреждениях России и зарубежных стран. Большое 
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внимание уделяется процессам коммуникации, её функциям, видам и 

моделям. 

Во втором разделе акцент сделан на основных теориях межкуль-

турной коммуникации. Подробно изучаются концепция «культурной 

грамматики» Э. Холла, теория культурных измерений Г. Хофстеде и тео-

рия культурной грамотности Э. Хирша. Показана роль культурных ценно-

стей и норм в межкультурной коммуникации. Исследуются формы, уров-

ни и виды межкультурной коммуникации. Особый интерес у обучающих-

ся вызывает  анализ невербальных и паравербальных средств коммуника-

ции применительно к  носителю той или иной культуры. 

Содержание третьего раздела дисциплины направлено на зна-

комство студентов магистратуры с некоторыми аспектами межкультур-

ной коммуникации народов Востока и Запада. Дается общая характери-

стика культур и менталитета  обозначенных народов;  раскрываются 

особенности их национального характера и коммуникативного поведе-

ния. Пристальное внимание уделяется проблеме формирования меж-

культурной компетентности, её сущности, признакам и элементам. 

Каждая тема курса сопровождается списком рекомендуемых ис-

точников, вопросами для самопроверки, планом семинарских занятий и 

перечнем  практических заданий. 

Большая роль в освоении дисциплины принадлежит самостоя-

тельной работе магистранта, включающей в себя конспектирование ис-

точников по теме семинарского занятия, выполнение практического за-

дания, написание реферата, а также разработку презентации и подго-

товку к зачету. 

   Рассмотрим примеры  заданий, которые были предложены сту-

дентам магистратуры в рамках практических занятий.  

Задание № 1. Сравните культурные ценности народов Востока и 

Запада по следующим критериям: а)  отношение к миру, б) отношение 

к природе, в) понимание личности; г) отношение к государству / вла-

сти, д) отношение к прогрессу, е) стиль мышления. Задание № 2. При-

ведите примеры следующих жестов: иллюстраторы, модальные, кон-

венциональные, ритуальные. Как выражаются жесты: а) приветствия, 

б) прощания, в) одобрения в разных культурах? Продемонстрируйте. 

Задание № 3. Прочитайте характеристики этнокультурного стереотипа 

[2] и соотнесите их с определенным этносом (американцы, французы, 

немцы, англичане, испанцы): 1) культ высокого статуса знаний и науки, 

педантизм, честность и трудолюбие; 2) консерватизм, следование прин-

ципам «джентльменского поведения», стремление к невозмутимости, 

сдержанности; 3) противоречивость и переменчивость поведения, сует-

ливость, легкомысленность, общительность, строгое соблюдение пра-

вил этикета; 4) эстетизм и врожденное чувство вкуса, громкая и эмо-

циональная речь, активная жестикуляция; 5) патриотизм, раскованное 

поведение, мобильность, отсутствие привязанностей, озабоченность 
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своим здоровьем, пунктуальность. Задание № 4.  Изучите источники, 

посвященные проблемам межкультурной компетентности и методикам 

по её формированию. Самостоятельно подготовьте  упражнение, на-

правленное на знакомство с атрибуциями, характерными для опреде-

ленной культуры. Задание № 5.  Составьте коммуникативный портрет 

этноса, к которому вы относитесь. Какие положительные и отрицатель-

ные черты этноса вы можете отметить? Назовите пословицы и пого-

ворки, в которых наиболее точно отражается менталитет вашего наро-

да. Нарисуйте ваш народ и с помощью невербальных средств коммуни-

кации расскажите о нём.           

Важным моментом в постижении проблематики курса является 

широкое использование активных форм обучения (дискуссии, деловые 

игры, тренинги и т.д.), а также применение новых информационных 

технологий при выполнении магистрантами практических заданий.  

Таким образом, формирование и становление межкультурной 

коммуникации как учебной дисциплины явилось необходимой потреб-

ностью мирового сообщества в развитии диалогичных отношений ме-

жду представителями разных культур.  
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В статье говорится о работе Центра подготовки и тестирования 

иностранных граждан в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государст-

венный институт культуры» (ВСГИК), анализируются тестовые мате-

риалы экзаменов и рассматриваются перспективы работы локального 

центра. 

The article tells about the work of the Center of foreign citizens’ 

training and testing at the Federal state budgetary higher learning institution 

«East Siberian state institute of culture» (ESSIC). Some testing materials of 

the exams are analyzed and the perspectives of the local center work are 

considered. 

Ключевые слова: комплексный экзамен, лингводидактическое 

тестирование, мигрант, субтест, сертификат, курсы. 
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Как известно, Российская государственная система тестирова-

ния функционирует с 1992 года. С 1 января 2015 года иностранные гра-

ждане, желающие получить патент на работу, разрешение на временное 

пребывание или вид на жительство, сдают комплексный экзамен по 

русскому языку, истории России, основам законодательства Российской 

Федерации.   

В Восточно-Сибирском государственном институте культуры с 

23 июля 2015 года начал работу Центр подготовки и тестирования ино-

странных граждан. Головным вузом является Государственный инсти-

тут русского языка имени А.С. Пушкина, а с 10 июня 2016 года Центр 

начал проводить лингводидактическое тестирование кандидатов по 

уровням РКИ и для лиц, претендующих на получение гражданства РФ. 

Центр оказывает консультационные услуги, проводит пробное бесплат-

ное тестирование, организует занятия по русскому языку, истории Рос-

сии, законодательству РФ. Планируется проведение выездных сессий: 

пробных тестирований, консультаций и экзаменов.  
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Головной центр обеспечивает организационными и методиче-

скими инструкциями процедуру экзамена (закрытые тестовые материа-

лы; типовые тесты, структура и спецификация тестовых заданий, при-

званных обеспечить подготовку мигрантов; методические положения, 

регламентирующие проведение экзамена для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; выдача сертификатов, архив и т.д.). Кроме того, 

Головной вуз организует вебинары, курсы повышения квалификации 

тесторов и т.д. 

Частные вопросы, связанные с проведением комплексного экза-

мена, регламентируются внутренними локальными документами наше-

го вуза, которые составляются с опорой на методические положения, 

утвержденными Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации. 

Очевидно, что создание центров тестирования отражает полити-

ку государства, направленную на содействие миграции в области учеб-

ной и научной деятельности. Кроме того, подготовка к тестированию 

кандидатов способствует успешной адаптации иностранных граждан. 

За период работы всего в Центре прошли тестирование 108 ино-

странных граждан. Так, были выданы сертификаты «Разрешение на 

временное проживание» гражданам Азербайджана, Армении, Герма-

нии, Пакистана, Словакии, Узбекистана, Финляндии. Сертификаты 

«Вид на жительство» получили выходцы из Азербайджана, Таджики-

стана, Казахстана, Канады, Кыргызстана, Узбекистана, Китая, Индии, 

Франции. Кроме того, на гражданство сдали мигранты из Армении, Ка-

захстана, Узбекистана и Индии. Экзамен на уровень ИР (иностранные 

работники) успешно сдало 14 человек: граждане КНР, Монголии, Тад-

жикистана, Узбекистана. 

Следует признать, что число обратившихся в Центр на базе на-

шего вуза гораздо больше указанной выше. Первичная консультация и 

пробное тестирование  – бесплатная услуга Центра, однако, на сам эк-

замен является меньше кандидатов ввиду их недостаточной подготов-

ки. Пробное тестирование выявляет уровень подготовленности канди-

датов, в частности, по русскому языку анализируются умения и навыки 

чтения небольших текстов (информационное сообщение, реклама, объ-

явления и т.д.); письма (заполнение бланков заявлений, автобиографий 

и т.д.); говорения на заданные темы;  аудирования диалогов и моноло-

гов. С учетом выявленных проблем претендентам предлагаются курсы 

продолжительностью от 24 часов до 200 часов. Расписание и содержа-

тельная разработка курсов составляется с учетом пожеланий, потреб-

ностей и цели конкретного кандидата.  

Однако очень часто мигрант отказывается от консультативных 

услуг, мотивируя дефицитом времени и возможностью получения  сер-

тификатов в других организациях. Более того, иностранные граждане  

часто приходят на экзамен ближе к концу срока пребывания в нашей 
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стране, что также влияет на организацию курсов для успешной сдачи 

тестов.  

Знание основ законодательной базы РФ, безусловно, помогает 

мигранту адаптироваться на территории страны, поскольку в тестах да-

ны вопросы, которые касаются именно пребывания иностранцев в Рос-

сии (меры наказания за нарушения, обмен валюты, инстанции для об-

ращения и т.д.). В интернете достаточно различных сайтов, демоверсий 

подобных материалов. Любопытно, что модуль «История России» и 

«Основы законодательства РФ», как правило, не вызывает трудностей и 

мигранты проходят пороговый уровень, хотя формулировка заданий 

достаточно сложна.  

 К примеру, для кандидатов, сдающих на уровень ИР – ино-

странные работники, модуль «Русский язык» выявляет знание лексико-

грамматического материала на элементарном уровне, тогда как вся лек-

сика, предъявляемая в модуле «Основы законодательства РФ», усваива-

ется на первом сертификационном уровне. Так, задания по русскому 

языку предлагают определить  предлог «в» или «на»  – «заводе», а за-

дания по основам законодательства содержат и сложные деепричаст-

ные и причастные обороты, и отыменные существительные, и термино-

логическую лексику и т.д.  

Заметим, что выполнение субтеста «Говорение» дается легче, 

чем остальные, поскольку оценивается умение вступать в коммуника-

цию на бытовые темы. Однако подобная же коммуникативная установ-

ка в субтесте «Письмо» находит менее адекватное выражение. Тести-

руемые допускают коммуникативно значимые ошибки, что иногда во-

обще затрудняет понимание текста, много орфографических ошибок, а 

пунктуация, зачастую, отсутствует как таковая вообще. Субтест «Чте-

ние», направленный на извлечение нужной информации, особых слож-

ностей не вызывает. 

Помимо комплексного экзамена по русскому языку, истории 

России и основам законодательства РФ, нашим Центром осуществляет-

ся лингводидактическое тестирование по уровням тестирования рус-

ского языка как иностранного (ТРКИ)  и на получение гражданства РФ.  

Для получения такого сертификата требуется только знание рус-

ского языка, однако тестовый материал значительно усложнен, что 

вполне объяснимо. Вызывает определенные трудности у претендентов 

субтесты «Письмо» и «Говорение», в частности, 50 % кандидатов не 

могут сдать письмо. 

Вместе с тем отметим, что материал текущих тестовых заданий 

по сравнению с 2015 годом более совершенен, интересны стали зада-

ния по говорению, выверены критерии оценивания письма, упрощен 

материал по истории. При этом изменения коснулись заданий и по 

уровням, к примеру, для вида на жительство они более усложнились, 

что вполне объяснимо. Сертификат на этот уровень предваряет  тести-

рование на получение гражданства.  
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Перспективным нам представляется организация курсов по лин-

гводидактическому тестированию для желающих сдать экзамен на ба-

зовом или первом сертификационном уровнях на озере Байкал в рам-

ках Летней школы. Нами разработана двухнедельная программа, вклю-

чающая не только интенсивные курсы русского языка, страноведения, 

но и обширную культурную программу, которая позволила бы познако-

миться глубже с  культурой, обычаями и традициями многонациональ-

ной России. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что работа  Центра 

подготовки и тестирования иностранных граждан способствует про-

движению русского языка в мире, что является одним из важных инст-

рументов государственной политики РФ в отношении русского языка и 

государственной миграционной политики. 
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В статье говорится об опыте организации научно-исследователь-

ской деятельности  студентов в рамках изучения русского языка как 

иностранного в вузе культуры. 
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В современных условиях, когда наблюдается активное развитие 

научно-технических, экономических и культурных связей, особо важ-

ным видится повышение лингвистической компетентности будущих 

специалистов. Действительно, лингвистическая компетенция в настоя-

щее время является необходимой частью подготовки специалистов раз-
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ных профилей и важнейшей составляющей профессиональной культу-

ры современного человека. 

Следует сказать, что эффективность деятельности специалистов 

достигается не только высоким уровнем профессиональных навыков и 

умений, широты знаний, но и во многом зависит от их интеллектуаль-

ного и творческого потенциала. Важное значение имеют такие лично-

стные качества, как умение самостоятельно решить задачи профессио-

нальной направленности, творчески подойти к практической реализа-

ции поставленных задач и др. Формированию и развитию отмеченных 

и других немаловажных качеств в значительной мере способствует, по 

нашему глубокому убеждению, участие студентов в научно-исследова-

тельской работе в стенах вуза, в частности в различных исследователь-

ских проектах по лингвистическим дисциплинам.  

В  условиях современного образовательного пространства науч-

но-исследовательская деятельность студентов (НИРС), привлечение 

обучаемых к активной научной деятельности приобретают особую ак-

туальность.  Как справедливо отмечают исследователи С. П. Татарова и 

Н. Т. Татаров, «назрела потребность в переходе от традиционной логи-

ки трансляции знаний в готовом виде к их активному и творческому ос-

воению <…> Система высшего профессионального образования сего-

дня призвана помочь студентам выбрать и выстроить свой собственный 

мир ценностей, сформировать отношение, выявить причины и смысл в 

окружающей действительности, овладеть творческими способами ре-

шения научных и жизненных проблем, открыть и познать мир собст-

венного «я», научиться управлять им» [1, с.45]. 

В числе основных форм научно-исследовательской работы сту-

дентов необходимо выделить: курсовые и дипломные работы, маги-

стерские диссертации, индивидуальные научно-исследовательские ра-

боты (проекты) студентов, подготовка и защита научных рефератов, 

докладов на заданные темы, участие студентов в научных конференци-

ях, конкурсах, внутривузовских и межвузовских олимпиадах и др.  

В плане развития НИРС активную деятельность ведут препода-

ватели русского языка как иностранного Восточно-Сибирского государ-

ственного института культуры. Развитие профессионально важных ка-

честв у студентов через изучение русского языка как иностранного, по-

вышение степени разнообразия и новизны профессионального мира 

обучаемых, совершенствование и структурирование навыков работы с 

большим объемом информации, освоение учащимися практики научно-

го поиска – далеко не полный перечень задач преподавателей русского 

языка как иностранного. 

Выполнение научно-исследовательских проектов в рамках изу-

чения русского языка как иностранного позволяет обучающимся само-

стоятельно решить конкретные исследовательские задачи, дает возмож-

ность самоутвердиться и самовыразиться, способствует развитию у 
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студентов необходимых компетенций на высоком уровне. «Конечным 

результатом усвоения содержания обучения является коммуникативная 

компетенция, предполагающая комплекс знаний, навыков, умений, при-

обретенный в процессе обучения и составляющий содержательный 

компонент обучения<…> Коммуникативная компетенция обеспечивает 

возможность пользоваться языком в устной и письменной формах в 

различных ситуациях общения в соответствии с нормами культуры изу-

чаемого языка» [2, с.41]. 

Значимость данной работы видится и в развитии у будущих спе-

циалистов профессиональных знаний, умений, навыков, творческого 

подхода к самой деятельности. В этой связи преподаватели  русского 

языка как иностранного внедряют разные формы обучения. 

Говоря о научно-исследовательской деятельности иностранных 

студентов, способствующих развитию их научного потенциала, нельзя 

не выделить такой вид работы, как подготовка научных докладов. По-

казателем результативности работы в рассматриваемом направлении 

являются выступления студентов на научно-практических конференци-

ях различного уровней. С. В. Шойбоновой успешно осуществляется 

руководство научными докладами на студенческих научно-практиче-

ские конференциях ВСГИК: Барбаатарын Дууриймаа (Монголия) 

«Монгольские фразеологизмы как код культуры» (1 место в секции 

«Язык и культура»); Ян Кэси (Китайская Народная Республика) «Осо-

бенности китайского уйгурского танца» (1 место в секции «Язык и спе-

циальность») – 2014 г.; Парк Ген Мин (Республика Корея) «Традицион-

ная музыка Кореи» (2 место в секции «Язык и специальность») – 2015 

г.; Вэй Цзыцинь (КНР) «Фразеологизмы в контексте диалога культур 

(на материале китайского и русского языков)» (1 место в секции «Язык 

и культура») – 2016 г.  В рамках работы творческой секции по ино-

странным языкам принимала активное участие студентка Цзя Синь 

(КНР) под руководством И. Б. Нимаевой (1 место, 2013 г.). Заметим, те-

матика научных работ, выполняемых иностранными студентами и ма-

гистрантами, характеризуется разнообразием и профессиональной на-

правленностью, что, безусловно, говорит о междисциплинарных свя-

зях. Основной тезис научных исследований иностранных студентов за-

ключается в необходимости хорошего знания национальных особенно-

стей, менталитета, традиций и обычаев не только страны изучаемого 

языка, но и своей страны.   

Следует сказать, что подобная форма научной работы способ-

ствует формированию у обучающихся научного мышления, системно-

му видению исследовательских задач и овладению ими методами само-

стоятельной познавательной деятельности для успешного вхождения в 

процесс научной коммуникации. Кроме того, подобные исследования 

призваны не только реализовать научный потенциал обучаемых, но и 

способствовать развитию духовно-нравственных качеств личности, на-
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циональной культуры и воспитанию бережного отношения к историче-

скому и культурному наследию народа. 

В 2008 г. были организованы курсы дополнительного образова-

ния «Русский язык как иностранный (культура научной речи)» для ино-

странного слушателя Ян Сун (КНР), целью которых явилось формиро-

вание навыков устной и письменной научной речи, необходимых в 

учебно-научной и профессиональной сферах.  Согласно программе 

курсов были рассмотрены такие темы, как: 1. Научный стиль речи. На-

учное исследование как форма существования и развития науки. Ос-

новные понятия научной деятельности. Терминологический минимум. 

Методология научного исследования. Научный стиль речи. Основные 

стилевые черты. Характерные особенности научного стиля русского 

языка; 2. Устная и письменная научная речь. Основные жанры пись-

менной научной речи (диссертация, монография, научная статья). Виды 

письменной речи. Конспектирование. Реферирование. Аннотирование. 

Тезирование. Виды конспекта, реферата. Аннотация и рецензия как 

важный аспект речевых коммуникаций. Лексика научной речи.  Грам-

матика научной речи. Особенности устного научного высказывания 

(сообщение, доклад); 3. Структурные особенности научного произведе-

ния.  Язык и стиль научной работы. Средства организации связного 

текста. Правила рубрицирования. Языковые единицы, реализующие в 

контексте научной речи связующую функцию. Конструкции, употреб-

ляющиеся при аннотировании, реферировании и рецензировании.  4. 

Справочно-библиографический аппарат. Специфика библиографиче-

ского оформления списка источников. 

На заключительном этапе обучения в вузе исследовательская ра-

бота  студентов заключается в выполнении дипломной работы и подго-

товке магистерской диссертации. Под руководством доцента С. В. 

Шойбоновой подготовлены и успешно защищены магистерские дис-

сертации студентов Го Цюн и Ли Кайсинь (КНР) – 2017; под руково-

дством доцента И. Б. Нимаевой также успешно защищена магистерская 

диссертация Цзя Синь (КНР) – 2016. Все указанные научные работы 

посвящены рассмотрению особенностей традиционной культуры Ки-

тая. В ходе подготовки диссертации магистранты продемонстрировали 

различные навыки и умения: всесторонне исследовать научную про-

блему, описать и аргументировать свое решение изучаемой проблемы, 

анализировать и обобщать научные факты, а также показали знания 

специфики языкового оформления текстов научного дискурса. Отрадно 

отметить и то, что диссертационные работы  Го Цюн и Ли Кайсинь 

прошли апробацию. В арсенале магистрантов имеются научные публи-

кации в сборнике в международной научно-практической конференции 

молодых ученых «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и совре-

менность – XI» (2017). 
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Особых успехов добились иностранные студенты ВСГИК на ме-

ждународных олимпиадах и конкурсах научных работ. Так, в 2017 г. С. 

В. Шойбоновой велось научное руководство подготовкой конкурсной 

научной работы студентки гр. 211Б-15 направления «Хореографическое 

искусство» Вэй Цзыцинь (КНР) в рамках участия в V Всероссийской 

открытой олимпиаде научных работ «Культурное пространство России: 

инновации и традиции», где она заняла 2 место в секции «Текст в кон-

тексте межкультурной коммуникации». Вэй Цзыцинь награждена Ди-

пломом 2 степени. Научному руководителю С. В. Шойбоновой вручено 

Благодарственное письмо Ректора ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-

ственный институт культуры». 

Кроме того, Вэй Цзыцинь под руководством С. В. Шойбоновой  

участвовала во Всероссийском студенческом конкурсе научных и твор-

ческих работ «Государственная культурная политика – современное со-

стояние и перспективы развития». Организаторы конкурса – Санкт-Пе-

тербургский государственный университет кино и телевидения и Госу-

дарственный Эрмитаж (2018 г.). Получен сертификат. 

В июне 2018 г. Вэй Цзыцинь приняла участие в Международной 

олимпиаде по лингвокультурологии «Язык. Культура. Сознание», орга-

низованной Белгородским государственным национальным исследова-

тельским университетом. Научный руководитель – С. В. Шойбонова. 

Получен сертификат. 

Таким образом, можно заключить, что в процессе обучения рус-

скому языку как иностранному большую роль играет  научно-исследо-

вательская деятельность студентов. Вне сомнений, НИРС способствует 

приобретению и углублению знаний по изучаемой дисциплине, интел-

лектуальному развитию личности обучаемого, развитию их творчества 

и научного потенциала. 

Примечания 

1.  Татарова С. П., Татаров Н. Т. Возможности самореализации в 

стенах вуза //Актуальные вопросы воспитательной работы в условиях 

вуза. Улан-Удэ, 2004. С. 45-47. 

2.  Шибко Н. Л. Общие вопросы методики преподавания русско-

го языка как иностранного. СПб. : Златоуст, 2014. 336 с. 

 

 

 

  



 

198 

УДК 811.161.1-054.6 

                                                           Прокопьева Ю.Ф., Улан-Удэ, Россия 

Prokopyeva Yu., Ulan-Ude, Russia  

ТРУДНОСТИ  В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА  

КИТАЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ  

(ФОНЕТИЧЕСКИЙ И ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ  

АСПЕКТЫ) 

DIFFICULTIES IN STUDYING THE RUSSIAN LANGUAGE 

BY THE CHINESE STUDENTS 

 (PHONETIC AND LEXICAL-GRAMMATICAL ASPECTS) 
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Русский язык занимает шестое место в мире по количеству его 

носителей. Примерно триста миллионов человек говорят по-русски. 

Русский язык считается одним из самых сложных. И, тем не менее, по-

пулярность русского языка в Китае сейчас, в связи с успешным и пер-

спективным взаимовыгодным сотрудничеством России и Китая, пере-

живает «вторую весну». Наиболее популярным русский язык в Китае 

был во времена советско-китайской дружбы, в середине XX века, когда 

он являлся приоритетным среди всех иностранных языков. 

Лю Лиминь, председатель КАПРЯЛ (Китайская ассоциация пре-

подавателей русского языка и литературы) говорит, что «от уровня раз-

вития российско-китайских экономических связей зависят перспективы 

распространения русского языка в Китае. Так как современные эконо-

мические отношения двух стран позволяют эффективно расширить 

спрос на специалистов русского языка в стране, преподавание русского 

языка сегодня отвечает интересам Китая» [1, с. 3]. 

Но, несмотря на большую заинтересованность в русскоговоря-

щих специалистах во всех сферах жизнедеятельности, и наличие в ки-

тайских учебных заведениях профессионально подготовленных препо-

давателей русского языка, мы не можем наблюдать соответствующий 

уровень владения китайскими обучающимися русским языком. Дело в 

том, что обучаясь вне языковой среды, обучаемым не удается в полной 

мере сформировать языковую и коммуникативную компетенции, по-
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скольку отработка речевых навыков и умений происходит в рамках 

имитационной модели.  И все же то, что «речевая деятельность обу-

чающихся на иностранном языке ограничена учебной аудиторией, вне 

которой они говорят и живут в атмосфере родного языка, а преподава-

тель, как правило, не является носителем изучаемого языка, не создает 

условия для предоставления оптимальной среды, в которой автоматиза-

ция языковых и речевых навыков могла бы иметь место быть, так же, 

это серьезным образом сказывается на формировании грамматических 

навыков» [2, с. 46].  

Текущее положение может быть улучшено погружением уча-

щихся в языковую среду, если не на всё время, то хотя бы на  курс 

обучения, так как нахождение в стране изучаемого языка, наряду с об-

щением с носителями языка, приносят более быстрый и эффективный 

результат, нежели изучение языка в своей стране в течение нескольких 

лет.  

С каждым годом в нашем вузе становится больше студентов из 

Китая, которые в первый год своего пребывания в России, занимаются 

на подготовительном отделении, изучая русский язык.  Несмотря на 

большое количество часов, выделяемых на изучение русского языка, у 

китайских студентов возникают определенные трудности в изучении. В 

первую очередь, это трудности лексико-грамматические и фонетиче-

ские.  

Как известно, основная сложность русского языка заключается в 

изменяемости слов, т.е. в грамматической оформленности слов оконча-

ниями, которые выражают падеж и число имен существительных, со-

гласование прилагательных, причастий и порядковых числительных в 

словосочетаниях, лицо и число глаголов настоящего и будущего време-

ни, род и число глаголов прошедшего времени. Второй особенностью 

русского языка является порядок слов в предложении. В отличие от 

других языков, допускается большая свобода в словорасположении. 

Подлежащее может занимать позицию как перед сказуемым, так и по-

сле него. Другие члены предложения также допускают перестановку, 

синтаксически связанные слова могут быть разделены другими слова-

ми. Конечно же, что тот или иной порядок слов не случаен, но он не 

регламентируется чисто грамматическими правилами, а зачастую зави-

сит от смысловой нагрузки, контекста. 

Особенностью китайского языка является строгая структура и 

порядок слов в предложении. Все члены предложения имеют четко 

обозначенное положение, грамматические связи точно определены. Это 

связано с тем, что слова не изменяются морфологически: отсутствуют 

категории числа, лица, рода, падежа. Это приводит к невозможности 

образования каких-либо, кроме грамматических,  отношений между 

словами. Предложения строятся по определенным моделям, количество 

которых не так много. Как  говорит Тань Аошуан: «В отличие от рус-
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ского языка, грамматическая система китайского языка не является «от-

крытой» для непосредственного наблюдения в силу слогоморфемного 

характера его основной единицы – слова и отсутствия внутренней 

флексии» [3, с. 72].  

В связи с этим учащиеся из Китая сталкиваются с серьезными 

трудностями на всех этапах изучения русского языка. Для иллюстрации 

типичных ошибок, допускаемых иностранными студентами, приведем 

в пример письмо, написанное слушательницей подготовительного от-

деления. В письме мы видим несогласование глагольных временных 

форм: я буду пойти плавание, падежных окончаний: с мой младшим 

братом, встретила три студенты. А также имеет место и КНЗ, т.е. 

коммуникативно-значимые ошибки: ты можешь знакомым с мой но-

вым друзьями, ждем тебе ответа.  

 
Большую проблему для иностранных обучающихся представля-

ет  грамматическая тема «Виды глагола», которой нет в китайском язы-

ке. В русском языке характер завершенности выражается в самой фор-

ме глагола, при помощи приставок и окончаний.  В китайском языке 

для передачи видовых значений русского языка используются результа-

тивные глаголы, которые образуются лексико-семантическим образом, 

т.е. к основному глаголу присоединяется глагольная морфема, передаю-

щая значение завершенности действия. Иначе говоря, СВ и НСВ могут 
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быть выражены опосредованно, т.е.  другими членами предложения.  

Например, zuò – делать, сделать. Если же мы присоединим морфему  

wan – закончить, то получаем zuò wan – уже сделал, закончил делать. 

К основным грамматическим трудностям, несомненно, надо от-

нести и лексико-грамматическую тему «Глаголы движения». Как из-

вестно, в русском языке глаголы движения различаются по направлен-

ности и повторяемости. Например, бегать – бежать, плавать – плыть. В 

китайском языке для выражения направления используется один гла-

гол. Например, qu  - глаголы «идти» и «ходить»; pao – глаголы «бегать» 

и «бежать».  

Как отмечалось выше, помимо лексико-грамматических трудно-

стей, существуют и фонетические, которые и вызывают больше всего 

коммуникативно-значимых ошибок. 

Прежде всего, хотелось бы отметить различие в фонетических 

системах данных языков. Усвоение фонетики русского языка для ки-

тайских студентов представляет сложность по оппозиции звонко-

сти/глухости согласных звуков. При аудировании и говорении они не 

чувствуют разницу между этими согласными и, по этой причине, пута-

ют их. Это происходит от того, что в китайском языке не различают 

звуки по данному принципу, а есть различие по наличию/отсутствию 

придыхания. В китайском языке всего четыре звонких согласных: [m], 

[n], [l], [r], все остальные – глухие звуки. Из-за этого, у студентов в про-

изношении и понимании возникают ошибки типа: «пойти» –  «бойти», 

«Дима» – «Тима», «голодный» – «колодный» и т. д. 

Особую трудность для китайских учащихся вызывает отсутст-

вующий в их родном языке звук [р]. Они очень часть произносят звук 

[л] вместо [р]: например: «рыба» – «лыба», «рак» –  «лак», «река» – 

«лека», «ракета» – «лакета»,  «журнал» – «жулнал», и наоборот: «ли-

мон» – «римон», «Юлия» –  «Юрия», «глаза» –«граза» и т.д. 

Подобные ошибки встречаются также в смешениях произноше-

ний [ц] /[ч], [м] / [н]. На месте звуков [р], [ц], [ч], [м] китайские студен-

ты часто произносят [л], [ч], [ц], [н] соответственно. Например: «цис-

тый» вместо «чистый»; «улича» – «ули ]ашка – чашка; тран-

вай  трамвай–; «инбирь» – «имбирь» и т. п. 

Несмотря на то, что в китайском языке существует четыре тона, 

у китайских обучающихся возникают проблемы с русским ударением. 

Это объясняется и тем, что в русском языке ударение может быть сво-

бодным, подвижным или неподвижным и разноместным. Вот несколь-

ко примеров ошибок, которые встречаются у иностранцев: «áтлас / 

атлáс», «пùли»/ «пилù», «плáчу / плачý», «в крýжке / в кружкé» и т. п. В 

китайском языке нет понятия ударный слог, поэтому все гласные произ-

носятся отчетливо. 

Трудностью для обучающихся является интонация вопроситель-

ного предложения без вопросительного слова, т.е. интонация общего 

вопроса. Дело в том, что в китайском языке общий вопрос, как прави-
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ло, образуется при помощи вопросительной частицы, которая ставится 

в конце предложения. Например: «Экзамен начался?», «Урок идет?», 

«Ты завтра придешь?». В этих случаях китайские студенты легко пута-

ют вопросительные предложения с повествовательными. 

В рамках статьи не представляется возможным осветить все 

проблемы, возникающие у студентов из Китая при изучении русского 

языка. Но мы преследуем цель – обратить внимание на трудности в 

интерпретации специфических особенностей русского и китайского 

языков.  

Для совершенствования навыков грамматического оформления 

на русском языке необходимо выявить функционально-семантические 

характеристики русских падежных форм в сопоставлении с китайски-

ми грамматическими формами с целью предупреждения ошибок, вы-

зываемых интерференцией [4, с. 127]. 

Для успешной реализации учебных задач при обучении русско-

му языку важно знать особенности родного языка студентов-иностран-

цев. Это нужно и при разработке учебно-методических материалов, 

ориентированных на китайскую аудиторию, и при объяснении грамма-

тических и фонетических особенностей изучаемого языка. Содержани-

ем обучения в целом должно быть всестороннее развитие навыков и 

умений в применении языковых средств в типичных ситуациях. 
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Целью данной статьи является описание такого явления, как ин-

терференция в процессе обучения халха-монгольскому языку русскоя-
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зычными студентами и, наоборот, изучения русского языка монголь-

скими студентами. В статье рассматривается межъязыковая интерфе-

ренция на всех уровнях языка: фонетическом, грамматическом, лекси-

ческом, синтаксическом, а также прагматическая интерференция. При-

водятся примеры, языковые трудности.  

The purpose of this article is to describe such a phenomenon as 

interference in the learning process of the Khalkha-Mongolian language by 

the Russian-speaking students and, conversely, studying the Russian 

language by the Mongolian students. The article deals with interlanguage 

interference at all levels of the language: phonetic, grammatical, lexical, 

syntactic and also pragmatic interference.  The examples and language 

difficulties are considered.  

Ключевые слова: межъязыковая интерференция (фонетическая, 

грамматическая, лексическая, синтаксическая, прагматическая), язык и 

культура, русский и монгольский языки, агглютинативный и флектив-

ный языки. 

Keywords: interlanguage interference (phonetic, grammatical, 

lexical, syntactic, pragmatic), language and culture, Russian and Mongolian,  

agglutinative and inflectional languages. 

 

Изучение иностранных языков представляет собой сложный и 

одновременно интересный процесс с учетом типологии, когда строй 

языков абсолютно противоположный, каковыми представляются рус-

ский и монгольский языки. Русский язык, как известно, относится к 

флективным языкам, а халха-монгольский по своему морфологическо-

му строю относится к типу агглютинативных языков.  

Важным фактом при изучении иностранного языка является со-

поставление систем двух языков и знание культурного фона страны 

изучаемого языка во избежание конфликта культур. Изучение типоло-

гически разных языков вызывает у студентов сложности, однако, в то 

же время расширяет кругозор и формирует степень понимания новых 

понятий через призму иностранного языка. Межъязыковая интерферен-

ция может быть выявлена посредством использования аутентичных ма-

териалов, прослушивания аудизаписей, просмотра видеоматериалов, 

т.е. погружения в язык в процессе учебной деятельности, а также об-

щения с носителями языка, посещения страны изучаемого языка, при-

обретения дополнительных знаний и культурных традиций народа. 

Целью данной статьи является описание явления интерферен-

ции в процессе обучения халха-монгольскому языку русскоязычными 

студентами и изучения русского языка монгольскими студентами. 

В Забайкальском государственном университете монгольский 

язык преподается студентам специальности «Теория и практика меж-

культурной коммуникации» (направление «Лингвистика и межкультур-

ная коммуникация»), для которых первый иностранный язык – мон-

гольский язык. Также в вузе обучаются студенты из Монголии, прибыв-
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шие изучать русский язык как иностранный, которые впоследствии по-

ступают на те ли иные специальности вуза. В связи с этим сталкиваем-

ся с проблемой влияния родного языка при обучении иностранному 

языку, т.е. с интерференцией. Интерференция (от лат. inter «между со-

бой, взаимно» и ferio «касаюсь, ударяю») – взаимодействие (взаимо-

проникновение) языковых систем, происходящее при контактировании 

языков или при двуязычии [3, с. 51]. Традиционно выделяется межъя-

зыковая и внутриязыковая интерференция. 

Проявление межъязыковой интерференции можно наблюдать на 

всех уровнях языка: фонетическом, грамматическом, лексическом, син-

таксическом. 

Современный монгольский литературный язык основан на хал-

хаской диалектной базе с кириллической письменностью (с 1945 г.), 

что уже облегчает изучение данных языков русскоязычными и мон-

гольскими студентами.  

При фонетической межъязыковой интерференции обучаемый 

переносит произносительные навыки родного языка на иностранный 

язык без учета фонологических и просодических особенностей языка. 

Известно, что фонемы русского и монгольского языков различаются 

как по способу и месту образования, так и по своей роли в структуре 

слова. Примерами фонетической интерференции являются замена рус-

скоязычными студентами монгольского звука [дж] на [ж], [дз] на [з] в 

словах жаргал, жор, зам, зурхай и т.д. Соответственно монгольские 

студенты заменяют звуки [ж] и [з] на [дж] и [дз] в словах жук, жара, 

зонтик, зуб и т.д. Позиционный вариант монгольского орфографиче-

ского в звучит у монгольских студентов как [п]: завтра - заптра, авто-

бус - аптобус. Звук [ф] как [п]: федерация – педерация. Трудность для 

монгольских студентов составляет простое детское стихотворение 

«Мама мылом мыла раму …». В устах монгольских студентов звучит 

как «Мама милом мила раму …». Профессор С. Галсан пишет по этому 

поводу, что весьма типичной и частотной интерференцией надо считать 

произношение монголами [и] вместо русского гласного заднего ряда 

[ы] во всех его фонетических позициях, так как данная фонема отсутст-

вует в монгольском языке [1]. 

Что касается интонации, монгольская речь характеризуется мо-

нотонностью, которая сказывается в русской речи монгольских студен-

тов и ведет к интонационным нарушениям. 

Решить проблемы иноязычного акцента и фонетической межъя-

зыковой интерференции поможет прослушивание аудиозаписей, ис-

пользование видеоматериалов, общение с носителями языка. 

Несовпадение грамматических категорий вызывает межъязыко-

вую интерференцию в грамматической сфере. Так, категория граммати-

ческого рода в монгольском языке не имеет окончательно разработан-

ного состояния. Известно, что в монгольском языке имеются средства 

выражения биологического пола и одновременно возраста. Например: 



 

205 

гунан азарга «трехлетний жеребец» (от гурав «три»), дөнө «четырехго-

довалый» (о животных) (от дөрөв «четыре»). Распределение существи-

тельных по родам определяется либо лексически, то есть самим значе-

нием слова (эрэгтэй «мужчина», эмэгтэй «женщина» и т.д.), либо мор-

фологически, то есть родовыми морфологическими показателями (ула-

агч(ин) «красная, рыжая» от улаан «красный», улаагч үнээ «корова 

красной, рыжей масти»). 

Поскольку в монгольском языке отсутствует грамматический 

род, нет никакого согласования в роде членов предложения и определе-

ние имеет всегда одну и ту же форму, независимо от родовой семанти-

ки определяемого им имени. Монгольским же студентам при изучении 

русского языка на начальном этапе достаточно трудно усвоить катего-

рию рода. Использование категории числа имен существительных име-

ет свою специфику. Практика показывает, что русскоязычные студенты 

часто используют аффиксы множественного числа в монгольском язы-

ке, в случаях, где можно использовать единственное число: Ширээн дэ-

эр номнууд, сэтгүүлүүд, дэвтрүүд байна. Носитель языка сказал бы: 

Ширээн дээр ном, сэтгүүл, дэвтэр байна «На столе лежат книги, жур-

налы, тетради». В монгольском языке множественность передается так-

же при употреблении рядом с существительным какого-либо числи-

тельного и определительных слов типа олон «много», цөөн «немного», 

зарим «некоторый», хэдэн «сколько», хэсэг «группа» и т.д. 

В предложении Хонио хариулав «пас овец», слово хонио пишется 

в единственном числе, так как понятно, что одну овцу без стада никто 

пасти не будет. Монгольские же студенты имеют тенденцию использо-

вать слова в единственном числе. Для преодоления грамматической 

межъязыковой интерференции необходимо выполнять грамматические 

упражнения в большем объеме, чтобы закрепить речевые навыки. 

Лексической интерференцией можно назвать «все вызванные 

межъязыковыми связями изменения в составе лексического инвентаря, 

а также в функциях и употреблении лексических единиц, в их смысло-

вой структуре» [2, с. 129]. К синонимическим глаголам в русском языке 

смотреть, видеть, наблюдать, глядеть можно подобрать только два 

монгольских глагола: харах, үзэх. Например, смотреть за детьми – 

хүүхэд харах, смотреть телевизор – телевиз үзэх. Границы употребле-

ния русского слова любить шире, чем монгольских слов хайртай и 

дуртай: я люблю тебя – би чамд хайртай; я люблю смотреть кино – 

би кино үзэх дуртай. 

Лексическая интерференция является первой фазой заимствова-

ния. В советское время в монгольский язык проникло очень много ру-

сизмов: вагон «вагон», билет «билет», машин «автомобиль», касс «кас-

са», фабрик «фабрика» и т.д. 

На синтаксическом уровне межъязыковая интерференция приво-

дит к нарушению порядка слов в предложении. В русском языке сво-

бодный порядок слов, тогда как в монгольском – сказуемое всегда в 
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конце предложения, обстоятельство места и времени – в начале. Мон-

гольские студенты обычно используют в русской речи сказуемое в кон-

це, как в родном языке: Вчера я в кино ходил. Я после обеда посуду мыл 

вместо Я вчера ходил в кино. После обеда я мыл посуду. 

Необходимо добавить, что перед тем, как приступить к обуче-

нию монгольскому или русскому языку, необходимо сравнить системы 

языков и обслуживаемые ими культуры. Нельзя в полной мере овладеть 

иностранным языком без наблюдения за поведением в речи носителей 

данного языка, без овладения правилами лингвистического и паралин-

гвистического поведения. Милосердова Е.В. справедливо отмечает: 

«Опасность, которая подстерегает изучающего иностранный язык, 

представляют не только (а может быть и столько) лексические и грам-

матические трудности, она во многом связана с тем, что можно смело 

назвать прагматической интерференцией, которая возникает, когда од-

на и та же языковая форма, обладая в разных языках разным, подчас 

несопоставимым прагматическим потенциалом, используется ино-

странцем в соответствии с нормами его родного языка. В широком 

смысле прагматической интерференцией можно считать перенос навы-

ков общения и поведения, усвоенных на родном языке, на язык ино-

странный. И как следствие – ошибки в вербальном и невербальном по-

ведении, которые часто не осознаются иностранцем, но на которые 

очень чутко, даже болезненно, могут реагировать его собеседники – 

носители языка» [4, с. 81]. 

Для того, чтобы преодолеть или свести к минимуму языковую 

интерференцию при обучении иностранному языку необходимо знать 

не только язык, но и культурный фон, национальные традиции, мента-

литет народа. Так, в Монголии учитель, преподаватель является авто-

ритетной фигурой, к нему уважительно обращаются багш аа (учитель), 

его не следует перебивать, высказывая собственное мнение, и отвле-

кать, задавая вопросы. Молчание обучающихся может быть расценено 

неправильно педагогом, мало знакомым с региональной культурой. 

Студенты из Монголии предпочитают повторять мнение преподавателя 

и избегать возражений, даже если это предусмотрено заданием. 

Человек воспринимает мир через призму родного языка. Изуче-

ние иностранного языка расширяет диапазон восприятия окружающей 

действительности и понимания нового. Решить проблемы иноязычного 

акцента и межъязыковой интерференции во всем ее многообразии по-

может использование аутентичных учебных материалов, аудиозаписей, 

просмотр видеоматериалов, посещение страны изучаемого языка, орга-

низация учебного процесса, способствующая погружению в язык, в 

иноязычную культуру. 
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В статье говорится о формировании и развитии узбекской народ-

ной лирики. Автор, опираясь на работы других исследователей, анали-

зирует различные размеры стихосложения, рассматривает их связь с 

фольклором, религией, другими жанрами искусства, в частности, му-

зыкой. 
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with folklore, religion, other genres of art, music, in particular, considering 

the works of other scientists. 
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Изучение  структуры народной песни узбеков требует освеще-

ния устного и письменного творчества тюркских этносов. Такой подход 

к проблеме показывает, что было опубликовано немало научных трудов 

по отличительным особенностям поэзии тюркских народов. По мне-

нию литературоведа Хатиб Усмана, «в поэзии тюркоязычных народов 

есть одна система стихосложения,  и это размер «бармак». С изменени-

ем религиозных мировоззрений прослеживается приход размера «аруз» 

[9, с. 6]. Если опираться на идеи ученого при исследовании узбекской 

поэзии, большое значение имеет изучение тюркских памятников эпоса, 
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таких, как «Ирк битиги», примеров литературы, связанных с ДЛТ, ма-

нихейством и буддизмом. Размеры «бармак» и «аруз» такие же древ-

ние, как и сама система стихосложения. В «Поэтике» Аристотеля гово-

рится: «Свойства метафоры, гармонии, ритмика с древности известны 

людям (не секрет что размер - это своеобразный вид ритмики). Разви-

ваясь по ступеням, они из импровизации (бадиха шеърлар) образовыва-

ли настоящую поэзию» [1]. Становится очевидным, что в разных лите-

ратурах встречается своеобразная система жанра, формы, размеры, со-

звучие поэзии, и  не удивительно, что это связано с культурным ареа-

лом проживания народа и обосновывает закономерности развития ли-

тературы данного народа. Например, если одна из народностей, говоря-

щих на буквы  «ж» и «й», создает какое-то произведение, то в нем акку-

мулируются  все черты культуры этого народа. В конечном итоге в 

фольклоре − вся гамма сезонных песен, бытовых обрядов, частушек, 

отрывки разных стихотворений, созданных на основе знаний мудрецов 

и коллектива образованных людей. Видно, что формирующаяся со вре-

менем система размера «бармак» постепенно переходит в систему раз-

мера «аруз».  Или созданный на основе стихосложения размер «бар-

мак» принимает арабский размер «аруз». В другие века последователи 

Аристотеля Абу Наср Фараби, Авиценна,  Бин-Рушд  дали свои ком-

ментарии к «Поэтике». Особенно в книге  «Искусство поэзии» Авицен-

ны было уделено большое внимание теоретическим вопросам поэзии. 

Творчество, научные труды и литературные произведения Авиценны 

были широко изучены в трудах  А. Ирисова,  Н. Комилова,  М. Махму-

дова и других ученых. В этих трудах приведены данные об отношении 

Авиценны к системе в поэзии, элементам художественной передачи 

идеи и положительному влиянию фольклора на развитие народной по-

этики. Велика роль идей Авиценны в понимании и решении рассматри-

ваемой проблемы. Он говорит: «Обычно стихи бывают образными и 

создаются на основе взаимно равных размеров. А у арабов строки со-

звучны друг другу и там присутствует определенный ритм. Что касает-

ся равных размеров, здесь каждое предложение образовано из разных 

частей ритма» [5, c. 89]. В ХХ веке со стороны А. Фитрата в книге 

«Стихи и поэты» были широко комментированы вышеизложенные сло-

ва мудреца [10, с. 5-11].  

В общем, стихи, состоящие из образных слов, характерны не 

только для размера «аруз», но и широко встречаются в народной по-

эзии. Передача мысли при помощи художественных образов придаёт 

своеобразную живительную силу проведению массовых обрядов. Пес-

ни, спетые в обрядах или в процессе труда, имеют особое значение в 

развитии поэзии. Частушки, имеющие смысловой подтекст, не умаляют 

роли образной речи в поэзии.  Некоторые исследования особенностей 

народной поэзии в узбекской фольклористике  [6, с. 164] отличаются от 

монографических исследований народной поэзии в литературе казахов, 

киргиз, татар и уйгуров [3; 8; 9]. Но до сих пор данная проблема узбек-
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ской народной поэзии не была изучена фундаментально.  Когда речь 

идет об основной рифме народной поэзии «бармак», заслуживает вни-

мания высказывание Наваи о таком порядке: «Сколько ни говорили, 

что ни в одном стихе узбеков нет ничего такого, как рифма, но есть та-

кой размер в произведениях, которого не касалась наука − аруз» [7, с. 

181]. Говоря об арузе, Алишер Наваи не останавливается только «на од-

ном стихе» кочевников узбеков и указывает на другое, не похожее, не 

отвечающее требованиям системы аруз. Вместе с этим Наваи перечис-

ляет девять формы стихосложений, не совпадающих с системой аруз. 

Некоторые из них как «аёлгу», «лахн», «турки» были прокомментиро-

ваны автором. Когда речь идет о других системах, даётся легкая инфор-

мация о размерах, совпадающих с арузом, в том числе о строках поэти-

ческой формы с восемью звеньями - размер «рамали махбун», четверо-

стишие с размером «мадиди мусаммани солим», песня с размером «ра-

мали мусаммани  махзуф», любовная ода, песня «орзудорий», песня 

тюрков и другие. Захириддин Мухаммед Бабур говорит: «Между Атра-

ка есть одна группа песен, о них говорят, что это тарханы. Во времена 

Султана Хусейна вышла ещё одна группа песен, которые относятся к 

туркам» [4, с. 155]. Говоря о размерах, Бабур подчеркивает: «У племени 

турков по этому размеру читается только двустишие. Есть группа меж-

ду Атрака, которые на свадьбах поют «улан» песню в честь невесты. 

Эти песни написаны данным размером. Когда эти песни разделены на 

отдельные группы, в каждом из них есть припев ёр – ёр.  Во времена 

Султана Хусейна свадебный улан был систематизирован в тюркской 

рифме «аёлгу». Улан, который упоминает Бабур в книге А. Наваи «Ме-

зонул авзон» (‘Весы размеров’),  встречается как «чинга».  Наваи пи-

шет: «Ещё есть чинга, которую турки поют в обрядах «зифоф» и на 

свадьбах. Эта песня очень тяжеловесна и имеет два вида. Одна из них 

не подпадает ни под одну рифму. В другой, на рифме «мунсарихи мат-

вийи мавкуф» припев ёр – ёр применяется как средство созвучия.  

Пример:    

Кайси чамандин эсиб келди сабо ёр- ёр, 

Ким дамидин тушти ут жоним ёр - ёр »(7).        

Перевод: 

Из какого рая дует аромат красоты ёр – ёр, 

От этого аромата горит душа моя ёр – ёр.  

Очевидно, что «чинга»  А. Наваи и «улан»  Бабура – это песни 

двух видов, одна из которых попадает в размер аруз, а другая не попа-

дает ни под одну рифму. Вторую группу  условно можно отнести к раз-

меру бармак. Правда то, что произведения Наваи и Бабура по поэтике 

были направлены именно на анализ стихов и дают доскональную ха-

рактеристику размера аруз. Из них видно, что аруз связан с лирикой, а 

также с народной музыкой. Ещё до формирования аруза существовала 

поэзия и музыка народа. В творчестве  того периода большое значение 

имели колыбельные песни матери, песни на свадьбах, песни великих 
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мастеров пения, мелодия совершенных инструментов, которые запечат-

лелись в душе поэта. Именно такая музыкальность культуры служила 

эталоном в творчестве поэта.  

Основатель науки аруз Халил бин Ахмад, работая над книгой о 

мелодиях в музыке, разработал первые каноны арузной науки. Псевдо-

нимы некоторых поэтов также указывают на любовь к музыке этих лю-

дей. Например, Шамсиддин Мухаммад из Шираза для себя выбрал 

псевдоним «хафиз». Слово «хафиз» составлено из слов «сделать хифз» 

- читать наизусть, и связано со средневековыми традициями прочтения 

и передачи наизусть Корана. В простонародье певцы также именова-

лись хафизами.  Алишер бин Гиясиддин также из-за любви к наво (‘му-

зыке’) взял псевдоним Наваи.  Есть данные о том, что Наваи виртуозно 

мог сыграть на танбуре и создал музыку на мелодии «Кари наво» - 

‘Старая мелодия’ [2]. 

Ученый арузовед Наваи в своей книге «Мезон ул - авзон», ком-

ментируя законы аруза и особенности тактъе (‘звуковые единицы’),  зи-

хаф (‘изменения в стопах’),  рукн (‘стопа’) впервые указал на связь ме-

жду фольклором и письменной литературой. Он указывает на образова-

ние нового жанра как результата взаимовлияния фольклора и письмен-

ной литературы и отмечает особенности распространения новых жан-

ров тюркской поэзии. Исходя из этого, мы можем ознакомиться с неко-

торыми примерами комментария Наваи по жанру туюк и народной ли-

рики. 

«Один из них туюк состоит из двух двустиший  и они  его назы-

вают     т а ж н и с   и он в рифме рамали мусалласи максур.  

Пример схемы размера:  

Ё ра – бул шах  - /ду ша –кар ё - / лаб му - дур, 

Ё ма – гар  шах - / ду ша – кар  ё – / лаб му – дур.      

-      V      -        -  /         -      V      -      -   /   -    V      -   

Фо – и – ло – тун / Фо – и – ло  -тун /  фо – и - лун       

Жо – ни – ма  пай – вас – та но – вак  / от – ка – ли 

Гам – за у – кин /  ко – ши – га ё / лаб му – дур   

-          V  -       - /    -       V      -   - /  -     V       -   

Фо – и – ло – тун/Фо – и – ло – тун/фо – и -  лун  

Рамали муссаласи максур  

Перевод: 

О, боже, страсть как сладостны твои губы , 

Или ещё больше сладостна страсть как твои губы.  

В коротком комментарии Наваи успел сказать, что туюк -четве-

ростишие, которое читается в тажнисе и имеет свою рифму. 

У Наваи ещё есть мысли о распространении песни.  

 Пример:  

«Но в это очаровательное и славное время чистоплотные парни 

с мягкими сердцами в науке музыки и пения на собрание султана са-

хибкирана. Эту песню поют в рифме «рамали муссамани махфуз» с та-
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ким голосом и состоянием  захватывают её, что мягкость и  приятность 

от этого не идут ни в какое сравнение. Но это воля нашего святого, ис-

ходящего  лучезарностью, как от Христа [7, с. 79].  

Пример схемы размера: 

Саб – за – и – хат - / тинг са – во – ди / лаъ – ли хан – дон \ ус – 

ти – на, 

Хиз – р (и) гу – ё /  со –я сол – миш / о – би  хай – вон / ус – ти – 

на.  

-         V       -    -  /  -      V  -        -   /     -    V   -          - /    -       V      -   

Фо –   и – ло – тун/Фо – и – ло – тун/Фо – и – ло - тун / фо – и -  

лун  

Рамали муссамани махзуф »  

Перевод: 

Красота и совершенство  играет на губах у тебя,   

Как будто Хизр затемняет над водою живое. 

Наваи  указывает, что эта газель создана в рифме рамали мусам-

мани махзуф и была спета приезжими парнями с приятными голосами 

перед султаном. 

А. Наваи пишет, что «у тюрков есть своя  «Любовная песня» и 

она находится в «хазаже мусаддаси максуре».  И у этого народа ещё 

есть одна песня, ее начинают сочинять в «хазаже  мусаммани ахраби 

макфуфи махфуз» и в метрике «хамул» завершают двумя строками и 

она «поспевает» как мелодия. Эта песня со своеобразной мелодией на-

зывается местезад.  

Пример схемы размера: 

Эй хус – ну / зар – ро – ти / жа – хон ич – ра / та – жал – ли, 

Сен лут – ф (и) / би – ла кав – ну / ма – кон ич – ра / му – вал – 

ли.   

-  -  V /      V -   -  V /      V -   -   V /      V -   - 

Мафъ – ун – лу    Ма – фо – ий – лу    Ма – фо – ий – лу    фа – ув 

– лун 

Ахраб   макфуф   махзуф » 

Перевод: 

Эй, твоей красоте весь мир как богатства жертва, 

 Очарованием слов своих, ты - правительница рая.   

В другом анализе Алишер Наваи пишет: « Ещё среди населения 

Ирака распространена песня под названием «арузворий» и его строки 

находятся в «хазаже мусаммани солим».  

Пример схемы размера: 

Са – ко – хум – раб - / бу – хум  хам – ри / ду – до – гинг кав / са –

рин –да – дур 

Бу май – ни ич - / ти кунг  нук – ли / ка ох – синг  шак - / ка – рин 

– да - дур    

V -   -   -  /   V -   -   - / V -   -    -  /   V -   -   -  
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Ма-фо-ий - лун    Ма – фо – ий – лун    Ма – фо – ий – лун    Ма – 

фо – ий – лун»   

Перевод: 

Хозяйка,  райский родник не в кувшине бога, а в губах твоих, 

Пила это вино и сладость внутри  стона души твоей. 

Продолжая анализ Иракской песни «арузворий»,  Наваи пишет: 

«Среди народа есть такая песня, которая называется «туркей». Уничи-

жительное отношение поэтов к этой песне очень обидно.  Из-за того, 

что эта песня ласкает душу человека, она  полезна для людей из ари-

стократии.  Песня эта для царских собраний и у лириков воспитывает 

неповторимость тюркского языка». Здесь Наваи указывает, что песня − 

в рифме «рамали мусаммани максуре». 

Алишер Наваи впервые доказал связи узбекских народных пе-

сен «чинга», «местезад», «арузворий», «туркий» с рифмами «аруз». 

«Созданные  на основе ритмов  «рук и ног человека», эти песни более 

всего подходят к рифме «аруз» − специально указывает Наваи.   

У теории Наваи о поэтических формах и рифмах есть ещё одна 

сторона. В главе «Рифмы» своей книги Наваи останавливается на мет-

рике фольклорной поэзии. Это доказывает то, что народная поэзия в 

определенной  мере способствовала образованию письменной литера-

туры. 
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