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СИСТЕМНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 
С позиций системно-исторического подхода автор анализирует отечественный и 

зарубежный опыт профессиональной подготовки преподавателя высшей школы. 

Выделены конкретные исторические периоды, в которых происходили существенные 
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изменения в процессе профессиональной подготовки преподавателей высшей школы. 

Автором рассмотрены типичные зарубежные образовательные модели и их влияние на 

отечественную систему образования. Проведенное исследование позволит более 

эффективно спроектировать отечественную систему профессиональной подготовки 

преподавателя высшей школы, а также выявить аналоги элементов систем подготовки 

и провести прогноз дальнейшей перспективы развития этой системы. 

 
Ключевые слова: преподаватель высшей школы, профессиональная подготовка, 

системно-исторический анализ. 

 

A. Kostikov 

 
THE SYSTEM-HISTORICAL ANALYSIS OF DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE 

OF PROFESSIONAL TRAINING OF THE HIGHER SCHOOL TEACHER 
 

Russian and foreign experience in professional training of the HEI teacher have been 

analysed from positions of the system-historical approach. The historical periods in which there 

were essential changes in the process of professional training of the higher school teachers are 

discussed. The typical foreign educational models and their influence on the Russian education 

system are analysed. It is argued that the research will allow to design an effective Russian 

system of professional training of the HEI teacher, and also to identify analogs of the elements 

of the systems of professional trainig and to estimate the further prospects of the development of 

this system. 

 

Keywords: HEI teacher, professional trainig, system-historical approach. 

 
Во многом эффективность всей системы 

высшего профессионального образования 

определяется профессиональной подготов-

кой и повышением квалификации специа-

листов, бакалавров, магистров с высшим 

образованием, а также молодых преподава-

телей высшей школы. Тем более это акту-

ально в современной ситуации перехода 

российского высшего образования на стан-

дарты третьего поколения, в связи с чем 

возрастает необходимость создания усло-

вий, направленных на развитие профессио-

нальной компетентности вузовского препо-

давателя. Системе профессиональной под-

готовки и повышения квалификации препо-

давателей высшей школы необходимо осно-

вываться на тесном взаимодействии трех 

функций: воспроизводства знаний, передачи 

знаний и распространения знаний. Развитие 

этих трех функций во многом зависит от 

такого важного фактора, как общая культура 

преподавателя высшей школы, его профес-

сиональная компетентность, умение актив-

но воздействовать на формирование у обу-

чающихся внутреннего понимания своего 

места как профессионала, уверенное владе-

ние информационно-коммуникационными и 

дистанционными технологиями, что наибо-

лее актуально в свете формирования и раз-

вития современного информационного об-

щества. Подобное мнение о роли препода-

вателей высшей школы в развитых странах 

во многом определяет рост престижа пре-

подавателей вуза и значимость их статуса в 

обществе, что является одним из первых 

признаков понимания обществом важности 

воспроизводства кадров высшей квалифи-

кации для повышения конкурентоспособно-

сти страны. 

При проектировании системы профес-

сиональной подготовки преподавателя 

высшей школы — определении целей и задач 

содержания, форм, методов и технологии 

подготовки — необходимо учитывать отече-

ственный и зарубежный опыт, причем с по-

зиций системно-исторического анализа. 

Однако адаптация зарубежного опыта про-

фессиональной подготовки возможна лишь 
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при условии в достаточной степени похо-

жих систем образования. В то же время 

вхождение России в Болонский процесс, в 

международное образовательное простран-

ство, а также вследствие интернационали-

зации рынков труда, общности проблем 

подготовки специалистов на фоне новых 

требований общества и личности к системе 

образования обусловливает усиливающийся 

интерес к зарубежному опыту и к сравни-

тельному анализу аспектов профессиональ-

ной подготовки преподавателя высшей 

школы. Правильный выбор стратегии и так-

тики преобразований российской системы 

профессиональной подготовки и повыше-

нии квалификации преподавателей высшей 

школы возможен лишь на основе изучения 

и взвешенного использования мирового 

опыта и отечественных исторических тра-

диций [0]. 
Системно-исторический анализ явля-

ется одним из аспектов функционирования 
системного подхода, при котором любая 
система (объект) рассматривается как сово-
купность взаимосвязанных элементов (ком-
понентов), имеющая выход (цель), вход (ре-
сурсы), связь с внешней средой, обратную 
связь. Он представляет собой форму при-
ложения теории познания и диалектики к 
исследованию процессов, происходящих в 
природе, в обществе, в мышлении. Его 
сущность состоит в реализации требований 
общей теории систем, согласно которой ка-
ждый объект в процессе его исследования 
должен рассматриваться как большая и 
сложная система и одновременно как эле-
мент более общей системы. Логика сис-

темно-исторического анализа позволяет 
выяснить условия во времени возникнове-
ния исследуемой системы, пройденные этой 
системой этапы, современное состояние, а 
также возможные перспективы развития. В 
исследуемом нами проблемном поле — 
отечественном и зарубежном опыте про-
фессиональной подготовки преподавателя 
высшей школы — объектом исследования 

является система профессиональной под-
готовки преподавателя высшей школы. 

Таким образом, методология настоя-

щего исследования рассматривается как 

совокупность описанных выше подходов, 

которая строится на основе принципов диа-

лектики (единстве и взаимодополняемости 

общего, особенного и единичного; истори-

ческого и логического; формы и содержа-

ния; диалектики соотношения пространства 

и времени); историзма; системности, объек-

тивности; комплексности. На общенаучном 

уровне использован комплекс общетеоре-

тических методов: анализ, синтез, актуа-

лизация, систематизация. На уровне кон-

кретно-исторического исследования — 

комплекс системно-исторических методов 

(историко-генетический метод, хронологи-

ческий, ретроспективный), сравнительно-

сопоставительный метод при условии рас-

смотрения своеобразия интегрального со-

стояния функционирования высшего обра-

зования в режиме государственно-общест-

венного управления как системы. 

Наиболее полными исследованиями в 

области истории становления подготовки 

педагогических кадров для высшей школы 

являются работы В. Г. Иванова [0] и Г. У. Ма-

тушанского [0]. Поэтому, опираясь на эти 

исследования и локальные работы, прове-

дем системно-исторический анализ отече-

ственного и зарубежного опыта профессио-

нальной подготовки преподавателя высшей 

школы. Отметим также, что хронологиче-

ские рамки настоящего исследования ох-

ватывают период с XVIII до конца XX веков 

(1724−1995 гг.). Выбор данного историче-

ского периода в отечественном образовании 

оправдан возможностью выявления сфор-

мировавшихся и проявивших себя форм 

участия общества в подготовке преподава-

теля высшей школы в социально-полити-

ческом контексте. Нижняя граница исследо-

вания определяется созданием и началом 

функционирования Академии наук (1724 

год). Верхняя граница исследования связана 

с изменением политической ситуации в 

России (1991 год) и с окончанием советско-

го периода развития отечественной школы. 
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В этот же исторический период будет рас-

смотрен зарубежный опыт. Территориаль-

ные рамки исследования соответствуют 

границам государств в исследуемый период 

[0]. 

Подробнее остановимся на зарубежных 

системах и моделях высшего образования, 

сделав акцент на развитие системы профес-

сиональной подготовки преподавателя 

высшей школы в этих странах. Обоснуем 

выбор зарубежных стран, в которых будем 

рассматривать системы высшего образова-

ния и становление системы профессиональ-

ной подготовки преподавателя высшей 

школы. В рассматриваемый исторический 

период, с XVIII века, сначала при Петре I и 

далее, Россия обратила свой взгляд на За-

пад. Цивилизационный маятник России пе-

реместился в европейскую сторону. В связи 

с этим, в первую очередь, необходимо рас-

сматривать западные страны, с которыми у 

России того времени были наиболее друже-

ственные политические контакты. Первые 

высшие школы появились в Великобрита-

нии, именно поэтому эта модель в большей 

степени повлияла на становление высшего 

образования в других странах. Большое 

влияние на систему высшего образования 

России оказала Германия в силу того, что 

руководители нашей страны в определен-

ные исторические периоды были выходца-

ми из Германии. Этот факт не мог не ска-

заться на становлении системы образова-

ния. Необходимо отметить, что в зарубеж-

ной высшей школе сложились довольно 

разнообразные системы подготовки препо-

давателей высшей школы. Они имеют как 

национальные особенности, так и общие 

закономерности.  

Одной из древнейших в Европе является 

Британская высшая школа. Первые универ-

ситеты были созданы в XVII−XVIII веках. 

Оксфорд и Кембридж стали родоначальни-

ками разветвленной системы вузов Велико-

британии [0; 0]. Подробнее остановимся на 

системе подготовки преподавателей в шко-

лы и в высшие учебные заведения. Следует 

отметить, что система педагогического об-

разования в этой стране складывалась очень 

трудно. Вообще термин «педагогика», обо-

значающий науку о воспитании и обучении, 

в Англии не получил широкого распростра-

нения. Его обычно стараются избегать, что 

указывает на нежелание признавать ее роль. 

Прагматический, а зачастую дилетантский 

подход к педагогике и педагогическому об-

разованию объясняется позицией наиболее 

престижных учебных заведений — старых 

классических университетов и «паблик 

скулз», оказывающих значительное влияние 

на общественное мнение. В Англии долго 

господствовало мнение, что в «паблик 

скулз» может работать не каждый, даже 

имеющий педагогическое образование, так 

как это — особый род деятельности, дос-

тупный только тем, у кого по окончании 

Оксфорда или Кембриджа проявилось же-

лание преподавать. Специальная педагоги-

ческая подготовка в этом случае не требо-

валась, так как в элитных школах на первое 

место ставилось не развитие интеллекта 

или познавательных интересов, а воспита-

ние характера, мужественности (на это ра-

ботал и культ силы спортивных игр). Отра-

жением высокомерного отношения класси-

ческих университетов к профессии учителя 

являются Оксфорд и Кембридж: например, 

Кембридж одним из последних университе-

тов Великобритании признал звание про-

фессора педагогики (1948 год). Справедли-

вости ради заметим, что в Кембридже в 

1879 году появился курс педагогического 

мастерства, читались лекции по психологии 

и методике преподавания; но эта инициати-

ва не встретила широкой поддержки. И хотя 

в обоих университетах педагогические фа-

культеты существуют уже несколько деся-

тилетий, они не пользуются популярностью 

и считаются менее престижными. В резуль-

тате в Англии исторически сложилась точка 

зрения, согласно которой сфера образования 

как предмет для специального изучения, а 

тем более педагогика как система научных 

знаний, не заслуживают внимания, по-
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скольку эту проблематику демонстративно 

игнорировали наиболее престижные уни-

верситеты. 

До середины XIX века в Англии и Уэльсе 

не было специальных педагогических учеб-

ных заведений. Первую учительскую школу 

основали Дж. Шутлуорт и Тафнелл в 1840 

году. В конце XIX века педагогика начала 

быстро развиваться. В основном это проис-

ходило благодаря усилиям преподавателей 

педагогических колледжей, которые готови-

ли учителей начальных классов. К концу 

первого десятилетия XX века в большинст-

ве университетов расширялись педагогиче-

ские факультеты и кафедры. Преподавате-

лей в современной Англии выпускают педа-

гогические отделения университетов и пе-

дагогические колледжи разного типа. Педа-

гогические колледжи — это трехлетние 

учебные заведения, большинство из кото-

рых — интернаты. Они готовят студентов к 

преподаванию либо всех предметов в на-

чальной школе, либо отдельных предметов 

в средней школе. Преподавателей полных 

средних школ готовят в университетах. В 

течение первых трех лет будущие препода-

ватели проходят обучение по общему про-

филю того или иного факультета и получа-

ют степень бакалавра, а затем поступают на 

одногодичное педагогическое отделение, 

где упор делается на профессионально-

педагогическую подготовку. Кроме 12-

недельной учебной практики учебный план 

включает три группы предметов: педагоги-

ческие дисциплины (философия воспита-

ния и обучения, педагогическая психология, 

гигиеническое воспитание, методика пре-

подавания предмета, английская система 

народного образования и др.), так называе-

мые практические предметы (изо, художе-

ственные ремесла, музыка, физическое вос-

питание), один-два факультативных курса. 

Поскольку высшее образование в Велико-

британии является старейшим, то свое 

влияние она оказала на все ближайшие 

страны, свои страны-колонии и страны, 

входящие в британский союз, создав так на-

зываемую «европейскую модель» системы 

образования [0]. 

В связи с этим заслуживает внимания 

испанская модель подготовки преподавате-

лей высшей школы. В настоящее время 

высшее образование Испании делится на 

три цикла. Первый (базовый) — длится три 

года и включает изучение фундаментальных 

дисциплин. Второй (специализированный) 

— длится два года. По его окончании при-

сваивается степень лиценциата по опреде-

ленной специальности или профессиональ-

ное звание (инженера или архитектора). 

Третий цикл (исследовательский) длится 

два-три года, по завершении которого при-

сваивается высшее научное звание Испании 

— степень доктора. Подготовка педагогиче-

ских кадров высшего уровня осуществляет-

ся университетами и высшими технически-

ми школами. Основной контингент препо-

давателей составляют доктора наук, осталь-

ные должны иметь степень лиценциата или 

профессиональное звание и пройти допол-

нительную подготовку в институтах педаго-

гических наук [0]. Кстати, на данной модели 

основана система подготовки кадров в Пор-

тугалии [0], где стандартным уровнем выс-

шего университетского образования являет-

ся степень лиценциата. 

Исторически Великобритания оказала 

свое влияние в сфере образования и на 

Францию. Однако к настоящему времени 

французская модель приобрела свои отли-

чительные черты. Сегодня все крупные го-

рода Франции имеют несколько универси-

тетов, причем они не дублируют, а допол-

няют друг друга с точки зрения изучаемых 

специальностей. Выпускники лицеев полу-

чают свидетельство о полном общем сред-

нем образовании (бакалавриат), дающее 

право поступления в университеты и в не-

которые другие вузы, то есть бакалавры во 

Франции — это лица с общим средним об-

разованием. В университетах процесс обу-

чения делится на три последовательных 

цикла [0]. Первый цикл длительностью два 

года представляет собой начальный этап 
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высшего образования, на котором осущест-

вляется общенаучная подготовка. По окон-

чании цикла выдается диплом об общем 

университетском образовании, который, по 

сути, является свидетельством о неполном 

высшем образовании. Второй цикл состоит 

из двух последовательных одногодичных 

ступеней, завершающихся получением ди-

пломов лиценциата и «метриз», в которых 

указывается название изучаемой дисципли-

ны. На обучение с целью получения дипло-

ма «метриз» обычно записывается лишь та 

часть выпускников с дипломом лиценциата, 

которая ориентируется на научную карьеру. 

С 1985 года введена также степень магист-

ра, имеющая профессиональную направ-

ленность. Третий цикл высшего универси-

тетского образования предназначается для 

специализации и приобщения к научно-

исследовательской деятельности. Для обу-

чения на получение единственной степени 

доктора обычно принимаются лица с ди-

пломами углубленной подготовки. Препо-

давателей колледжей и лицеев готовят по-

сле первого цикла в высших нормальных 

школах или после полного университетско-

го курса — в региональных центрах подго-

товки преподавателей с длительностью 

обучения, как правило, один год. Француз-

ская модель высшего образования положила 

основу развития своеобразных систем со-

седних с нею стран региона — Бельгии и 

Швейцарии [0]. 

Наравне с Британской системой образо-

вания, одной из базовых в мире, является 

германская модель высшей школы [0]. Пер-

вые высшие учебные заведения появились 

на территории современной Германии в пе-

риод средневековья (XIV век). Формирова-

ние в 1815 году Германского союза открыло 

новый этап в развитии высшего образова-

ния. В основу проводимых реформ были 

положены идеи философа и просветителя 

В. Гумбольдта (1767−1835 гг.), рассматри-

вавшего университетское образование как 

элитарное, призванное следовать принципу 

«единства обучения и исследований», а не 

задачам практической подготовки. Изучение 

технических и прикладных естественных 

наук выносилось за рамки университетов в 

специальные учебные заведения, создавав-

шиеся по модели французской политехни-

ческой школы. Высшие технические и педа-

гогические школы получили статус учебных 

заведений университетского типа только в 

конце 60-х — начале 70-х годов XX века. В 

университетах и в эквивалентных по уров-

ню учебных заведениях срок подготовки по 

большинству специальностей составляет че-

тыре года. Обучение разделяется на два цикла 

— первый, двухлетний, является базовым, а 

второй считается основным. После завер-

шения программы студенты сдают экзамен 

и получают диплом с указанием специаль-

ности. В Германии принята одна ученая 

степень доктора наук в определенной кон-

кретной области знаний. Лица, готовящиеся 

к получению ученой степени доктора наук, 

работают на кафедрах университетов в ка-

честве ассистентов профессоров, выполняя 

большой объем одновременно научно-

исследовательской и учебной работы. Гер-

манская модель взята за основу в ряде ре-

гионов Европы (в Австрии, в Нидерландах, 

в Италии) с некоторыми отличительными 

национальными особенностями. С начала 

XVIII века Россия обратила свое внимание 

на германскую модель образования. Боль-

шинство русских ученых были выходцами 

из германских университетов или были ко-

мандированы для обучения в Германию. 

Анализируя отечественную систему образо-

вания с позиций системно-исторического 

анализа, мы более подробно рассмотрим 

влияние германской модели образования на 

российскую систему образования. 

Необходимо отметить, что период со 

второй половины XVIII века до второй по-

ловины XX века ознаменован становлением 

и развитием высшей школы в различных 

странах мира, переходом от индивидуаль-

ной к массовой подготовке специалистов. 

Уже в начале XIX века появляются первые 

учебники и методические пособия, напи-
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санные преподавателями, добившимися ус-

пехов в обучении, создавшими свои мето-

дические системы. Происходит становление 

методик преподавания отдельных предме-

тов. В то же время в большинстве стран 

профессионализм преподавателя вуза пред-

полагает лишь крупные достижения в науч-

ной области. Молодые преподаватели вуза 

формируются, главным образом, путем во-

площения вынесенных из учебы в школе и 

вузе образцов деятельности их учителей. 

Преобладающие дидактические формы 

обучения — лекция и семинары, проблема-

тика которых зависит от индивидуальных 

интересов преподавателя и его научного ин-

струментария. Индивидуальность препода-

вателя определяет и стиль учебной работы 

коллектива студентов. Обучение в высшей 

школе ориентируется, прежде всего, на за-

дачи науки, а наследование опыта препода-

вателя внутри научной области является ча-

стью передаваемого социального опыта. 

В европейские университеты уже в эпоху 

Просвещения проникли новые принципы и 

новое содержание образования. Профессора 

вели собственные научные исследования, 

привлекая к ним студентов. Радикально из-

менились содержание и методы обучения на 

философских факультетах, студенты кото-

рых получали фундаментальное образова-

ние. Так как у студентов было право обу-

чаться у любых профессоров на любых фа-

культетах, то многие выпускники (врачи, 

юристы, ученые) получали широкое и раз-

ностороннее образование в зависимости от 

своих интересов и способностей. Как зако-

номерное и логическое оформление новых 

тенденций в развитии высшего образования 

в Европе возникла модель классического 

университета, которая была реализована в 

деятельности Берлинского университета. 

Подбор преподавателей в Берлинский уни-

верситет осуществлялся по одному крите-

рию — выдающийся ученый, что позволило 

собрать здесь выдающихся профессиона-

лов, посвятивших свою жизнь определен-

ной отрасли знания. Целью преподавания 

было научить слушателя самостоятельно 

мыслить, познакомить его с основными 

принципами исследования. Главным в этой 

модели был синтез науки и образования в 

условиях университетской автономии и 

полной академической свободы. Реформи-

рованные германские университеты впер-

вые ввели в качестве основных звеньев сво-

ей структуры аспирантуру и докторантуру. 

Научные исследования, таким образом, ста-

ли неотъемлемой функцией университета, 

реорганизованного по иерархическому 

принципу с учетом вновь возникающих на-

учных дисциплин. 
В ряде стран, в том числе в России, су-

ществовал и менее распространенный вари-
ант подготовки преподавателей высшей 
квалификации — через педагогическую 
практику в средней школе с последующей 
защитой диссертации и переходом в систе-
му высшего образования. Но этот вариант 
не получил широкого развития в мировой 
практике, что объяснялось в немалой степе-
ни спецификой педагогики и психологии 
высшей школы, учет которой требует каче-
ственно иной подготовки преподавателей. В 
отличие от преподавателя средней школы, 
преподаватель вуза сочетает два вида дея-
тельности — в учебном и в исследователь-
ском процессе. Кроме того, возрастные осо-
бенности студенческого контингента обу-
славливают использование иных подходов и 
систем обучения, чем те, которые широко 
используются в школьной практике [10]. Из 
проведенного системно-исторического ана-
лиза зарубежных стран видно, что специ-
альной профессиональной подготовки пре-
подавателя высшей школы к педагогической 
деятельности в высшем учебном заведении 
в большинстве стран не существовало и на-
чало развиваться совсем недавно. Подготов-
ка преподавателей к деятельности в высшем 
учебном заведении была вплетена во всю 
систему высшего образования, в основном — 
на последних уровнях образования: магист-
ратура, аспирантура и докторантура. 

Проанализировав системы высшего об-

разования и подготовки преподавателей 



Системно-исторический анализ отечественного и зарубежного опыта профессиональной подготовки… 
 

 

 215 

высшей школы в зарубежных странах, под-

робнее остановимся на становлении и раз-

витии отечественной системы образования 

и подготовки преподавателей высшей шко-

лы в период XVIII−XX веков. Дату «начала» 

образования на Руси в западноевропейском 

смысле определить трудно. Можно утвер-

ждать, что вплоть до XVIII века умение 

преподавать науки в высшей школе и соот-

ветствующая подготовка не получили мас-

сового и системного характера и распро-

странения. Для России XVIII век явился пе-

реломным рубежом, когда произошли суще-

ственные сдвиги в экономике, наметился 

значительный рост интереса к овладению 

культурными, научными и техническими 

ценностями, созданными в Западной Евро-

пе. Абсолютная монархия и мощный госу-

дарственный аппарат, рост промышленно-

сти и торговли, создание регулярной армии 

и флота потребовали значительного числа 

квалифицированных кадров, актуализировав 

необходимость проведения в стране коренной 

реформы всей системы образования [0]. 

Действительно, в начале XVIII века ост-

ро встала проблема подготовки преподава-

телей высшей школы в России в связи с от-

крытием высшего научного учреждения 

Российской Империи в 1724−1917 годах — 

Петербургской академии наук, основанной 

28 января (8 февраля) 1724 года в Петербур-

ге указом императора Петра I. С февраля 

(или мая) 1917 года — это Российская ака-

демия наук. Перед ней ставилась не только 

задача «размножения наук», на что преиму-

щественно были ориентированы западноев-

ропейские академии, но и подготовка обра-

зованных людей, способных выполнять 

функции просвещения народа. В докладе 

лейб-медика и первого президента Акаде-

мии наук Лаврентия Лаврентьевича Блю-

ментроста от 22 января 1724 года Петру I об 

организации Академии наук говорилось о 

том, что академики кроме основной своей 

должности по усовершенствованию наук 

должны «читать публичные лекции и при-

готовлять молодых людей к наставнической 

обязанности». Члены академии в то же вре-

мя являлись профессорами организованного 

при ней университета, состоящего из трех 

факультетов: юридического, медицинского 

и философского. Предполагалось, что эти 

ученые готовили одного или двух молодых 

людей, которые могли бы со временем за-

нять их места. Против этого пункта Петр I 

написал: «Надлежит по два человека приба-

вить, которые из славянского народа, дабы 

могли удобнее русских учить» [0]. Откры-

тие Академии наук в Петербурге состоялось 

после кончины Петра I, 27 декабря 1725 го-

да. Cреди первых приглашенных академи-

ков был великий швейцарский математик 

Якоб Бернулли. Публичные лекции в Ака-

демическом университете при академии на-

чались 24 января 1726 года. На 17 академи-

ков (профессоров) приходилось восемь сту-

дентов, которые, так же как и профессора, 

были выписаны из Германии. В связи с от-

сутствием контингента профессора посеща-

ли лекции друг друга. В списке лиц, обу-

чавшихся в Академическом университете с 

1726 по 1733 годы, значится 38 человек, 

причем русских из них было только семь 

человек. Из-за отъезда большинства при-

глашенных при Петре I профессоров и не-

достаточного контингента слушателей ака-

демические лекции читались с перерывом и 

фактически прекратились в 1732 году, во-

зобновляясь затем время от времени [0]. 

Первая попытка создания университета в 

России оказалась не совсем удачной, однако 

был приобретен неоценимый опыт в орга-

низации высшего образования и, в частно-

сти, в подготовке преподавателей высшей 

школы. Так, двое из воспитанников Акаде-

мического университета Н. И. Поповский и 

А. А. Барсов (ученики М. В. Ломоносова) 

стали первыми русскими профессорами во 

вновь открытом Московском университете. 

Московский университет был открыт 26 ап-

реля 1755 года и имел в своем составе фи-

лософский, юридический и медицинский 

факультеты. Обучение начиналось на фило-

софском факультете, где студенты изучали 
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математику, физику, философию, экономи-

ку, историю и словесные науки. После 

окончания базового трёхлетнего курса сту-

денты либо продолжали обучение на фило-

софском факультете, либо переходили на 

юридический или медицинский факультеты 

[0]. При организации Московского универ-

ситета М. В. Ломоносов предусматривал 

осуществить трёхступенчатое образование.  

Вместе со становлением Московского 

университета возникла задача подготовки 

отечественных преподавателей высшей 

школы, одним из путей решения которой 

явилось направление за границу наиболее 

отличившихся выпускников. Получившие 

там ученую степень должны были по воз-

вращении вновь экзаменоваться в Москов-

ском университете. По замыслу М. В. Ло-

моносова, для подготовки преподаватель-

ских кадров университета и гимназии в 

1779 году при Московском университете 

была организована учительская семинария, 

просуществовавшая в течение пяти лет. 

Почти 50 лет Московский университет ос-

тавался единственным в стране. В отличие 

от академического университета, он спра-

вился со всеми проблемами его становле-

ния: организацией учебно-лабораторной 

базы, с переводом обучения на русский 

язык, с укомплектованием профессорско-

преподавательского состава, с формирова-

нием постоянного контингента студентов. 

Вместе с этим были предприняты важные 

шаги для его дальнейшего развития, к кото-

рым можно отнести организацию послеву-

зовской подготовки научно-педагогических 

кадров за рубежом, аттестацию научных 

кадров в самом университете и послевузов-

скую переподготовку преподавателей в учи-

тельской семинарии [0]. 

Рост новых капиталистических отноше-

ний привел к ряду реформ в области про-

свещения. Так, существовавшие ранее кол-

легии были заменены центральными ведом-

ствами — министерствами. В 1802 году ор-

ганизовано Министерство народного про-

свещения, которое 24 января 1803 года 

опубликовало «Предварительные правила». 

Согласно этим правилам вся территория 

страны была разделена на шесть учебных 

округов — Петербургский, Московский, Ка-

занский, Харьковский, Вилейский и Дерпт-

ский, в каждом из которых намечалось от-

крыть свой университет. В 1802 году, реали-

зуя намеченную программу, правительство 

во второй раз (после 150-летнего перерыва) 

открыло университет в Дерпте, в 1803 году 

— в Вильно, в 1804 году — в Казани, в 1805 

году — в Харькове. Уставы Российских 

университетов 1804 года предоставляли им 

право присуждения кандидатских, маги-

стерских и докторских ученых степеней и 

определяли структуру профессорско-

преподавательского состава. Открытие но-

вых университетов в России в первом деся-

тилетии XIX века создало острую проблему 

нехватки преподавателей высшей школы. 

Например, в Казанском университете в 1810 

году при наличии 27 кафедр число профес-

соров не превышало 12 человек [0]. Для 

решения данной проблемы правительство 

создает специальные учреждения с целью 

подготовки преподавателей высшей школы. 

Для подготовки будущих преподавателей 

университета в Казанской гимназии форми-

руется специальный «приуготовительный 

профессорский класс». В Петербурге в 1804 

году открывается педагогический институт, 

из первого выпуска которого двенадцать 

наиболее способных студентов были на-

правлены в 1808 году за границу для подго-

товки к профессорской деятельности [0]. С 

1808 года возобновляется массовое отправ-

ление за границу выпускников вновь от-

крытых университетов. 

Другим направлением подготовки препо-

давательских кадров высшей школы яви-

лось открытие педагогических институтов 

при университетах: Московском (1804 г.), 

Харьковском (1811 г.), Казанском (1812 г.), 

Дерптском (1820 г.) и Киевском (1834 г.). В 

них университетские выпускники в течение 

трех лет получали педагогическое образо-

вание, после чего становились учителями 
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гимназий или оставались на преподаватель-

ской работе в университете. В 1816 году 

Петербургский педагогический институт 

преобразовывают в Главный педагогиче-

ский институт, где начинают готовить не 

только преподавателей гимназии, но также 

магистров и докторов. Развитие данного 

направления приводит к преобразованию в 

1819 году Главного педагогического инсти-

тута в Петербургский университет. В 1828 

году Главный педагогический институт 

вновь выделяется из университета и вос-

станавливается в прежнем качестве с целью 

«подготовки надежных преподавателей для 

университетов и гимназий». В числе его 

выпускников были Д. И. Менделеев и И. А. 

Добролюбов [0]. В 1859 году, спустя сорок 

три года после основания, институт снова, 

на это раз окончательно, был закрыт, а его 

учащиеся, для окончания курсов, были пере-

ведены в Санкт-Петербургский университет. 

Оригинальным направлением в подго-

товке преподавателей высшей школы Рос-

сии явилось открытие при Дерптском уни-

верситете профессорского института, куда в 

1827 году были направлены 16 выпускников 

российских университетов для подготовки к 

профессорскому званию. В 1832 году ко-

мандирована вторая группа, состоящая из 

шести человек [0]. После второго выпуска 

профессорский институт был закрыт. Пред-

полагалось, что каждый университет может 

самостоятельно готовить новых профессо-

ров. Однако начавшаяся в двадцатых годах 

XIX века политика изгнания прогрессивных 

профессоров из Казанского, Петербургско-

го, Харьковского и других университетов 

сорвала эти планы. В 1835 году был принят 

новый университетский устав, ограничи-

вавший университетскую автономию и ака-

демические свободы. Царское правительст-

во сняло с университетов педагогические 

функции под предлогом того, что их науч-

ные цели не могут быть совмещены со спе-

циальной подготовкой учителей. В 1859 го-

ду все педагогические институты были уп-

разднены, и специальное высшее педагоги-

ческое образование в стране перестало су-

ществовать [0]. 

Отмена крепостного права в 1861 году и 

быстрый рост промышленного производст-

ва усилили спрос на специалистов с выс-

шим образованием, что привело к принятию 

в 1863 году нового университетского устава, 

считающегося наиболее прогрессивным из 

всех университетских уставов дореволюци-

онной России. Правительство снова прибег-

ло к уже известным приемам. В 1862 году 

Министерство народного просвещения 

приняло постановление о приглашении 

иностранных ученых на должности профес-

соров и доцентов, а также возобновило мас-

совое командирование за границу [0]. Для 

преодоления отставания в подготовке науч-

ных кадров в 1873 году при Лейпцигском 

университете была утверждена Русская фи-

лософская семинария. Она просуществова-

ла с 1873 по 1884 годы, а затем была преоб-

разована в Русский философский институт, 

закрытый к концу 80-х годов. В семинарии 

наряду с подготовкой учителей древних 

языков для гимназий готовили также препо-

давателей-филологов для университетов [0]. 

Таким образом, период с 1861 по 1884 годы 

можно охарактеризовать как период про-

грессивных реформ в стране и высшей 

школе. В указанный период особое внима-

ние уделено содержанию и методам обуче-

ния в высшей школе. При этом широко об-

суждаются вопросы учета индивидуальных 

особенностей студентов, соотношения лек-

ционных и практических занятий, уровня 

теоретических знаний и практических уме-

ний выпускников. 

К концу XIX века система подготовки 

преподавателей высшей школы претерпела 

дальнейшие изменения. Устав 1884 года от-

менил кандидатскую степень и был заменен 

университетским дипломом. Однако этот 

устав, несмотря на его реакционность, дал 

новый толчок для подготовки преподавате-

лей высшей школы. Устав, с одной стороны, 

заметно облегчил приобретение звания 

приват-доцента (от лат. privatus — частный, 
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и docere — учить) — лица, получившего 

право читать лекции в университете и гото-

вящегося к званию профессора (Чудинов А. 

Н. Словарь иностранных слов, вошедших в 

состав русского языка. 1910), а с другой 

стороны, — сузил круг лиц, имеющих право 

занять штатную должность. Поэтому при 

известном росте приват-доцентов в стране 

число вакантных профессорско-преподава-

тельских должностей не только не сокраща-

лось, но даже возрастало [0]. В середине 80-х 

годов XIX века при Берлинском универси-

тете открывается семинария для подготовки 

русских преподавателей по римскому праву, 

где за 10 лет своего существования выпу-

щено более 20 человек. В середине 90-х го-

дов XIX века Берлинскую семинарию при-

шлось закрыть, возвратив дело подготовки 

русских профессоров в прежнее русло. 

Высшая школа России перешагнула по-

рог XX века с назревшей необходимостью 

проведения очередной реформы. Развер-

нувшаяся в стране дискуссия по реформе 

высшего образования затронула и педагоги-

ческую подготовку преподавателя высшей 

школы. После упразднения в 1859 году всех 

педагогических институтов и в 1863 году 

двухгодичных послеуниверситетских педа-

гогических курсов в России практически 

полностью отсутствовало высшее педагоги-

ческое образование. Исключение составля-

ли Историко-философский институт в Пе-

тербурге, открытый в 1863 году и аналогич-

ный институт в Нежине (открыт в 1875 го-

ду). Поэтому Министерство народного про-

свещения в первые годы XX века поставило 

вопрос об учреждении кафедр педагогики 

во всех университетах России с целью ор-

ганизации педагогической подготовки бу-

дущих преподавателей высшей школы [0]. 

Дискуссия, начавшаяся в 1901 году, охва-

тила вопросы о целях и задачах высшего 

образования в России, о месте и роли вузов 

в государстве, о системе и методах препода-

вания, об учебно-методической литературе, 

о положении студентов и преподавателей. В 

конце 1903 года созданная Министерством 

народного просвещения авторитетная ко-

миссия подробно рассмотрела вопрос о по-

рядке присуждения ученых степеней. По-

скольку магистерская степень в Западной 

Европе в начале XIX века была почти пол-

ностью упразднена, то предполагалось либо 

отменить степень магистра в России, либо 

сделать её доступной после специального 

экзамена без защиты диссертации. Этот во-

прос был поднят на Всероссийском совеща-

нии профессоров по университетской ре-

форме в январе 1905 года. Однако револю-

ция 1905−1907 годов и последующая затем 

реакционная политика правительства со-

рвали проведение реформы высшей школы.  

В начале XX века с новой силой встали 

старые проблемы подготовки преподавате-

лей высшей школы. С целью решения воз-

никших проблем срок подготовки к профес-

сорскому званию был увеличен с двух до 

четырех лет. Сдача магистерского экзамена 

давала право на занятие должности приват-

доцента любого университета. Лев Аристи-

дович Кассо, министр народного просвеще-

ния (1910−1914 гг.), выдвинул в 1911 году 

проект подготовки научно-педагогических 

кадров в германских и французских универ-

ситетах под руководством иностранных 

ученых. По сути, это было продолжение де-

ла Лейпцигской и Берлинской семинарий 

конца XIX века. Такие семинарии и инсти-

туты с января 1912 года были организованы 

в Берлине и в Париже для юристов, в Пари-

же — для медиков и в Тюбенгене — для ес-

тественников. Обучение содержало двух-

летний курс, в течение которого молодые 

ученые независимо от записи на те или дру-

гие лекции обязаны были принимать уча-

стие в особых практических занятиях и по-

сещать те специальные курсы, которые ме-

стные профессора будут читать отдельно 

для русских стипендиатов. Все прошедшие 

курс обучения в институтах или в семина-

риях после возвращения в Россию подвер-

гались магистерскому испытанию и соглас-

но университетскому уставу 1884 года до-

пускались к приват-доцентуре.  
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С 1912 по 1915 годы по этому проекту за 

границу был направлен 51 человек [0]. К 

сожалению, из-за слабого знания иностран-

ных языков стипендиатами проект Л. А. 

Кассо не дал ожидаемых результатов. Срок 

обучения был продлен, но одновременно 

сокращены на него ассигнования. В связи с 

началом Первой мировой войны проект 

Л. А. Кассо прекратил свое существование. 

В 1905 году было создано просветитель-

ское общество «Лига образования», которое 

в 1908 году учредило Петербургскую педа-

гогическую академию, занимавшуюся по-

слевузовским педагогическим образованием 

и педагогическими исследованиями. Таким 

образом, острая нехватка педагогических 

кадров привела к возрождению послевузов-

ского педагогического образования. Акаде-

мия содержалась на благотворительные по-

жертвования и в 1915 году прекратила свою 

деятельность из-за отсутствия средств. В 

1911 году открылся государственный Мос-

ковский педагогический институт имени 

Павла Григорьевича Шелапутина, постро-

ившего на свои средства его здание. В ин-

ститут с двухгодичным сроком обучения 

принимались мужчины с высшим образова-

нием [0]. Указанные педагогические вузы 

несколько сняли напряжение в подготовке 

преподавателей низшего звена высшей 

школы Петербурга и Москвы. Во второй 

половине XIX века начинает быстро разви-

ваться высшее женское педагогическое об-

разование. С 1869 по 1916 годы открыты 

высшие женские курсы университетского 

типа в университетских городах — в Петер-

бурге, в Москве, в Одессе, Харькове, Киеве, 

Казани, Тифлисе, Дерпте, Варшаве, Томске 

и др. Подготовка преподавателей для этих 

вузов велась как в них самих, так и в клас-

сических университетах. 

После революции 1917 года правитель-

ство Советской республики провело рефор-

му высшей школы. Несмотря на граждан-

скую войну, разруху и голод, Совет народ-

ных комиссаров (Совнарком) в начале 1919 

года принял решение о создании шести но-

вых университетов. Высшая школа России 

после революции столкнулась с острой не-

хваткой преподавательских кадров. Для 

устранения этого дефицита 2 февраля 1921 

года Совнарком принял постановление об 

учреждении в Москве и Петрограде Инсти-

тута красной профессуры (ИКП) с трехго-

дичной подготовкой преподавательских 

кадров вузов по политической экономии, 

новейшей истории, историческому материа-

лизму и советскому строительству. В число 

слушателей принимались члены партии со 

стажем пребывания в ней не менее двух лет 

и с четырехлетним опытом руководящей 

партийной, хозяйственной, пропагандист-

кой или педагогической работы. Большое 

внимание уделялось педагогической подго-

товке будущих преподавателей. Начиная со 

второго курса, все слушатели в обязатель-

ном порядке проходили педагогическую 

практику, состоящую из активной и пассив-

ной части. В последующие годы ИКП зна-

чительно расширил номенклатуру специ-

альностей. С конца 1923 года длительность 

обучения была увеличена до четырех лет. В 

течение последнего года слушателям пре-

доставлялась возможность под руково-

дством профессора работать над диссерта-

цией и над разработкой будущего курса 

лекций. С 1930 года ИКП реорганизован в 

четыре самостоятельных института — фи-

лософии и естествознания, экономики, ис-

тории и историко-партийный институты [0]. 

Преподаватели высшей школы по другим 

областям общественных наук согласно по-

становлению Совнаркома от 4 марта 1921 

года должны были готовиться на факульте-

тах общественных наук российских универ-

ситетов. Общее руководство этой подготов-

кой было возложено на Российскую ассо-

циацию научно-исследовательских институ-

тов общественных наук (РАНИИОН). Одна-

ко дела с преподавателями общественных 

наук, особенно провинциальных вузов, об-

стояли весьма плачевно. Из-за отсутствия 

преподавателей закрылись факультеты об-

щественных наук в Самаре, в Орле, в Аст-
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рахани, Симбирске и Краснодаре. Повсеме-

стно широко распространилось совмести-

тельство. Согласно «Положению о высших 

учебных заведениях РСФСР», утвержден-

ному Совнаркомом 2 сентября 1921 года, 

введено зачисление выпускников вузов в 

штат научных сотрудников второго разряда 

на срок от двух до трех лет для подготовки 

к научной и педагогической деятельности. 

Тем самым были заложены первые органи-

зационные начала новой государственной 

системы подбора и подготовки преподава-

телей высшей школы [0]. Отмена после ре-

волюции 1917 года ученых степеней и зва-

ний к тридцатым годам стала превращаться 

в тормоз развития науки и высшей школы. 

Поэтому постановлениями Центрального 

исполнительного комитета СССР (ЦИК 

СССР) 1932 и 1934 годов введены ученые 

звания ассистента, доцента и профессора, а 

также ученые степени кандидата и доктора 

наук. Этими постановлениями устанавлива-

лись обязательная публичная защита канди-

датских и докторских диссертаций, а также 

взаимосвязи между ученой степенью и зва-

нием, ученым званием и должностью, при-

чем получение ученой степени предшество-

вало получению ученого звания [0]. 

Дальнейшему совершенствованию под-

готовки преподавателей высшей школы со-

действовали «Типовой устав высшего учеб-

ного заведения» и «Положение об аспиран-

туре», утвержденные правительством стра-

ны соответственно 5 сентября 1938 года и 

31 марта 1939 года. В частности, в послед-

нем документе указывалось, что аспиранту-

ра при вузах и научно-исследовательских 

институтах является основной формой под-

готовки профессорско-преподавательских и 

научных кадров, уточнялся порядок зачис-

ления в аспирантуру, подробно изучались 

методы учебной подготовки аспирантов, 

перечислялись их права и обязанности. Та-

ким образом, за период с 1925 по 1940 годы 

полностью реформирована и укреплена 

система высшего образования в стране, в 

том числе создана мощная система послеву-

зовской подготовки научно-педагогических 

кадров через институт аспирантуры.  

К концу Великой Отечественной войны 

число преподавателей и аспирантов в вузах 

страны сократилось. Однако численность 

преподавателей была восстановлена к 1947 

году, а численность аспирантов — к 1952 

году. Необходимо отметить, что в послево-

енные годы в стране продолжались меро-

приятия по качественному укреплению ас-

пирантуры. Приведенные выше мероприя-

тия правительства страны направлены на 

закрепление возникшей в этот период инте-

грации науки и производства, на превраще-

ние науки в непосредственную производи-

тельную силу и приобретение производст-

вом научного характера. С другой стороны, 

можно отметить озабоченность профильно-

го министерства отставанием педагогиче-

ской составляющей компетентности препо-

давателя вуза, влияющим на эффективность 

учебного процесса [0]. 

Постановлением государственного коми-

тета Российской Федерации по высшему 

образованию (Госкомвуз России) № 3 от 

31.05.95 г. утверждено новое «Положение о 

подготовке научно-педагогических кадров в 

Российской Федерации», введенное в дей-

ствие с 1 сентября 1995 года. В этом доку-

менте были исключены все возрастные ог-

раничения при поступлении в аспирантуру 

и докторантуру, а также при переводе пре-

подавателя высшей школы на должности 

научных сотрудников для подготовки док-

торских диссертаций. Однако отмечено, что 

аспирантам по их желанию предоставляется 

возможность подготовки для получения до-

полнительной квалификации «преподава-

тель высшей школы». 

Проведенный системно-исторический 

анализ позволяет выделить сформиро-

вавшиеся в результате цивилизационного 

развития британскую, испанскую, фран-

цузскую и германскую базовые элементы 

модели подготовки преподавателей высшей 

школы. Современная российская модель 

подготовки имеет общие черты с герман-
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ской и в настоящее время интегрируется с 

британо-американской моделью. Интегра-

ция российской высшей школы в мировой 

образовательный процесс ставит задачи по 

унификации как академических и ученых 

степеней, так и систем профессиональной 

подготовки преподавателей высшей школы. 

Следует отметить, что тенденции развития 

мировой экономики и вхождение в инфор-

мационное общество выдвигают сходные 

проблемы перед большинством стран мира. 
В настоящее время в системах высшего 

образования развитых стран все острее сто-
ит вопрос о соотношении научной и педаго-
гической подготовки преподавателей вузов. 
Все большую поддержку приобретает точка 
зрения, что акцент должен сместиться на 
процесс обучения. В условиях информаци-
онного взрыва обновление содержания по-
следипломной подготовки преподавателя, ее 
инновационный характер рассматриваются 
на Западе как средство борьбы с фрагмен-
тарностью и быстрым устареванием науч-
ных знаний. Усложнение этих знаний, их 
интеграция обусловили переход к новым 
программам междисциплинарного типа, 
объединяющим в себе несколько дисциплин 
или отраслей знания. Целью обучения по 
таким программам является подготовка 
специалиста высшей квалификации широ-
кого профиля. В создающихся системах пе-
дагогической подготовки вузовских препо-
давателей наметилась тенденция к обяза-
тельности подготовки начинающих препо-
давателей в период их профессионального 
старта и к введению разнообразных форм 
непрерывного совершенствования педаго-
гического мастерства преподавателей, уже 
имеющих определенный опыт работы со 
студентами. К числу таких форм, исполь-
зуемых в европейских странах, относятся: 

− занятия, имеющие периодический ха-
рактер (лекции, методические семинары, 
конференции), проводимые в рамках про-
грамм педагогического совершенствования; 

− консультации по рекомендуемым лите-
ратурным источникам, сочетающиеся с дис-
куссиями; 

− ознакомление с современными методами 

вместе с новыми аудиовизуальными и ком-

плексными средствами обучения; 

− организация междисциплинарных науч-

ных исследований по проблемам препода-

вания и усвоения знаний; 

− выполнение кандидатских диссертаций 

на стыке двух наук (педагогики и физики, 

педагогики и иностранных языков и т. д.); 

− консультации, организуемые специали-

зированными центрами, научными центра-

ми по проблемам педагогики, социологии, 

психологии (проблематику определяют 

преподаватели вуза и ведомства, в чьем 

подчинении находится вуз); 

− проведение оценки работы преподавате-
лей высшей школы в аспекте педагогиче-
ского мастерства (как коллегами, так и сту-
дентами); 

− обмен опытом между вузами одного ти-
па и между учебными заведениями разного 
профиля; 

− факультеты, институты повышения ква-
лификации преподавателей вуза [0]. 

Таким образом, результаты системно-

исторического анализа отечественного и 

зарубежного опыта профессиональной 

подготовки преподавателя высшей шко-

лы состоят в том, что: 

− обобщен, систематизирован и структу-
рирован отечественный и зарубежный опыт 
по становлению государственно-обществен-
ного управления высшим образованием в 

XVIII−XX веках на основе сформулирован-
ных методологических позиций;  

− интерпретированы исторические дан-
ные об образовательной политике в области 
профессиональной подготовки преподавате-
лей высшей школы в отечестве и за рубежом;  

− выявлена и охарактеризована сущ-

ность и специфика коммуникативного поля 

взаимодействия государства и общества, 

представителей государственных структур 

управления высшим образованием и пред-

ставителей общественных групп (меценаты, 

представители общественных организаций, 

профессиональные сообщества), что позво-
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ляет определить качественные изменения в 

отношениях между государством и общест-

вом в решении задач высшего профессио-

нального образования; 

− выявлена системно-историческая сущ-

ность государственно-общественного уп-

равления системы высшего образования как 

его нового интегрального качества, станов-

ление которого можно рассматривать как 

процесс поиска соответствия образователь-

ных возможностей и образовательных по-

требностей на разных уровнях высшего 

профессионального образования в опреде-

ленную историческую эпоху. 

Практическая ценность результатов 

проведенного исследования состоит в воз-

можности использования материалов сис-

темно-исторического анализа отечественно-

го и зарубежного опыта профессиональной 

подготовки преподавателя высшей школы в 

качестве основы для проектирования новых 

форм взаимодействия государства и обще-

ства в высшем образовании, общественно-

педагогических дискуссий по вопросам 

высшего профессионального образования, 

что также позволит более эффективно спро-

ектировать отечественную систему профес-

сиональной подготовки преподавателя 

высшей школы, выявить аналоги элементов 

систем подготовки, а также провести про-

гноз дальнейшей перспективы развития 

этой системы. 

Имеющийся отечественный и зарубеж-

ный опыт свидетельствует об эволюции в 

оценке деятельности преподавателя высшей 

школы и в признании значения педагогиче-

ской квалификации в качестве равноценной 

составляющей профессиональной компе-

тентности преподавателя вуза. В связи с 

этим оценку деятельности преподавателя 

высшей школы целесообразно проводить с 

учетом таких критериев, как сложность, от-

ветственность и результаты труда. Это по-

зволит рассматривать педагогическую ква-

лификацию в качестве ведущего показателя 

при оценке сложности труда, а педагогиче-

ское мастерство преподавателя считать ре-

шающим показателем результативности 

труда. 
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САКРАЛЬНЫЙ АСПЕКТ БЫТОВОГО КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
РУССКИХ: ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ 
 

Рассматривается ритуальная составляющая бытового коммуникативного пове-

дения русских, отраженных в приметах, наглядно представляющих русскую обрядовую 

культуру для процесса формирования межкультурной компетенции иностранных уча-

щихся. 
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This article considers the ritual components of everyday Russian communicative behav-

ior as expressed in the signs of ceremonial Russian culture for the development of foreign stu-

dents’ intercultural competence.  
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