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СЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!

Общество является постоянно развивающейся системой с разнообразными 
отношениями между людьми. Социальные изменения часто бывают противо-
речивыми и не всегда носят положительный характер. Однако благодаря соци-
альным нормам государство придает отношениям относительно устойчивый и 
упорядоченный характер. 

Социодинамика отвечает за исследование способности общества реагиро-
вать на внутренние и внешние изменения и иметь дело с его механизмами регу-
ляции. Методы моделирования взаимоотношений как между индивидами, так 
и общественными социальными группами, предполагают профессиональный 
педагогический и психологической анализ изменений социума. Социодинами-
ка может проявляться в любой сфере отношений и как социальная анатомия, 
изучающая строение социального организма, должна учитывать все особен-
ности социальных процессов.

Главный редактор,
кандидат педагогических наук, доктор исторических наук, 

профессор, академик РАЕ, 
заслуженный деятель науки и образования

Надежда Оскаровна Блейх
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО 
СПЕЦИАЛИСТА-ГУМАНИТАРИЯ
TO THE QUESTION OF FORMING A PROFESSIONAL CULTURE OF A 
MODERN SPECIALIST-HUMANITARIAN

Аннотация (на рус). Статья направлена на определение содержательных параметров вышеуказанной модели 
реализации проблемы формирования профессиональной культуры специалиста-гуманитария -  проблемы, ставшей 
одной из ключевых в деле оптимизации процесса эффективной организации и реализации высшего профессиональ-
ного образования будущих специалистов.

 Ведущим подходом к исследованию и реализации данной проблемы представляется интегративный гумани-
тарно-культурологический подход.

Материалы статьи могут быть полезными для понимания путей наиболее оптимальной и эффективной про-
фессиональной подготовки при осуществлении учебно-образовательного процесса в вузе.

Abstract (in Eng). The article is aimed at determining the substantive parameters of the mentioned above model for 
implementing the problem of forming the professional culture of a specialist in humanities - a problem that has become one 
of the key problems in optimizing the process of effective organization and implementation of higher professional education 
of future specialists.

 The leading approach to the study and implementation of this problem seems to be an integrative humanitarian-cultural 
approach.

The materials of the article can be useful for understanding the ways of the most optimal and effective professional 
training in the implementation of the educational process at the university. 

Ключевые слова: профессиональная культура, специалист-гуманитарий, культуросообразная модель профес-
сиональной культуры специалиста, профессиональная компетентность специалиста.

Keywords: professional culture, specialist in humanities, cultural model of professional culture of a specialist, 
professional competence of a specialist.

Актуальность исследования гуманитар-
ного аспекта формирования профессиональ-
ной культуры современного специалиста 
обусловлена целым комплексом вопросов, в 
частности, такими вопросами как формули-
рование интегральной модели формирования 
профессиональной культуры современного 

специалиста-гуманитария. К тому же, но-
вые требования, предъявляемые к профес-
сиональному гуманитарному образованию, 
обусловливают необходимость поиска но-
вых подходов к организации образователь-
ного процесса. Тем более, что наблюдается 
снижение уровня общей, профессиональной 
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и личностной культуры. Это происходит не 
случайно. Поскольку резко усиливается ди-
намичность социокультурных процессов, их 
неопределённость. Это и определяет актуаль-
ность проблемы, с одной стороны, усиления 
роли профессиональной культуры современ-
ного специалиста-гуманитария в процессе его 
профессионального становления и развития, 
а с другой, изучения данного фактора профес-
сионализации.

В современном мире духовно-гуманитар-
ное (ценностное) измерение труда, отноше-
ние к нему, всё более отражает такой компо-
нент (элемент), как профессионализм. И это 
не случайно. «В современном обществе, – от-
мечают Дж. Нэсбитт и П. Эбурдин, – вступив-
шем в постиндустриальный этап развития, 
профессионализм является одной из основ-
ных ценностей. Однако теперь он понимается 
как образование, квалификация, а не просто 
рациональная деятельность. Представление 
о профессии больше не ограничивается уз-
кими рамками конкретной квалификации и 
должности, а предполагает широкое поле воз-
можностей, обусловленных высоким уровнем 
разносторонней профессиональной подготов-
ки и стремлением к максимальной творческой 
самореализации» [1]. 

Они резонно отмечают, что сформиро-
валась новая «философия труда и занятос-
ти, основанная на представлении о том, что 
профессиональные занятия не ограничены 
узкими рамками конкретной квалификации 
и должности, за которую необходимо де-
ржаться, а, напротив, представляют широкое 
поле возможностей, обусловленных высоким 
уровнем разносторонней профессиональной 
подготовки и стремлением к максимальной 
творческой самореализации. По данным Ми-
нистерства труда США, начинающий свою 
трудовую деятельность в конце 80-х специа-
лист в течение жизни сменит профессию (не 
работу!) от трех до пяти раз» [1]. 

В этой связи резонно заметить, что в сов-
ременном мире профессиональное поведение 
рассматривается уже не с позиции долга (М. 
Вебер), а как личностная самореализация, 
способ самоактуализации личности специа-
листа. Начинается активное воплощение «со-
циального индивидуализма», т.е. индивидуа-
лизма, акцентированного на ответственность 

личности. Важна энергия каждого конкрет-
ного человека. И при этом, в ситуации, когда 
люди удовлетворяют свои ценностно-смысло-
вые потребности в созидании в многообраз-
ных сферах собственной жизнедеятельности, 
выигрывает и общество. В профессиональ-
ном мире продолжается переход от «филосо-
фии контракта» к «философии команды», т.е. 
совместной работы, кооперации для достиже-
ния общей цели. 

Тем более, что относительно нашего субъ-
екта (и объекта) учебно-образовательного 
процесса, то есть специалиста-гуманитария 
предъявляются и акцентируются такие сов-
ременные профессиональные требования (и 
ожидания), которые ещё более осложняют 
процесс корректировки и отладки учебно-
образовательного процесса в соответствии 
с мировыми тенденциями в подготовке спе-
циалистов. Они должны в себе сочетать ре-
зультаты и параметры, формирования и са-
моформирования  как общей гуманитарной 
культуры, так и культуры профессиональной 
(специальной). А это требует трудоёмкого 
достижения гармонизации процессов фунда-
ментального, академического образования и 
процессов прикладного профессионального 
образования. 

Все эти притязания логичны. Поскольку 
направлены на решение главной задачи в об-
разовательном процессе будущего специалис-
та-гуманитария - осуществление интеграции 
учебной и научно-исследовательской работы. 
Поскольку он изучает различные предметы и 
явления культуры. 

К тому же профессия гуманитария отно-
сится к профессиям творческого или интел-
лектуального труда. В ней в процессе рабо-
ты важна деятельность сенсорных систем, 
внимания, памяти, активизация мышления 
и эмоциональной сферы. Гуманитарии от-
личаются эрудированностью, любознатель-
ностью, рациональностью, аналитическим 
складом ума. Здесь следует заметить особо, 
что гуманитарию будет сложно обойтись 
без любви к искусству. Ему необходимо 
проводить много времени в изучении раз-
личных культурных ценностей, здесь он 
должен быть наблюдательным, трудолюби-
вым, усидчивым, обладать хорошей памя-
тью и развитым воображением. Кроме того, 
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этому специалисту понадобится умение ра-
ботать как в команде, так и одному, а значит, 
ему нужны одновременно общительность и 
готовность к принятию самостоятельных 
решений. Пригодятся также организаторс-
кие навыки, способность вести переговоры, 
знание иностранных языков.

Из выше отмеченных констатаций обнару-
живается проблемная ситуация, возникающая 
в процессе формирования профессиональной 
культуры специалиста-гуманитария, то есть 
проявляются различные противоречия. На-
пример, противоречие между тем, какие спе-
циалисты-гуманитарии необходимы сфере 
духовного производства и сфере социально-
гуманитарных услуг и тем, какую професси-
ональную подготовку, какое образование они 
проходят перед своей востребованностью в 
этой профессии и в этих сферах, какая про-
фессиональная культура у них формируется 
и самоформируется. Поэтому перед нами, 
перед всей системой высшего профессио-
нального гуманитарного образования, стоит 
проблема серьезной корректировки образова-
тельный процесса.

 И это не случайно. Поскольку основой ус-
пешного поведения современного специалис-
та, а специалиста-гуманитария, в первую оче-
редь, является самостоятельность мышления, 
а не простая сумма знаний, поиск собствен-
ных личностных ориентиров, и не готовые 
рецепты на все случаи жизни.

 Работнику, специалисту-гуманитарию, не-
обходимы знания, соединенные с реальной 
практикой, и способность «перенастраивать» 
свою собственную парадигму трудового про-
фессионального поведения, их алгоритм в со-
ответствии с профессиональным временем и 
пространством, с требованиями современной 
производственной и трудовой жизни[2]. 

Специалисту-гуманитарию необходимо 
иметь адекватные трудовые ресурсы и ос-
нащение. Знания, оторванные от практики, 
трудно воплотить в эту же практику, но зна-
ния сами по себе не порождают потребности 
честного творческого отношения к труду. В 
этом случае необходимы самостоятельность 
и инициативность. В то же время, многое 
здесь зависит от наличия условий для прило-
жения знаний работника, от эффективности 
системы мотивации. [3].  У будущего спе-

циалиста, не находящего применения своим 
творческим силам в труде, не развивается и 
потребность в самостоятельной, инициатив-
ной, творческой деятельности.

Вместе с тем, развитие личности специа-
листа, формирование и самоформирование 
у него профессиональной культуры в гармо-
нии с общечеловеческой культурой зависит от 
уровня освоения базовой гуманитарной куль-
туры.  Именно этой закономерностью обус-
ловлен культурологический подход к отбору 
содержания образования [4].

Самоопределение личности в мировой гу-
манитарной и профессиональной культуре 
становится стержневой линией одновремен-
ной гуманитаризации и профессионализации 
содержания профессионального культуроло-
гического образования [5]. 

При этом единый процесс формирования 
профессиональной и гуманитарной культу-
ры специалиста-гуманитария осуществляет-
ся в пространстве реализации интегрального 
культурологического подхода (личностно и 
практико-ориентированного). Рассматривая 
профессиональную культуру как совокуп-
ность собственно профессиональной и соци-
окультурной компетентности, можно заклю-
чить, что аксиологическая культура личности 
имеет ключевое значение в формировании 
профессиональной культуры современного 
человека. 

Таким образом, содержание гуманитар-
но-культурологического аспекта профес-
сиональной подготовки современного спе-
циалиста социально-гуманитарной сферы, 
а также, разрабатываемая и реализуемая в 
этом контексте культуросообразная  модель 
её осуществления, должна отвечать следую-
щим принципам: соответствие содержания 
подготовки в социально-гуманитарной сфе-
ре  во всех ее элементах и на всех уровнях 
конструирования общим и дисциплинарным 
целям профессионально - ориентированно-
го мотивирующего  обучения; единство его 
содержательной и процессуальной сторон;  
направленность его содержания на реализа-
цию требований квалификационных харак-
теристик; соответствие содержания культу-
роориентированного обучения содержанию 
основных видов общей и профессиональной 
деятельности специалиста.
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К ВОПРОСУ ОБ АКСИОЛОГИЧЕСКОМ ХАРАКТЕРЕ 
КРЕАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ: 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
TO THE QUESTION OF THE AXIOLOGICAL NATURE OF THE 
PERSONALITY’S CREATIVE ACTIVITY: ETHNOCULTURAL ASPECT

Аннотация (на рус). В статье обозначены актуальные вопросы этнокультурного аспекта креативной де-
ятельности личности, рассматриваемые через призму аксиологического подхода к её содержанию.  Их актуаль-
ность определяется тем, что в современных поведенческих и гуманитарных науках осуществляется направлен-
ность на выявление и определение оптимальных и эффективных стимулов, ведущих к достижению конгруэнтного 
социокультурного, в том числе адаптивно-адаптирующего этнокультурного поведения личности и её групп, а 
значит к креативному (осмысленному) достижению динамически-устойчивого этнонационального развития на 
микро и макроуровне. Описывается сущность и роль аксиологического характера креативной деятельности, осу-
ществляемого в контексте оптимизации этнокультурного сознания личности, которое в свою очередь обусловли-
вает содержание, процесс и эффективность её этнокультурного поведения. 

 Сама оптимизация этнокультурного поведения личности и её групп, то есть процесс и результат их социо-
культурной адаптации, трактуется во взаимосвязи с определением, установлением и функционированием совре-
менного механизма этнокультурного развития. Содержание статьи опирается на общие выводы из эмпирическо-
го материала, полученного нами ранее в ходе конкретных социологических исследований. 

Abstract (in Eng). The article discusses current issues of the ethnocultural aspect of the creative activity of the 
individual, considered through the prism of the axiological approach to its content. Their relevance is determined by the fact 
that modern behavioral and humanitarian sciences focus on identifying and determining optimal and effective incentives 
leading to congruent sociocultural, including adaptively adaptive, ethnocultural behavior of a person and its groups, and 
therefore to creative (meaningful) achievement dynamically sustainable ethno-national development at the micro- and 
macro-levels. The essence and role, the axiological nature of creative activity, carried out in the context of optimizing 
the ethnocultural consciousness of the individual, which in turn determines the content, process and effectiveness of its 
ethnocultural behavior, are described.

 The optimization of ethnocultural behavior of an individual itself and its groups, namely, the process and result of their 
sociocultural adaptation, is interpreted in conjunction with the defi nition, establishment and functioning of the modern 
mechanism of ethnocultural development. The content of the article is based on general conclusions from empirical material 
that we obtained earlier in the course of specifi c sociological studies. 

Ключевые слова: аксиологический аспект и характер, креативная деятельность, этнокультурное сознание и 
поведение, социокультурный и этнокультурный процесс и развитие, социокультурная адаптация.

Keywords: axiological aspect and character, creative activity, ethnocultural consciousness and behavior, sociocultural 
and ethnocultural process and development, sociocultural adaptation.

Известно, что «в периоды формирования 
нового порядка в воспроизводстве социокуль-
турного процесса оформляется культ труда, 
напряжения душевных сил, а в период «из-
нашивания» порядка - рост престижа и про-
порциональной доли отдыха» [1]. При этом, 
как всегда, ценностный (аксиологический) 

фактор тесно связан с процессом мотивации 
социокультурной активности личности. Это и 
понятно. Поскольку связь между отдельными 
силами, действиями человека опосредована 
очень сложной системой ценностных отно-
шений. В результате – различные люди могут 
совершенно по-разному реагировать на оди-
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наковые воздействия со стороны одних и тех 
же сил. Более того, поведение человека «так 
же может влиять на его реакцию, на воздейс-
твия. И как следствие, может меняться как 
степень влияния воздействия, так и направ-
ленность поведения» [2].

Тем более, что «в эпоху поляризации все 
более определенно обозначается дилемма: 
жить легко, приятно или жить со смыслом – 
нелегко, зато ценно. Выбор осмысленного, от-
ветственного подхода к своей роли в культуре 
не только требует от личности и общества са-
мостоятельности, преодоления спонтанности. 
Он утруднен сегодня еще глубокой внутрен-
ней «несобранностью», дифференциацией 
субъекта культуры, способности которого ис-
пользуются «по частям» - отдельно разум, от-
дельно иррациональное и эмоциональное, в 
то время как полноценнее участие в воспро-
изводстве культуры требует использования 
всех творческих способностей, целостного 
мировосприятия социального субъекта и его 
диалога с миром на основе не скрывающей, 
не уводящей в тень, а прямой речи» [3]. 

Именно поэтому одним из эффективных 
условий, форм и средств решения названной 
проблемы является, на наш взгляд, выявле-
ние и определение аксиологического аспекта 
креативной деятельности личности, то есть 
комплекса ценностных представлений, мо-
тиваторов этнокультурного и социокультур-
ного поведения личности (ценностно–норма-
тивных, нравственных и др.), повышения их 
роли.

Посредством механизма ценностных пред-
ставлений, мотиваторов и регуляторов этно-
культурного сознания и поведения личности 
достигается и осуществляется единство со-
циального и культурного, социокультурного и 
этнокультурного факторов. Причем социаль-
ный, социокультурный фактор опосредуется 
и пронизывается культурой и этнокультурой 
как конституирующим фактором. Именно 
культурный и этнокультурный, ценностный 
фактор влияет на само содержание креатив-
ной мотивации и деятельности личности, 
на ее развитие. Конструктивная роль социо-
культурного фактора может быть реализована 
только в контексте ценностного, этнокультур-
ного процесса и прогресса и наоборот. 

При этом, позитивно-этнокультурное яв-

ление не всегда становится позитивно-соци-
окультурным (и наоборот), а только при оп-
ределенных условиях, а именно тогда, когда 
выражает, символизирует духовное начало.

Духовность же – явление, которое пред-
полагает некую внутреннюю энергетику, ак-
тивное начало. Она может быть направлена 
и вовнутрь человека и вовне. Центростреми-
тельный вектор действия указывает на работу 
духа мысли, чувств, богатый внутренний мир, 
а центробежный вектор – на преобразование 
внешней социокультурной среды. Утилитар-
ные моменты материальной этнонациональ-
ной жизни одухотворяются социокультурной 
и этнокультурной, аксиологической составля-
ющей.

В частности, промышленный труд, как и 
любой другой, требует компенсации – эмоци-
ональной, психологической, художественно-
выразительной. Поэтому поиск и реализация 
оптимальных путей развития и обновления 
российского общества могут стать возмож-
ными и действительными, прежде всего на 
основе интегрально-функционального анали-
за ценностных представлений, мотиваторов, 
регуляторов социокультурного и этнокуль-
турного сознания, оптимизирующих этнона-
циональное поведение личности.

 Именно на этом следует делать исследо-
вательский акцент. Это и логично. Поскольку 
аксиологическая сторона этнокультурного, 
этнонационального сознания и поведения до 
сих пор является мало изученной стороной 
социолого-культурных и культурологических 
исследований. Тем более, всё, как в жизни, 
так и в культуре находится в динамике. Мы 
считаем, что этот пробел следует компенси-
ровать.

 К тому же это не случайно. Потому что 
осознанные усилия людей в случае   духовно 
ценностного, то есть осмысленного позитив-
ного отношения к делу и предметам, приводят 
к положительным результатам. Так как они 
опираются и направляются содержанием и 
значением того, что включено в их этнокуль-
турные и в целом социокультурные ценнос-
тные ориентации, и что в них, в настоящий 
момент имеет наибольший мотивирующий 
потенциал. При этом судьбоносное значение 
имеет мера или симфония свободы и принуж-
дения. И в этом случае, решающее значение 
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имеют события, личностно определяющие 
безболезненность и рискованность происхо-
дящего для будущего.

Становится очевидным, что без приобре-
тения, накопления и передачи позитивного 
индивидуального опыта в своей и иной со-
циокультурной, этнонациональной среде как 
схемы познания и действия, как наследования 
себя в других, а других в себе невозможно 
преодоление образовавшегося противоречия 
между «институциональным» и «человечес-
ким» началами.  Поскольку преодоление это-
го противоречия происходит не само по себе, 
а через осуществление целостного процесса 
социокультурного взаимодействия индивидов. 
Прежде всего, с социальными институтами и 
идеями, идеалами, то есть с общенациональ-
ной и этнонациональной идеологией обще-
ства. И проявляется это, как удовлетворение 
личных и общественных потребностей, а зна-
чит и этнонациональных потребностей. [4]

 Тогда же, когда индивиды осуществляют 
свое социокультурное этнокультурное вос-
производство, одним из главных результатов 
их инкультурации и социализации может яв-
ляться соотнесение ими себя с условиями, 
формами, структурами общественной и эт-
нонациональной жизни, определение своего 
места и включение в них, то есть решение 
основной проблемы и главной задачи жизни 
индивида.

Однако решение ее может осуществляться 
разными основными путями: путем деиндиви-
дуализации (полной адаптивности) и индиви-
дуализации с полнотой проявления и реализа-
ции ценностных и креативных возможностей 
и сил. Возможны, конечно, и другие вариан-
ты, и пути. В любом случае позитивным со-
держание инкультурации и социализации, 
как известно, становится тогда, когда жизнь 
индивида является способом осуществления 
жизни общественной. Следовательно, необхо-
димо, чтобы люди не отделяли личную жизнь 
от жизни общественной, социокультурной, и 
в первую очередь, этнокультурной. Осущест-
вляли их целостным личностным образом, 
создавая тем самым предпосылки собствен-
ной активности, инициативы и индивидуаль-
ных проявлений.

В этой связи требуется интегрально-ана-
литический, позитивный подход к проблеме 
инкультурации и социализации личности и 
ее факторов. Говоря конкретнее, взамен мо-
нологически-репродуктивному, социомет-
рическому подходу требуется диалогически-
креативный, системоцентрический (система 
«личность-общество-биосфера») подход к 
данной проблеме. Роль последней и необхо-
димость ее разрешения неумолимо возрас-
тает, так как она определяет направленность 
сознания и поведения личности в сложных 
социальных ситуациях, степень участия или 
неучастия ее в социокультурных и этнокуль-
турных процессах.

В нашем случае это связано с исследова-
нием динамики изменений аксиологического 
характера креативной деятельности личности 
как формы ее социальной адаптации в этно-
культурной среде. В систему ее оценок це-
лесообразно включать и такие ценностные 
характеристики как личная безопасность, га-
рантии свободы, гармонии человека с самим 
собой и с окружающим, а значит и этнокуль-
турным (этнонациональным) миром. [5]. 

Вместе с тем, следует не упускать из виду 
то, что определение ценностных факторов, 
способствующих актуализации определен-
ного вида социальной адаптации, а также ее 
объектов и субъектов, не всегда заканчива-
ется адаптированностью, то есть их полным 
принятием. Возможно, желание их принять, 
но не имеется способность это осуществить 
реально. Или же, наоборот, возможна, спо-
собность их принять, но отсутствует возмож-
ность этого со стороны другого субъекта, 
то есть коммуникация. Возможны и проме-
жуточные ситуации. Имен¬но поэтому так 
важна в социальной адаптации стадия сов-
падения системы «хочу» с системой «могу». 
Если к тому же системы «хочу» и «могу» сов-
падают с системами «надо» и «есть», то это 
еще более актуализирует социальную адапта-
цию. Более того, в этом случае она не только 
актуализи¬руется, но и реализуется в различ-
ных видах и формах креативной деятельнос-
ти, то есть достигает полезного ценностного 
результата творческим образом. 

Для нас здесь несомненны роль и значе-
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ние степени проблемности и противополож-
ности ориентации в достижении социальных 
и культурных целей субъектов. Она, видимо, 
должна быть функционально оптимальной, 
следовательно, адекватной целям развития 
и обновления субъектов адаптации и креа-
тивной деятельности, а также их окружения. 
Иначе овладение спецификой различных ви-
дов социальной и креативной деятельности, 
включенность в социальное взаимодействие 
по поводу интересов различных звеньев со-
циокультурной структуры общества будут 
чрезмерно затруднены и ущербны. Поиск и 
нахождение этой конгруэнтности является од-
ной из важнейших исследовательских задач.

Успешное выполнение социализационной 
функции социокультурной адаптации приво-
дит к оптимальному приспособлению инди-
вида и групп к социокультурным, а значит и 
этнокультурным реалиям и может послужить 
исходным условием к их соответствующему 
преобразованию. Таким образом, единство 
приспособления и преобразования составля-
ет суть социальной, или точнее социокультур-
ной, адаптации.

 Вместе с тем, следует уточнить что имен-
но в процессе социокультурной адаптации 
достигается ценностное отношение «мотив-
цель» (рождение смысла), которое является 
основным признаком любой общественно 

и личностно значимой деятельности. В том 
числе, и прежде всего креативной деятельнос-
ти. Вкупе, конечно, с качественной новизной 
результата и его социальной значимостью. 
Именно на это обстоятельство исследовате-
лям необходимо обратить внимание.

 Отсюда получается, что именно социаль-
ная (социокультурная) адаптация опосредует 
индивида, личность и социальную среду (и 
этнокультурную, в том числе), способствуя их 
взаимосогласованию, взаиморазвитию, взаи-
моудовлетворению, то есть адаптивно-адап-
тирующему состоянию. Деятельность, в том 
числе и креативная , это условие, функция и 
результат, способ и форма данного рода соци-
альной адаптации. 

Итак, социокультурная адаптация позво-
ляет человеку войти в социальную и культур-
ную структуру общества. И не просто войти, 
а осознать социально-стратовые, классовые, 
этнонациональные интересы, овладеть этно-
национальным самосознанием. При этом он 
приобретает способность увидеть экономи-
ческие, политические, культурные проблемы 
общества и этноса и социокультурные про-
блемы всего человечества на данном этапе 
жизни. К тому же, здесь обнаруживается при-
оритет духовно-практических, то есть цен-
ностных усилий адаптантов в соотношении с 
предметно-практическими действиями.
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В качестве одного из приоритетов госу-
дарственной политики в сфере образования 
на современном этапе выделяется отдельное 
направление - развитие цифровой образова-
тельной среды.

Развивающаяся цифровая экономика вы-
двигает новые требования к навыкам и ком-
петенциям специалистов, что порождает 
необходимость встречной трансформации 
системы образования.

И, в первую очередь, это касается исполь-
зуемых технологий.

В ходе цифровой трансформации обще-
ства применение современных технологий 
в традиционных сферах, в том числе в сис-
теме образования, приводит к осознанию 
необходимости выработки новых моделей 
деятельности (включая педагогическую де-
ятельность), новых продуктов (включая об-
разовательные продукты) и процессов с при-
нципиально иными качествами. В связи со 
стремительными трендами цифровизации 
экономики, различных сторон общества и 
социальных отношений времени на это осоз-

нание не остается. Иными словами, осозна-
ние неизбежности цифровой трансформации 
образования должно происходить и уже, по 
сути, происходит в "режиме реального време-
ни".  

Совершенно очевидно, что в обозримой 
перспективе уберизация будет проявляться во 
всё больших масштабах и в сфере образова-
ния, в том числе по мере разработки и внед-
рения специализированных платформенных 
решений.  

При этом роль субъектов сферы образова-
ния (обучающиеся, педагоги, родители) так-
же будет меняться, постепенно высвобождая 
их от рутины и ориентируя на более полное 
раскрытие творческого потенциала.

Цифровая трансформация образования 
призвана предоставить человеку более ши-
рокий выбор содержания и форм обучения, 
обеспечить удовлетворение широкого спект-
ра образовательных запросов. Формирование 
"цифрового следа" образовательных дости-
жений, профилей компетенций позволит ис-
кусственному интеллекту давать индивиду-
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альные рекомендации по выбору и коррекции 
образовательного маршрута.  Расширятся воз-
можности для образовательной коллаборации 
и "горизонтального" обучения. Претерпят 
изменения методы управленческого анализа 
и принятия решений путем перехода к управ-
лению, основанному на данных.

Но интеграция цифровых технологий в 
повседневную жизнь требует создания усло-
вий для их эффективного применения. Ком-
плекс таких условий в системе образования 
– это и есть цифровая образовательная среда.  

Национальные проекты "Образование" 
и "Наука", национальная программа "Циф-
ровая экономика" объединили масштабные 
мероприятия по развитию цифровой образо-
вательной среды на всех уровнях общего и 
профессионального образования, а также в 
сфере дополнительного образования детей и 
взрослых.

Для системы образования Хабаровского 
края движение в этом направлении – задача, 
возникшая не сегодня. В ретроспективе с на-
чала 90-х годов прошлого столетия можно 
проследить несколько пройденных этапов, на 
каждом из которых решались определенные 
задачи, такие как:

- создание и совершенствование инфра-
структуры (оснащение образовательных ор-
ганизаций компьютерным оборудованием, 
развитие локальных сетей, организация до-
ступа в Интернет);

- обучение педагогических и управленчес-
ких кадров;

- расширение спектра цифровых техноло-
гий для обучения и управления, создание сай-
тов образовательных организаций, внедрение 
информационных систем.

Этому способствовало в том числе участие 
края в реализации федеральных программ и 
проектов.

Сегодня в рамках национального проекта 
"Образование" Хабаровский край участвует в 
реализации федерального проекта "Цифровая 
образовательная среда".

Одним из важнейших результатов проекта 
является внедрение целевой модели цифро-
вой образовательной среды в общеобразова-
тельных и профессиональных образователь-
ных организациях края.

Целевая модель цифровой образователь-

ной среды утверждена приказом Минпросве-
щения России от 02 декабря 2019 г. № 649. На 
момент написания данной статьи документ 
еще проходил регистрацию в Минюсте Рос-
сии и пока не получил статуса нормативного 
правового акта [1]. Хотелось, чтобы к момен-
ту публикации статьи, документ получил бы 
все необходимые атрибуты официального до-
кумента и был включен в официальные базы 
нормативных правовых актов.  

Вместе с тем благодаря активной разъяс-
нительной работе специалистов Минпросве-
щения России в регионах есть понимание, что 
собой будет представлять цифровая образова-
тельная среда (далее - ЦОС): 

Целевая модель ЦОС призвана регули-
ровать отношения, связанные с созданием и 
развитием условий для реализации образова-
тельных программ с применением электрон-
ного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий, с учетом функционирования 
электронной информационно-образователь-
ной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные об-
разовательные ресурсы, совокупность ин-
формационных и телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технических 
средств, обеспечивающих освоение обучаю-
щимися образовательных программ в полном 
объеме независимо от места нахождения обу-
чающихся.

При внедрении Целевой модели ЦОС бу-
дут использоваться информационные сис-
темы и ресурсы, предназначенные для хра-
нения, поиска, обработки и предоставления 
информации и данных (далее - ИСиР), вклю-
чая открытую информационно-образователь-
ную среду "Российская электронная школа", 
а также ИСиР, созданные в рамках государс-
твенной программы Российской Федерации 
"Развитие образования".

Внедрение Целевой модели ЦОС пред-
полагается осуществлять поэтапно в рамках 
проведения эксперимента по внедрению фе-
деральной информационно-сервисной плат-
формы ЦОС.

Предполагается, что развитие материаль-
но-технической базы, информационно-тех-
нологической и коммуникационной инфра-
структуры образовательных организаций 
будет направлено на внедрение Целевой мо-
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дели ЦОС с учётом:

- обеспечения образовательных организа-
ций высокоскоростным доступом к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" со скоростью не менее 100 Мб/с для 
городской местности и не менее 50 Мб/с для 
сельской местности;

- оснащения образовательных организаций 
средствами вычислительной техники, про-
граммным обеспечением и презентационным 
оборудованием;

- создания информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры образовательных 
организаций (структурированные кабельные 
системы, локальные вычислительные сети, 
системы контроля и учета доступа, видео-
наблюдения на объектах образовательных ор-
ганизаций), направленной на осуществление 
образовательного процесса.

 Указанным выше приказом определены: 
цели, задачи и структура ЦОС, участники 
ЦОС, требования к региональным ИСиР, тре-
бования к разработке, загрузке, экспертизе и 
использованию цифрового образовательного 
контента, задачи по внедрению Целевой мо-
дели ЦОС. 

Хабаровский край демонстрирует доста-
точно высокий уровень готовности к внедре-
нию ЦОС. 

В настоящее время в крае достаточно ши-
роко используются локальные и облачные 
цифровые платформы для организации дис-
танционного и электронного обучения.

Возможности электронного обучения ис-
пользуют более 40 процентов школьников.

На основе соглашения по реализации ли-
дерских проектов, заключенного с автоном-
ной некоммерческой организацией "Агент-
ство стратегических инициатив", более 27 
тысяч школьников и более 900 учителей рабо-
тают с ресурсами образовательной платфор-
мы "Учи.ру".

В рамках меморандума о сотрудничестве с 
компанией Яндекс 7,5 тысяч учащихся из 293 
школ края используют платформу "Яндекс.
Учебник".

Цифровая платформа "Мобильное элект-
ронное образование" используется в качестве 
инструмента реализации таких краевых про-
ектов в сфере образования, как "Одаренный 
ребенок", "Эффективная школа", а также для 

дистанционного обучения школьников, в том 
числе детей-инвалидов, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и длительно 
болеющих детей в рамках проекта "УчимЗна-
ем".

Изучаются возможности цифровых про-
дуктов компаний "Ростелеком", "Новый 
диск","Физикон" и других.

Более 1,5 тысяч педагогов из всех районов 
края приняли участие в апробации проекта 
"Российская электронная школа". В настоя-
щее время эта платформа доступна для сво-
бодного использования.

Еще одно направление –доступ к элек-
тронной библиотеке. Ресурсом "ЛИТРЕС" 
пользуются 293 библиотеки. Это 83 процента 
школьных библиотек. Востребованность за-
купленного контента составляет 77 процен-
тов (более 46 тысяч электронных книг).

35 школьных информационно-библиотеч-
ных центров Хабаровского края из 84 дейс-
твующих подключены к Национальной элект-
ронной библиотеке. 

Внедряется информационная система "1С: 
Библиотека". Создана информационная среда 
с единым библиотечным фондом. В "облако" 
объединены 53 школьные библиотеки.

К новому учебному году органами местно-
го самоуправления закуплены без малого 43 
тысячи учебников в электронной форме на 
сумму около 4 млн. рублей.

Такое значительное количество электрон-
ных форм учебников приобретено впервые. 
Для сравнения, в 2018 году их было всего 97 
экземпляров.

В крае определены первоочередные задачи 
в рамках содержательного компонента циф-
ровой образовательной среды.

Необходимо расширять использование 
различных цифровых платформ в системе об-
разования края.

Часть существующих платформ работает 
на безвозмездной основе. И, в первую оче-
редь, это "Российская электронная школа".

В отношении платных платформ решение 
может приниматься на уровне учреждений 
или муниципалитета с учетом мнения участ-
ников образовательного процесса.

Для муниципальных школ доступно дис-
танционное и электронное обучения на 
платформе "Мобильное электронное образо-
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вание". Мероприятия финансируются из кра-
евого бюджета.

Проектом "Цифровая образовательная сре-
да" предусмотрено создание федеральной ин-
формационно-сервисной платформы.

Первая ее составляющая – маркетплейс 
цифрового образовательного контента  уже 
заработала в текущем году [2]. 

На этой площадке после экспертизы раз-
мещается контент различных разработчиков, 
при использовании которого и сформирует-
ся тот самый "цифровой след", необходимый 
для построения индивидуального образова-
тельного маршрута.

Большинство показателей регионально-
го проекта отражают динамику использова-
ния федеральной информационно-сервисной 
платформы.

Значения показателей зафиксированы в со-
глашении с федеральным проектным офисом 
о реализации проекта в крае. По требованию 
проектного офиса краевые показатели приве-
дены в соответствие с федеральным проек-
том, где динамика начинается с 2019 года.

Таким образом, у регионов появилось обя-
зательство обеспечить использование феде-
ральной информационно-сервисной платфор-
мы с первых дней ее появления уже в 2019 
году.

Если показатели перевести из относитель-
ных величин в абсолютные с учетом коли-
чества организаций и школьников в каждом 
районе Хабаровского края мы получим пла-
новый охват услугами федеральной платфор-
мы более 8 тысяч обучающихся.

В связи со значительным объёмом работы, 
предстоящим к реализации в сжатые сроки, 
в крае определены школы, которые начнут 
активное использование учебного контента 
на федеральной платформе в ноябре-декабре 
2019 года.

В первую очередь это школы, получившие 
новое оборудование в рамках проекта.

Для использования федеральной информа-
ционно-сервисной платформы есть одно обя-
зательное условие.

Доступ пользователей будет организован 
через Единую систему идентификации и ау-
тентификации ЕСИА. Говоря иначе – через 
логин и пароль для официального интернет-
портала государственных услуг.

Параллельно с выбором школ необходимо 
организована работа по регистрации в ЕСИА 
тех учителей и учащихся, которые пока такой 
регистрации не имеют.

Следующий важный компонент цифровой 
образовательной среды – инфраструктурный. 
Именно инфраструктура открывает дорогу к 
цифровому содержанию и её состояние явля-
ется залогом успешной цифровизации обра-
зования.

Для доступа к облачным цифровым плат-
формам необходим качественный и быстрый 
Интернет.

На протяжении 15 лет эта задача успешно 
решается в Хабаровском крае с помощью Ха-
баровской краевой образовательной инфор-
мационной сети (ХКОИС).

За последнее время краевая сеть сделала 
большой шаг вперед в направлении увеличе-
ния скорости передачи данных на основе сов-
ременных технологий.

В 2,5 раза увеличилось количество школ, 
подключенных по волоконно-оптическим ка-
налам связи. Сейчас им предоставляется до-
ступ на скорости от 4 до 40 Мбит в секунду. 
И это уже удовлетворяет требованиям совре-
менной цифровой образовательной среды.

Но половина школ все еще имеют скорость 
доступа 2 Мбит в секунду и менее. В их чис-
ле 17 процентов школ в отдаленных и труд-
нодоступных районах края, подключенных с 
использованием дорогостоящей спутниковой 
технологии.

Между тем, в рамках нацпрограммы "Циф-
ровая экономика" прямо сейчас решается за-
дача по подключению к Интернету на скоро-
сти 100 Мбит в секунду городских школ и 50 
Мбит в секунду – сельских.

В Хабаровском крае это касается муници-
пальных и краевых школ, а также учреждений 
профобразования, но только тех, которые до 
настоящего времени еще не подключены с 
использованием волоконно-оптических кана-
лов.

Исполнителем по контракту с федераль-
ным Министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации на выполнение работ по подклю-
чению социально-значимых организаций 
края выступает компания Ростелеком. До кон-
ца 2021 года  будет подключено 239 органи-
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заций.

В рамках контракта для подключенных 
школ будет оплачиваться и трафик.

Для тех учреждений, где оптические ка-
налы уже есть, задача сводится к изменению 
тарифного плана. Оплата трафика за счет 
средств федеральной субсидии таким учреж-
дениям планируется с 2022 года, а до этого 
момента увеличение скорости остается зада-
чей самих учреждений.

В рамках ХКОИС вопрос тарификации 
интернета можно решать на региональном 
уровне. После исключения расходов на шко-
лы, переведенные на оптику в рамках нацпро-
екта, появится дополнительная возможность 
для изменения тарифных планов с нынешних 
5-10 на необходимые 50 или 100 Мегабит.

Необходимо понимать, что скоростной Ин-
тернет в школе будет оставаться абстрактным 
потенциалом, пока не окажется "под завязку" 
загруженным активностью по использованию 
цифровых сервисов и образовательных плат-
форм. Только в этом случае можно будет гово-
рить об эффективности государственных ин-
вестиций в образовательную инфраструктуру.

Следующее звено на пути цифрового кон-
тента к ученику – локальная вычислительная 
сеть учреждения.

Сейчас 95 процентов образовательных ор-
ганизаций края имеют проводные локальные 
сети, 50 процентов – беспроводные сети WiFi.

При этом в учреждениях края до сих пор 
есть учебные компьютеры, которые не под-
ключены к сети. 17 процентов автомати-
зированных рабочих и ученических мест 
полностью изолированы от современного 
цифрового контента. На современной ступе-
ни развития информационных технологий это 
много. 

В числе задач по развитию цифровой обра-
зовательной среды – модернизация локальных 
сетей школ, развитие беспроводных сетей.

Зачастую причины отсутствия доступа в 
Интернет на рабочих местах в школе кроют-
ся не в канале связи, а в настройках, ошибках 
кроссировки, устаревшем сетевом оборудова-
нии.

В школах все еще встречаются сетевые 
коммутаторы с пропускной способностью 10 
Мбит в секунду. Решение подобных проблем 
– в зоне ответственности руководителя орга-

низации.
В июле Минкомсвязи России направлены 

в регионы Методические рекомендации по 
формированию сетевой инфраструктуры об-
разовательных организаций.

Рекомендациями предложены нормативно 
обоснованные технические требования к ло-
кальным сетям в противовес кустарному под-
ходу, который преобладает сейчас.

Разумеется, грамотно внедрить методичес-
кие рекомендации в жизнь может только ква-
лифицированный специалист.

В районах задача технического обслужива-
ния инфраструктуры школ решается различ-
ными способами: централизованно или диф-
ференцированно, с передачей на аутсорсинг 
или своими силами.

Кадровый потенциал в крае имеется. Ве-
дется подготовка АйТи-специалистов в 20 
профессиональных учебных заведениях (6 
высшего образования и 14 среднего профес-
сионального образования) по 9 специальнос-
тям высшего образования, 9 – среднего звена 
и 2 рабочим профессиям. Общий контингент 
обучающихся составляет более 4 тыс. чело-
век.

Выпускники 2019 года трудоустроены не в 
полном объеме. Например, трудоустройство 
специалистов среднего звена составило 88 
процентов. Возможно, это те ребята, которых 
можно привлечь решением интересных про-
фессиональных задач и приобретением прак-
тического опыта по сопровождению циф-
ровой инфраструктуры наших школ. Может 
быть не только школ, но и других организа-
ций социальной сферы района по совмести-
тельству, чтобы создать необходимые матери-
альные стимулы.

По проблеме локальных сетей школ су-
ществуют перспективы системных решений в 
рамках нацпроектов.

С 2020 года предполагается предоставле-
ние регионам федеральной субсидии на еди-
новременные мероприятия по обновлению 
телекоммуникационной инфраструктуры в 
зданиях образовательных организаций, вклю-
чая системы видеонаблюдения, контроля и 
управления доступом.

В образовательных организациях края ис-
пользуется более 27 тысяч единиц учебного 
компьютерного оборудования.
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Не секрет, что в связи с растущим по эк-

споненте технологическим прогрессом ком-
пьютерная техника очень быстро перестает 
отвечать современным требованиям. Для уче-
та этого обстоятельства мы относим к катего-
рии "современной" технику, которая эксплуа-
тируется не более 4 лет.

Этот критерий позволяет нам объективно 
оценить соответствие всего компьютерного 
парка требованиям цифровой среды.

Тенденция тревожная. Доля современного 
компьютерного оборудования снижается на 
протяжении трех последних лет и на сегод-
няшний день составляет всего 28 процентов. 
А если брать в расчет только муниципальные 
школы, и того меньше – 26 процентов. То есть 
почти три четверти компьютерного оборудо-
вания устарело.

В крае традиционно используется показа-
тель, с помощью которого измеряется доступ-
ность современной компьютерной техники 
для школьников – количество школьников на 
один условно современный компьютер. Логи-
ка этого показателя – чем меньше, тем лучше.

Продолжает оставаться актуальной задача 
оснащения рабочих мест педагогов в учеб-
ных кабинетах. Компьютерной техникой ос-
нащены 79 процентов предметных кабинетов, 
мультимедийным и интерактивным оборудо-
ванием – 64 процента.

Проектом "Цифровая образовательная сре-
да" предусмотрено обновление материаль-
но-технической базы муниципальных школ, 
краевых общеобразовательных и профессио-
нальных организаций.

За счет субсидии из федерального бюджета 
и регионального софинансирования закупа-
ются мобильные компьютерные классы, ин-
терактивные панели, ноутбуки для педагогов.

Объем субсидий для Хабаровского края по 
итогам проведенных Минпросвещения Рос-
сии отборов на период до 2022 года состав-
ляет более 665 млн. рублей. С учетом доли 
краевого бюджета мы сможем поставить обо-
рудование в 305 организаций на общую сум-
му 685,8 млн. рублей.

Такие масштабные поставки с учетом тех-
ники, которая поступает в рамках проекта 
"Современная школа", позволят в ближайшей 

перспективе переломить тенденцию старения 
компьютерного парка и улучшить оснащен-
ность предметных кабинетов.

Если процесс поставок будет сопровож-
даться списанием аналогичного количества 
устаревшего оборудования, доля современно-
го оборудования по итогам 2022 года подни-
мется до 78 процентов.

В заключение коснемся ряда важных обес-
печивающих элементов цифровой среды.

Не так давно опубликованы результаты ис-
следования, в ходе которого были выявлены 
проблемы использования новых технологий 
учителями [3].

Лидируют проблемы отсутствия потреб-
ности и интереса к использованию новых 
технологий, а также отсутствия необходимых 
компетенций.

При этом сами учителя признали необхо-
димость применения цифровых технологий 
обучения.

Авторы исследования считают, что причи-
ны проблем – это перегруженность учителей, 
отсутствие необходимой методической под-
держки, недостаток "точечного" повышения 
квалификации.

В крае за последние три года по програм-
мам повышения квалификации в области 
цифровых технологий прошли обучение 66 
процентов педагогических и руководящих ра-
ботников образовательных организаций.

Методическую поддержку учителей по 
данному направлению осуществляют муни-
ципальные методические службы и базовые 
образовательные организации. В течение про-
шедшего учебного года проведено 158 учеб-
но-методических мероприятий муниципаль-
ного уровня по цифровым технологиям.

Недавно в территории поступили методи-
ческие рекомендации Минпросвещения Рос-
сии по повышению квалификации педагогов 
в рамках проекта "Цифровая образовательная 
среда".

В части содержания программ деклариру-
ется необходимость включения модулей по 
наиболее актуальным направлениям развития 
цифровой образовательной среды в образова-
нии, например:

- обработка больших данных;
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- применение технологий виртуальной и 

дополненной реальности;
- использование технологий искусственно-

го интеллекта;
- информационные угрозы и основы ин-

формационной безопасности;
- кибергигиена.
Часть мероприятий по повышению квали-

фикации педагогов в рамках проекта феде-
ральный проектный офис планирует провес-
ти на базе платформы проекта "Урок цифры" 
в форме дистанционных курсов.

Снизить нагрузку педагогов по формиро-
ванию различной отчетности позволит феде-
ральная информационно-сервисная платфор-
ма за счет автоматизации процессов сбора и 
обработки статистической информации, ре-
ализации механизма "мастер-данных", когда 
существует единый эталонный источник ак-
туальной информации.

Одним из результатов проекта станет об-
новление содержания и функциональных воз-
можностей школьных сайтов. Это в том числе 
необходимо для автоматического сбора с сай-
тов отчетов и статистики.

Основой для решения этой задачи станет 
единая государственная платформа "Госвеб" 
– конструктор сайтов государственных и му-
ниципальных органов и учреждений.

Опыт оптимизации процессов на основе 
"цифры" в крае есть. Все общеобразователь-
ные школы используют электронные дневни-
ки и журналы. С нового учебного года пере-
шли на полностью безбумажную форму учета 
успеваемости 55 процентов школ.

Используются информационные системы 
для электронного зачисления в образователь-

ные организации. В текущем году прием за-
явлений на зачисление в первый класс школ 
города Хабаровска и Краевого центра образо-
вания в электронной форме на региональном 
портале госуслуг позволил несколько снизить 
социальную напряженность вокруг этой про-
цедуры.

С расширением масштабов внедрения 
цифровых технологий возрастают и риски их 
неправомерного применения. Инциденты в 
области информационной безопасности ста-
новятся всё более крупными и частыми, а их 
последствия – все более серьезными.

Это требует постоянного внимания к воп-
росам обеспечения информационной безо-
пасности, в том числе во исполнение требова-
ний действующего законодательства.

Необходимо отметить, что новеллой фе-
дерального законодательства от августа 2019 
года информационная безопасность включена 
в состав мероприятий антитеррористической 
защиты объектов образования.

Мероприятия по защите от несанкциони-
рованного доступа к информационным ресур-
сам учреждений обязательны к исполнению 
начиная с четвертой, самой низкой, категории 
опасности, что еще раз подчеркивает их зна-
чимость.

В структуре нацпроекта "Образование" 
проект "Цифровая образовательная среда" за-
нимает особое место.

Эффекты его реализации являются "сквоз-
ными", придавая новое качество инструмен-
там и мероприятиям всего нацпроекта.

Следуя принципам проектного управле-
ния, заданный результат будет получен в ко-
нечной контрольной точке в 2024 году.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕКСТОВОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 
ФАКУЛЬТЕТОВ

SOME ASPECTS OF FORMATION OF TEXTUAL COMPETENCE 
OF LINGUISTIC DEPARTMENT STUDENTS

Аннотация (на рус). В статье показана актуальность и необходимость формирования текстовой компетен-
ции, рассмотрены компоненты, способствующие формированию текстовой компетенции. 

Abstract (in Eng). The article shows the actuality and necessity of the formation of textual competence, reviews the 
components that contribute to the formation of textual competence. 

Ключевые слова: текстовая компетенция, компоненты, модель.
Keywords: textual competence, components, model.

В условиях современного мира, когда инос-
транный язык является средством общения, 
получения и накопления информации, не-
обходимо владеть всеми видами речевой де-
ятельности. В связи с этим, основной целью 
при обучении иностранному языку является 
развитие четырех видов речевой деятельнос-
ти, а именно говорения, аудирования, чтения 
и письма. Чтение, согласно Федеральным го-
сударственным образовательным стандартам,  
является наиболее доступным видом речевой 
деятельности.  Итоговая форма аттестации по 
иностранному языку выпускников российс-
ких школ, проводимая в форме ОГЭ и ЕГЭ, 
призвана установить соответствие между 
реальным уровнем сформированности у сту-
дентов иноязычной коммуникативной компе-
тенции и требованиями современных образо-
вательных стандартов и учебных программ 
по иностранному языку. Два раздела единого 
государственного экзамена, а именно чтение 

и письмо, напрямую связаны с текстовой 
компетенцией. Так же необходимо уметь со-
здавать собственные тексты. Формирование 
текстовой компетенции обучающихся стало 
одной из самых актуальных проблем на сов-
ременном этапе развития образования. Это 
обусловлено тем, что текстовая компетенция 
является метапредметной, она рассматрива-
ется не только как необходимое условие ус-
пешного освоения содержания различных 
дисциплин, но и приобретает статус профес-
сиональной,  так как основной формой пере-
дачи знаний в настоящее время выступают 
тексты.

В настоящее время не существует единой 
трактовки и конкретизации понятия «тексто-
вая компетенция». Н.Ш.Сайфутдинова пред-
лагает трактовать текстовую компетенцию 
как «сложное многогранное явление, которое 
предполагает знание языка и его системы, 
умение пользоваться ею в целях общения для 
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восприятия и создания различных текстов и 
свободное оперирование текстовыми дейс-
твиями, наличие текстовых знаний, умений 
и опыта текстовой деятельности». [6, с.54]. 
А.В. Свиридова полагает, что текстовая ком-
петенция подразумевает наличие знаний о 
типах речи, грамматике текста, его структу-
ре, стилевой структуре языка, о жанрах, зако-
нах формирования текста. В связи с этим она 
предлагает рассматривать текстовую компе-
тенцию как результат межпредметной интег-
рации, являющейся базой развития коммуни-
кативно-креативных умений обучающихся [7, 
c.173-178].

. Проанализировав точки зрения и опреде-
ления методистов, мы пришли к выводу, что 
определение М.Я. Дымарского в полной мере 
соответствует специфике нашего исследова-
ния [8, c.76]. По мнению М.Я. Дымарского, 
текстовая компетенция-это совокупность тех 
знаний и навыков, которые обеспечивают 
продуцирование текстов, не нарушающих 
норм данной культурной традиции, то есть 
владение нормой текстообразования [8, c.76].

Ученые по-разному выделяют структуру 
текстовой компетенции. Например, М.Я. Ды-
марский предложил следующую структуру 
текстовой компетенции. Она представлена в 
виде трех компонентов: умение анализиро-
вать и членить текст, способность обеспечи-
вать связность текста, умение создавать це-
лостный текст. По мнению И.В. Салосиной 
основообразующими в структуре текстовой 
компетенции являются пять элементов [9, 
c.17]:

1. образующая компетенция
2. компетенция восприятия
3. компетенция понимания
4. компетенция интерпретации
5.  компетенция воспроизведения текста.
Для студентов лингвистических факульте-

тов сформированная текстовая компетенция 
является необходимой для будущей профес-
сиональной деятельности. Проблемой форми-
рования текстовой компетенции неоднократ-
но занималось множество исследователей и 
методистов. Большое количество исследова-
ний направлены на изучение ее структуры и 
компонентов. Принимая во внимание точки 

зрения ученых и и лингвистов, занимавшихся 
изучением текстовой компетенции, в нашем 
исследовании мы разработали модель, кото-
рая будет способствовать более успешному 
формированию текстовой компетенции у сту-
дентов лингвистических факультетов. Данная 
модель опирается на принцип коммуникатив-
ности, личностной ориентированности, сис-
темный, деятельностный и аксиологический 
подходы. 

Модель включает в себя четыре компо-
нента: когнитивный, деятельностно-процес-
суальный, социопрагматический, оценоч-
но-результативный. Рассмотрим каждый из 
компонентов более подробно. 

Когнитивный компонент текстовой ком-
петентности предполагает целенаправленное 
формирование системы знаний обучающих-
ся, а именно знание лексических единиц, 
обуславливающих тематику текста, знание 
грамматических структур, знание и владение 
нормами текстообразования.

Деятельностно-процессуальный компо-
нент является комплексным образованием 
и включает 4 составляющих: рецептивную, 
интерпретационно-смысловую, репродук-
тивную и продуктивную. Рецептивная со-
ставляющая деятельностно-процессуального 
компонента означает восприятие текста как 
целостной структуры на основе слушания 
или чтения и характеризует переход с акусти-
ческого или графического кода на код внут-
ренней речи. Интерпретационно-смысловая 
составляющая отражает результат смысловой 
обработки содержания текста слушателем 
или читателем, способность ученика опре-
делять основные компоненты текста и уста-
навливать их взаимосвязь. Репродуктивная 
и продуктивная составляющие – это два ие-
рархически разных уровня продуцирования 
текста, характеризующиеся разной степенью 
самостоятельности при его создании.

Социопрагматический компонент тексто-
вой компетентности отражает способность 
реализовывать текстовые умения в собствен-
ной социальной практике, применение си-
туативных задач, побуждающих студентов к 
самостоятельному производству текстов, со-
ответствующих проблематике данной ситуа-
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ции. Так же данный компонент предполагает 
необходимость переноса приобретенных на-
выков в среду социальной практики и объеди-
нение усвоенных умений с новыми, исходя из 
анализа собственного опыта и реальной соци-
альной среды. 

Под оценочно – результативным компо-
нентом модели мы понимаем оценку уровня 
сформированности текстовой компетенции у 
студентов лингвистических факультетов. Со-
гласно результатам данной оценки, мы выде-
ляем три уровня: низкий, средний и высокий.

Низкий уровень: обучающийся способен 
интерпретировать текст фрагментарно и не 
способен продуцировать тексты. Средний 
уровень: обучающийся по большей части 
понимает и может интерпретировать содер-
жание текста, может составить собственное 
высказывание при помощи образца. Высокий 

уровень: умение создавать иноязычные текс-
ты, опираясь на свои знания.

В рамках данного исследования нами был 
проведен педагогический эксперимент. Экс-
периментальная работа проходила с участием 
двух групп: контрольной и эксперименталь-
ной. Сформированность текстовой компетен-
ции, как показал констатирующий этап, была 
примерно на одинаковом уровне. Следующим 
этапом было прохождение заданий для фор-
мирования текстовой компетенции в рамках 
разработанной модели. Анализ результатов 
показал, что в опытно-экспериментальной 
группе уровень сформированности текстовой 
компетенции был выше чем в контрольной 
группе. Обобщая вышеизложенное можно от-
метить, что разработанная нами модель спо-
собствует эффективности формирования тек-
стовой компетенции.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 
РЫНКЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИИ
MODERN COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE RUSSIAN 
HOUSING CONSTRUCTION MARKET

Аннотация (на рус). В современном мире рынок жилой недвижимости в России является динамично развива-
ющейся сферой бизнеса. Для продвижения и реализации данного продукта используются коммуникативные техно-
логии, основанные на потребностях целевой аудитории конкретного сегмента рынка. В данной статье раскрыва-
ется понятие коммуникативных технологий с точки зрения маркетинга, и определяются основные инструменты 
данных технологий для продвижения продукта на рынке жилой недвижимости в России. 

Abstract (in Eng). The estate market in Russia is a dynamically developing business area nowadays. Communication 
technologies based on the needs of the target audience of a particular market segment are used to promote and implement 
this product. In this article the concept of communication technologies from a marketing point of view is revealed and the 
main tools of these technologies for promoting a product on the residential real estate market in Russia are defi ned. 

Ключевые слова: современные коммуникативные технологии, маркетинг, реклама, рынок жилой недвижимос-
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Современные коммуникативные техноло-
гии – это обширное понятие, которое можно 
определить через схожий по смыслу термин 
«инфокоммуникация».  Под инфокоммуника-
цией подразумевается «совокупность инфор-
мационных, компьютерных и телекоммуни-
кационных технологий, предназначенных для 
предоставления организациям и населению 
информационных и коммуникационных про-
дуктов и услуг» [1].

Коммуникативные технологии, применяе-
мые на рынке недвижимости, в первую оче-
редь, используются в рекламных целях. На 
Российском рынке коммуникативные техно-
логии на рынке недвижимости явление срав-
нительно новое. Это связано с перестройкой 
экономики и созданием новой (рыночной) 
системы отношений после распада Советско-
го Союза.

С появлением рыночной экономики поя-

СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ
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вилась потребность в создании самого рынка 
недвижимости в стране и, в качестве следс-
твия, в маркетинговых инструментах, кото-
рые позволяют реализовать жилые помеще-
ния как коммерческую единицу.

Коммуникативные технологии в сфере не-
движимости в России динамично развивают-
ся в последние годы, как и сам рынок недви-
жимости. Появляются новые формы жилых 
помещений, а с ними и новые инструменты 
для их реализации.

Основной задачей коммуникативных тех-
нологий на рынке недвижимости является 
«достижение максимального соответствия 
предлагаемого объекта недвижимости пот-
ребностям клиента и построение долгосроч-
ных взаимоотношений с целевыми аудитори-
ями путем продолжения коммуникативного 
воздействия не только во время совершения 
покупки, но непосредственно перед и после 
купли-продажи объекта первичной жилой не-
движимости» [4].

История коммуникативных технологий в 
области первичной и вторичной недвижи-
мости эконом и стандарт классов началась в 
форме «сарафанного радио» и объявлений на 
бумаге о продаже или покупке определенной 
собственности данного класса. С развитием 
технологий и интернета система объявлений 
усложнилась, и сейчас мы можем наблюдать 
её трансформацию в виде классифайдов. С 
технической точки зрения классифайды на 
рынке недвижимости – это те же объявления, 
преобразованные в гипертекст с возможнос-
тью фильтрации, быстрого отклика и сосре-
доточения большого количество необходимой 
информации в одном месте, для удобного по-
иска или продажи недвижимости.

В данном сегменте редко встречаются 
иные инструменты продвижения, однако, 
к ним можно отнести наружную рекламу. В 
первую очередь реклама данного класса жи-
лья содержит информацию о стоимости и 
площади помещения. Подобная реклама рас-
полагается в местах с высоким трафиком, на 
въезде в город или в центре. Кроме того, ин-
формация рекламного характера может рас-
полагаться на самом объекте недвижимости. 
В таком случае она может быть максимально 
лаконичной и содержать только информацию 
о продаже объекта и контактный номер про-

давца.
Для комплексов недвижимости более вы-

сокого класса также характерна наружная 
реклама. Она отличается более качественной 
проработкой самого материала, расположен-
ного на баннере. Здесь акцент уже делается 
на комфортность жилого комплекса, его рас-
положение, а не на стоимость.

Реклама жилищных комплексов высокого 
класса – это, зачастую, совокупность марке-
тинговых инструментов. Для жилья подоб-
ного класса разрабатываются маркетинговые 
стратегии и используются более дорогие ка-
налы продвижения. Это обусловлено двумя 
факторами:

- Более узкой целевой аудиторией, в от-
личие от рынка недвижимости эконом класса.

- Высокой маржинальностью продукта, 
которая позволяет использовать обширные 
средства коммуникации с покупателем.

Под дорогими каналами продвижения 
здесь понимается телевидение и интернет 
- коммуникации. Современная форма рекла-
мы данного продукта приобретает сложную 
структуру. Это обусловлено узкой целевой ау-
диторией, для которой необходимо находить 
инструменты, воздействующие точечно. К 
таким инструментам можно отнести рекламу, 
интегрированную в контент аналитического 
характера, направленный на людей с достат-
ком выше среднего. 

К подобным каналам можно отнести вы-
пуски программы «Редакция» [3] на площад-
ке «YouTube» и «Parfenon» [2] на той же пло-
щадке. В контенте данных каналов зачастую 
можно встретить рекламные интеграции жи-
лых комплексов высокого класса.

Целевая аудитория данных каналов –это 
жители Москвы и Санкт-Петербурга, с до-
статком выше среднего. Соответственно, рек-
ламные интеграции жилищных комплексов 
высокого класса в данных городах здесь оп-
равданы выборкой по двум параметрам целе-
вой аудитории.

Кроме того, на рынке недвижимости в Рос-
сии вне зависимости от класса жилья в качес-
тве коммуникативного инструмента так же 
используются сайты жилищных комплексов.  

Данный инструмент пользуется попу-
лярностью на рынке недвижимости вне за-
висимости от стоимости жилья благодаря 
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универсальности. Кроме того, приобретая не-
движимость, клиент не зависимо от демогра-
фических характеристик и дохода в том чис-
ле, ожидает высокий уровень обслуживания 
[5]. В данном случае хороший дизайн и фун-
кциональные возможности сайта реализу-
ют потребность покупателя в ощущении его 
индивидуальности, что не позволяют сделать 
вышеуказанные классифайды. 

Кроме того, с точки зрения доверия к про-
давцу, сайт может быть действенным инс-
трументом для создания имиджа надёжнос-
ти компании. Данный фактор стал особенно 
актуальным в связи с недавней информаци-
онной повесткой в СМИ о многочисленных 
недостроенных жилых комплексах и низком 

уровне защиты прав потребителя в России.  
Таким образом, при формировании страте-

гии использования коммуникационных тех-
нологий на рынке недвижимости в России, 
необходимо учитывать несколько факторов:

- Стоимость недвижимости, её целевую 
аудиторию.

- Потребности данной целевой аудитории.
- Информационную повестку в обще-

стве и СМИ на данный момент относительно 
рынка недвижимости.

Учёт и анализ указанных факторов поз-
волит грамотно избрать инструменты ком-
муникативных технологий для реализации 
объектов недвижимости на современном Рос-
сийском рынке.
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