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Разработка действенных методов педаго-

гического сопровождения иностранных 
студентов невозможна без диагностики 
проблем личностно-профессионального 
становления, возникающих в процессе вхо-
ждения полиэтничной, поликультурной, 
поликонфессиональной целевой аудитории 
в новую языковую, этнокультурную и соци-
альную среду. Теоретические вопросы обу-
чения иностранных студентов эффектив-

ным приемам взаимодействия с окру-
жающим их «русским миром» могут и 
должны рассматриваться с точки зрения 
межкультурной коммуникации. Но, не-
смотря на весь исследовательский соблазн 
культурно-антропологической интерпрета-
ции процессов адаптации человека, оказав-
шегося в состоянии своеобразного сакраль-
ного перехода из одного социального, 
культурного статуса в другой, целью моде-
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лирования поля проблем является создание 
личностно ориентированных методов, при-
менимых в повседневной практике педаго-
гического сопровождения.  

В зарубежной историографии, посвя-
щенной проблемам адаптации иностранных 
студентов в иной культурной среде, распро-
странено мнение о том, что функциониро-
вание тех или иных механизмов адаптации 
зависит как от страны происхождения, эт-
нической принадлежности, уровня знания 
английского (а в России — русского) языка, 
так и от того, представителями коллективи-
стской или индивидуалистической культу-
ры являются субъекты образовательного 
процесса [6]. При всей кажущейся привле-
кательности идеи — задействовать русских 
сокурсников и соседей по общежитию в 
процессе педагогического сопровождения и 
разрешения проблем иностранного студен-
та, необходимо учитывать не только этни-
ческую специфику сопровождающих и со-
провождаемых, но и социально-психоло-
гическую специфику жизни в студенчестве 
— особое, пороговое состояние перехода от 
контролируемого старшими детства к 
взрослой самостоятельности. В студенчест-
ве, независимо от типа традиционной куль-
туры, к которому относится студент, обост-
ряется осознание собственной индивиду-
альности, значимости собственного «Я», в 
том числе мотивированное «личной побе-
дой» над конкурентами за место в вузе, 
одержанной во время вступительных испы-
таний. Участие сокурсников в процессе пе-
дагогического сопровождения и поддержки 
студентов в вузе представляется малоэф-
фективным, в отличие, например, от воен-
нослужащих-курсантов, изначально настро-
енных на коллективное сосуществование. 
Привлечение сокурсников к обсуждению 
индивидуальных проблем, призывы «быть 
как все» или «быть как лучшие» могут даже 
осложнить решение задачи профессионала-
ми-педагогами. Исключением являются не-
формальные лидеры коллективов студентов 
из стран Азии и Африки — своеобразные 

наставники, которые, как правило, являют-
ся людьми старшего возраста. Ощущение 
отстраненности местного населения, языко-
вой барьер, однотипность социально-быто-
вых проблем приводят к тому, что ино-
странные студенты находят много больше 
общего со студентами — представителями 
других этнических групп, чем с русскими 
сокурсниками. Аналогичная ситуация на-
блюдается и в других странах [5]. Трудно-
сти в поиске новых друзей — одна из важ-
ных проблем, с которыми встречаются 
иностранные студенты практически в лю-
бой стране мира. Утрата и нехватка при-
вычных социальных связей приводят в том 
числе и к снижению результатов успевае-
мости, и к нервным расстройствам, и к де-
прессии [3]. В то же время и российские, и 
зарубежные исследования показывают, что 
внеучебная работа преподавателей, нефор-
мальные беседы один на один не только об-
легчают адаптацию в новом образователь-
ном пространстве, но и способствуют 
повышению успеваемости среди иностран-
ных студентов [2].  

Основой такого взаимодействия может 
стать институт тьюторов, кураторов учебных 
групп, обладающих знаниями культурных, 
религиозных традиций и стереотипов пове-
дения, принятых в обществах, из которых 
прибыли их подопечные. Заинтересованность 
преподавателя в изучении культуры страны 
происхождения студентов оказывает поло-
жительное влияние на процесс адаптации и 
является важным элементом системы педаго-
гического сопровождения.  

Идеология сопровождения предполагает 
активное участие субъекта образовательно-
го процесса, в данном случае — иностран-
ного студента, в интересах которого и про-
водятся исследования, диагностические 
мероприятия, тренинги, работают препода-
ватели и сотрудники международных служб 
вуза. Самостоятельная работа — ключевой 
элемент системы практического педагоги-
ческого сопровождения, и задача включе-
ния иностранных студентов в процесс их 
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собственной адаптации облегчается тем об-
стоятельством, что наиболее эффективной 
формой такой самостоятельной работы яв-
ляется их основная профессиональная дея-
тельность, по крайней мере, на этапе дову-
зовской подготовки — изучение русского 
языка и культуры.  

Общепринятые методы педагогической 
диагностики и полевых этнографических 
исследований вполне применимы к коллек-
тивам иностранных учащихся. Так, напри-
мер, метод включенного наблюдения может 
быть использован преподавателями и моти-
вированными на участие в исследовании 
русскими студентами. Безусловно, ино-
странные студенты должны быть поставле-
ны в известность о проводимой диагности-
ке, чтобы избежать возможных недора-
зумений и конфликтов с русскими сокурс-
никами в процессе сбора исследовательской 
информации. Метод анкетирования, пред-
ложение иностранным студентам вопрос-
ников, в том числе этнографического ха-
рактера, — наиболее простой способ 
получения необходимых сведений. При 
этом следует придерживаться принципа 
анонимности, так как ответы на вопросы в 
области межэтнических и межконфессио-
нальных отношений нередко приобретают 
нежелательную остроту, и, проводя подоб-
ное анкетирование, можно достичь обрат-
ного эффекта — невольно сформировать 
конфликт, а не содействовать адаптации 
иностранца в русском этнокультурном про-
странстве. Именно по этой причине прове-
дение анкетирования следует поручать спе-
циалистам в области этнографии, межкуль-
турных коммуникаций, преподавателям 
русского языка как иностранного или стра-
новедения, педагогам, имеющим соответст-
вующий опыт.  

Задачи анализа полей личностных про-
блем иностранных студентов могут быть 
решены на основе опросов групп респон-
дентов, задействованных в образовательных 
процессах: иностранных слушателей курсов 
русского языка и других программ довузов-

ской подготовки, иностранных студентов 
основных образовательных программ бака-
лавриата и магистратуры, русских сокурс-
ников, преподавателей, сотрудников меж-
дународных служб вузов. При проведении 
подобных опросов следует выявить нега-
тивно и позитивно оцениваемые обстоя-
тельства жизни иностранцев в России, 
предприняв попытку установить условную 
степень соответствия идентификации — 
представлений администрации и препода-
вателей о влиянии условий обучения и 
проживания в России на актуальный психо-
логический статус студентов и самоиден-
тификации — собственных представле- 
ний студентов. Само проведение анкетиро-
вания иностранных слушателей и студен-
тов представляет собой элемент практи-
ческой работы в области педагогического 
сопровождения, так как внимание админи-
страции вузов к проблемам студентов, про-
явленное в форме опросов, уже является 
фактором, способствующим адаптации ино-
странцев у нас в стране. В связи с этим и 
содержание вопросников должно учитывать 
специфику целевой аудитории, которую 
можно и необходимо программировать,  
соблюдая баланс «негативных» и «пози-
тивных» вопросов. Стратегической целью 
подобного исследования является не только 
поиск оптимальных методов педагоги-
ческого сопровождения различных катего-
рий иностранных учащихся, но и форми-
рование у иностранцев положительного об-
раза ассоциируемых с русской культу- 
рой знаков.  

В современной педагогике распростра-
нена примерно следующая классификация 
основных групп проблем российских уча-
щихся: 

1. Проблемы выбора образовательно-
профессионального маршрута. 

2. Проблемы овладения знаниями и на-
выками основной деятельности. 

3. Проблемы межличностного взаимо-
действия и взаимодействия с окружающей 
социальной средой. 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

 164

4. Проблемы безопасности жизнедея-
тельности; 

5. Проблемы организации досуга и овла-
дения дополнительными знаниями и навы-
ками.  

При построении классификации проблем 
иностранных студентов необходимо учиты-
вать, что, например, одна из основных про-
блем российских учащихся, связанная с вы-
бором образовательно-профессионального 
маршрута, практически перестает быть ак-
туальной для иностранных студентов, так 
как сам факт приезда в другую страну для 
изучения иностранного (в данном случае — 
русского) языка является подтверждением 
сделанного выбора, а большинство ино-
странных слушателей программ довузов-
ской подготовки приезжают с целью даль-
нейшего поступления на уже выбранный на 
родине факультет того или иного россий-
ского вуза. Конечно, часть абитуриентов 
корректирует свой выбор в процессе изуче-
ния русского языка и лучшего знакомства 
со спецификой образовательных программ 
и специальностей, предлагаемых вузами в 
России, но, как правило, область интересов 
не меняется кардинально.  

В первое время по прибытии в Россию 
главными проблемами иностранных сту-
дентов становятся постановка на миграци-
онный учет, поселение в общежитии, ос-
воение местной системы общественного 
транспорта. Эти проблемы являются уни-
версальными для иностранных студентов и 
в других странах [4]. По сравнению с мест-
ными сверстниками иностранные студенты 
испытывают более серьезные трудности с 
адаптацией к обучению в вузе, подвержены 
большим стрессам при внедрении в студен-
ческую жизнь. Некоторые исследователи 
даже относят студентов-иностранцев к 
группе риска, склонной к девиантному по-
ведению, в том числе к суицидальному, от-
мечая, что одной из главных причин такого 
поведения является сложность адаптации 
именно к образовательному процессу в вузе 
[1]. Интересно, что при этом иностранные 

студенты по сравнению с местными со-
курсниками, как правило, имеют более 
серьезные, хотя и не всегда обоснованные, 
научные и карьерные устремления, так как 
выбор вуза за рубежом (всегда «далеко от 
дома») в большинстве случаев более моти-
вирован, чем выбор вуза на родине (неред-
ко, «потому что близко от дома»).  

Проблемы пребывания иностранных 
студентов в России, во многом близкие тем 
социальным и культурным вызовам, с кото-
рыми встречаются их российские сокурсни-
ки на этапе овладения знаниями и навыками 
основной деятельности, обладают ярко вы-
раженной этнической, культурной, конфес-
сиональной, социально-бытовой специфи-
кой и имеют многоаспектный характер.  

В целях проведения диагностического 
исследования ниже предлагается расши-
ренная классификация проблем, актуальных 
для большинства иностранцев, приезжаю-
щих на обучение в Россию. Данная класси-
фикация не включает универсальные про-
блемы, свойственные студенческому воз-
расту и социокультурным аспектам жизни в 
период студенчества в целом: проблемы 
поиска любви, профессионального самооп-
ределения и т. п.  

 
Классификация специфических проблем 

иностранных студентов в России 
 
1. Лингвистические проблемы овладения 

знаниями и навыками основной деятельности: 
1.1. Проблема изучения практического 

русского языка и прохождения тестирова-
ния по русскому языку как иностранному 
— ТРКИ (актуализируется уже на началь-
ном этапе довузовской подготовки, в про-
цессе которой у многих иностранных слу-
шателей формируется стрессовое состоя-
ние, связанное с необходимостью успешно-
го прохождения тестирования для достиже-
ния главной цели — поступления в вуз на 
основные образовательные программы).  

1.2. Проблема изучения языка специаль-
ности. 
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1.3. Проблема понимания речи преподава-
теля (актуализируется на занятиях по основ-
ным образовательным программам в составе 
смешанных групп с российскими студентами).  

2. Этнокультурные проблемы межлич-
ностного взаимодействия и взаимодейст-
вия с окружающей социальной средой: 

2.1. Проблема межкультурной коммуни-
кации, повседневного общения с русскими 
и с другими иностранцами.  

2.2. Проблема доступа к информации на 
родном языке (доступ в Интернет есть пока 
не во всех общежитиях, в которых прожи-
вают иностранцы, во многих российских 
городах отсутствуют указатели и вывески 
на иностранных языках). 

2.3. Проблема питания и алкоголя (необ-
ходимость адаптации к русской кухне, к 
продуктам питания, доступным в россий-
ских магазинах, культурные и физиологи-
ческие противоречия в традициях употреб-
ления спиртного, отсутствие необходимых 
условий и компонентов для приготовления 
национальной пищи, особенно примени-
тельно к студентам из стран Азии).  

3. Проблемы безопасности и обеспечения 
жизнедеятельности: 

3.1. Проблема расизма и уличной пре-
ступности (в отношении прежде всего сту-
дентов из стран Азии и Африки и стран, с 
которыми у России временно осложняются 
политические или экономические отноше-
ния, а также повышенное внимание пре-
ступников к иностранцам в целом). 

3.2. Проблема легализации и подтвер-
ждения статуса (регистрационно-визовые 
мероприятия, связанные с заполнением раз-
нообразных анкет, заявлений и других до-
кументов, составленных без учета уровня 
знания иностранцами русского языка, ност-
рификация документов о полученном за ру-
бежом образовании, встречаются также 
случаи необоснованных проверок докумен-
тов, наложения штрафов в форме, недопус-
тимой действующим законодательством).  

4. Финансовые проблемы и проблемы 
профессиональной самореализации: 

4.1. Универсальные финансовые пробле-
мы, связанные с общим недостатком 
средств в период студенчества. 

4.2. Технические проблемы оплаты обу-
чения и различных услуг в условиях недос-
таточно развитой в России системы приема 
платежей по кредитным картам. 

4.3. Проблема получения работы, свя-
занной со знанием русского языка (в значи-
тельной степени зависит от политической и 
экономической конъюнктуры, в то время 
как знание английского языка в сочетании с 
профессиональными навыками является в 
известной степени универсальным инстру-
ментом получения работы в большинстве 
стран мира).  

4.4. Проблема необходимости «оправда-
ния ожиданий» (особенно применительно к 
студентам из стран Азии и Африки, деньги 
на обучение которых нередко собирают 
«всей деревней»).  

Учитывая многоаспектность проблема-
тики, эффективное педагогическое сопро-
вождение иностранных абитуриентов, слу-
шателей программ довузовской подготовки 
и студентов основных образовательных 
программ, на наш взгляд, требует создания 
системы, в рамках которой администрация 
вуза реализует единую политику сопровож-
дения иностранных студентов, координируя 
и контролируя взаимодействие подразделе-
ний, к которым относятся:  

1. Службы, ответственные за рекламно-
информационные, маркетинговые и иные 
мероприятия, направленные на набор ино-
странных учащихся.  

2. Службы, ответственные за осуществле-
ние регистрационно-визовых мероприятий и 
сопровождение (в части обеспечения зачис-
ления, продления обучения, отчисления, 
проживания, транспортного обслуживания) 
иностранных граждан; как правило, эту 
функцию выполняют международные, пас-
портно-визовые отделы, деканаты по работе с 
иностранными учащимися и их аналоги.  

3. Образовательные программы, кафедры, 
отделения, факультеты довузовской подго-
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товки по русскому языку как иностранному  
и страноведению (россиеведению). 

4. Кафедры, на которых обучаются ино-
странные студенты по основным образова-
тельным программам бакалавриата и маги-
стратуры. 

5. Клубы и иные студенческие досуговые 
центры. 

6. Службы безопасности. 
7. Администрация общежитий. 
8. Студенческие сообщества, землячества.  
Службы и подразделения российских 

вузов, занятые в области набора и сопро-
вождения иностранных учащихся, должны 
иметь в своем составе или привлекать для 
консультаций специалистов в области пе-
дагогики, этнографии и межкультурной 
коммуникации с учетом того, что в про-
цессе работы необходима адаптация сту-
дентов к реалиям российского этнокуль-
турного, социального и образовательного 
пространства.  

В настоящее время на чрезвычайно кон-
курентном мировом рынке экспорта обра-
зовательных услуг Россия, к сожалению, не 
занимает лидирующих позиций. При этом 
располагает целым рядом преимуществ, 
среди которых: известность научных дос-
тижений, традиционно высокий уровень 
преподавания, а также более доступная, по 
сравнению с центрами притяжения ино-
странных студентов (США, Великобрита-
нией, Австралией и Новой Зеландией), 
стоимость обучения и повседневной жизни.  

Представляется, что внедрение системы 
педагогического сопровождения иностран-
ных студентов на всех этапах образователь-
ного процесса может повысить привлека-
тельность российских вузов и дать ощутимый 
экономический эффект, так как дружествен-
ная, комфортная и безопасная среда обучения 
и проживания вдали от дома — один из оп-
ределяющих факторов при выборе зарубеж-
ного образовательного маршрута.  
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Е. В. Ситникова 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА  
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА «ШКОЛА—ВУЗ» 

 
Рассматривается актуальность обеспечения единства системы образования «шко-

ла—вуз» в области информатики. Это позволит оптимальным образом подготовить спе-
циалистов высокого уровня в области информатики, способных применять ее в различных 
направлениях экономики, бизнеса, науки и производства. Отмечается, что для реализации 
этих целей существенную роль играют: стандартизация и преемственность этих стан-
дартов на стыке школа—вуз, вариативность и доступность образовательных ресурсов. 
Процесс формирования единого информационного пространства школа—вуз предполагает 
совершенствование, а также серьезную переориентацию компьютерно-информационной 
составляющей в обучении.  

 
Ключевые слова: информатика, непрерывное образование, информационные техно-

логии.  
 

E. Sitnikova 
 

CURRENT ISSUES  
OF PROVIDING INFORMATION SPACE SCHOOL—UNIVERSITY UNITY 
 
The importance of providing a unified school—university educational system in the sphere 

of information science is discussed. It is argued that such a system will allow to train specialists 
in information science who will be able to apply it in various branches of economy, business, sci-
ence and industry. It is emphasized that for achieving this goal the following aspects should be 
taken into consideration: standardization of education in information science, continuity of these 
standards at the school—university link, variety and availability of educational resources. The 
process of creation of the information space unity in the school—university education requires se-
rious improvement and reorientation of the computer-information component in modern educa-
tion.  

 
Keywords: information science, continuous education, information technologies.  

 
В условиях глобальной информатизации 

всех отраслей человеческой деятельности и 
проникновения информатики во все другие 
науки можно смело утверждать о связи ме-
тодики преподавания информатики практи-
чески с любой наукой. Особенно усилилась 
эта связь в связи с переходом системы об-
щего среднего образования России на про-
фильное обучение: вне сомнений, элек-
тивные курсы по информатике будут вос-

требованы во всех профилях и школьных 
дисциплинах. При этом объектом изучения 
в курсе методики преподавания информа-
тики выступят не только понятия и методы 
информатики, содержание, структура и 
специфика которых учитываются «по опре-
делению», но и те науки (разделы наук), ко-
торые будут в той или иной мере интегри-
рованы с информатикой в элективных 
курсах.  


