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Аннотация. Введение. Классическая модель высшего образования, об-
условленная классно-урочной системой, не отвечает вызовам современной 
действительности. В настоящее время ведутся дискуссии о необходимости 
трансформации системы высшего образования. Целью исследования явля-
ется определение направления трансформации роли преподавателя и в со-
ответствии с этим выявление методологии междисциплинарного подхода. 
Методология. В исследовании используется системный подход, который дает 
возможность изучать отдельные элементы системы высшего образования, 
их взаимосвязь и взаимовлияние, изменение системы высшего образова-
ния в целом и отдельных ее элементов под влиянием вызовов внешней сре-
ды, в результате чего происходит трансформация системы в целом, а также 
корректировка норм и правил функционирования системы, роли и функций 
отдельных элементов. Обсуждение. В условиях развития информационных 
технологий, информационного вызова необходимы изменения в методиках 
обучения, прежде всего в высшей школе. Ведущие эксперты и аналитики, ис-
пользуя форсайт, проанализировали изменения, которые происходят и будут 
происходить в различных профессиональных сферах, в том числе в сфере об-
разования, и представили результаты своего исследования в виде «Атласа 
будущих профессий». На основании анализа этого «Атласа» можно сделать 
выводы о том, в каком направлении будет трансформироваться высшее обра-
зование и как будет меняться образовательный процесс, какие будут ориенти-
ры в методиках обучения. В статье анализируются изменение роли преподава-
теля в образовательном процессе, трансформация в методиках преподавания, 
особенно личностно-ориентированные технологии и их значение в процессе 
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обучения. Также обращается особое внимание на новые подходы к образова-
тельной парадигме, связанные с междисциплинарностью. Заключение. Особое 
внимание уделяется междисциплинарному подходу при подготовке студентов 
направления «Зарубежное регионоведение», предлагаются различные подхо-
ды к разъяснению проблемы трансформации роли преподавателя.
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Abstract. Introduction. The classical model of higher education, with a class-

based system, does not meet the challenges of modern reality. Discussions are cur-
rently underway on the need to transform the higher education system. Methodol-
ogy. The purpose of this study, based on the identification of factors affecting the 
current state of higher education, is to determine the direction of transformation of 
the role of the teacher and, accordingly, what approaches and teaching methods are 
currently required. The study uses a systematic approach that makes it possible to 
study individual elements of the education system, their interrelation and mutual 
influence, changes in the higher education system as a whole and its individual el-
ements under the influence of environmental challenges, resulting in the transfor-
mation of the system as a whole, as well as the adjustment of the norms and rules of 
the system, the role and functions of individual elements. Leading experts and ana-
lysts, using foresight, have analyzed the changes that are taking place and will take 
place in various professional fields, including education, and have presented the 
results of their research in the form of an Atlas of Future Professions. Discussion. In 
the context of the development of information technologies, information challenge, 
changes in teaching methods are needed, primarily in higher education. Based on 
the analysis of this Atlas, it is possible to draw conclusions which direction higher 
education will be transformed in, and how the educational process will change, what 
the guidelines in teaching methods will be. The article analyzes the changing role 
of the teacher in the educational process, the transformation in teaching methods, 
especially student-centered education and their significance in the teaching process. 
Special attention is also paid to new approaches to the educational paradigm related 
to interdisciplinarity. Conclusion. Particular attention is paid to the interdisciplinary 
approach while teaching students of “Foreign Regional Studies” specialty, various 
approaches to explaining the concept of “interdisciplinarity” are proposed.
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Введение. В современном научном дискурсе активно обсуждается во-
прос о необходимости трансформации высшего образования. Система об-
разования консервативна и плохо поддается изменениям. Классическая 
модель образования, сложившаяся под влиянием философских и педаго-
гических идей конца XVIII – начала XIX в., с ее классно-урочной системой 
обучения, возникшей еще в XVI в., практически не претерпела изменений 
к XXI в. В настоящее время такая система обучения не отвечает вызовам 
современной реальности. В условиях быстрого развития науки и техни-
ки, внедрения инноваций в жизнь высшее образование оказывается не 
способным реагировать на эти изменения.

К факторам, усугубляющим ситуацию, можно также отнести информа-
ционный взрыв. «Одна из наиболее острых проблем современного образо-
вания – борьба с нарастающим информационным хаосом. С расширением 
сферы действий и интенсивности научно-технического прогресса очень 
быстро растет количество связей и между людьми, и особенно между раз-
личными областями знаний, но объем информации, который при этом об-
рушивается на человека, растет гораздо быстрее. В результате необходимая 
(а не только полезная) информация тонет в хаосе «шумов», и при совре-
менных методах отбора информации, то есть при существующей системе 
образования, бывает практически невозможно выявить нужный сигнал, 
тем более его интерпретировать» [1, с. 3]. Это означает, что не только сту-
денты, но и преподаватели, имея доступ к неограниченному количеству 
информации, находятся в условиях, когда нужная и важная информация 
«тонет» в информационном потоке. Интерпретация фактов, процессов за-
висит от исходной информации, а вычленить актуальную и достоверную 
информацию из огромного потока становится все сложнее.

Информационный вызов имеет еще одно последствие для образования: 
доступность информации способствует тому, что преподаватель перестает 
быть носителем знания. В XVII в., XVIII в., даже в какой-то степени в XX в. 
доступ к информации у студентов был ограничен, информацию студент 
получал от преподавателя, именно он – преподаватель – был самым важ-
ным источником профессиональной информации. В настоящее время при 
наличии огромного количества доступной печатной литературы, а также 
открытой информации в интернете роль преподавателя в образовательном 
процессе меняется. Показательным в этом отношении является то, как на 
основании форсайта исследователи и эксперты представляют профессию 
преподавателя в будущем.
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В связи с вышесказанным цели нашего исследования можно опре-
делить как поиск направлений изменения роли преподавателя высшего 
учебного заведения и выявление наиболее эффективных и востребованных 
методов и подходов, используемых в системе высшего образования.

Методология. Исследование проводится с использованием системного 
подхода, благодаря которому можно вычленить отдельные субъекты обра-
зования (преподаватель, руководство вуза, Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, федеральные образовательные стан-
дарты, методики преподавания и др.), их взаимосвязь и взаимовлияние, 
нормы и правила взаимоотношений, а также внешнюю (научно-техниче-
ский прогресс, распространение интернета) и внутреннюю среду (инфра-
структура и техническая обеспеченность вуза), а также реакцию отдельных 
элементов и системы в целом на внешние факторы.

Вопросы трансформирования высшего образования и роли препо-
давателя в образовательном процессе широко обсуждаются в научных 
кругах. Большое внимание уделяется информационно-коммуникацион-
ным технологиям в преподавании и влиянию информационного фактора 
[2; 3], в том числе тому, как цифровизация меняет образование [4; 5] и как 
цифровые технологии создают условия и вынуждают образование транс-
формироваться [6]. Часто именно информационный фактор рассматривает-
ся как основная причина трансформации образования [7]. Использование 
информационных технологий способно существенно повысить качество 
образования [8]. Особое внимание уделяется трансформации роли препода-
вателя в современных условиях [9; 10], изучается то, как меняются ролевые 
позиции преподавателя и студента [11]. Технологии активного обучения 
рассматриваются как необходимое условие преподавания [12]. На науч-
ных конференциях и в научно-исследовательских работах особое внима-
ние уделяется трансформации роли преподавателя в условиях изменения 
подходов к высшему образованию с учетом проектной деятельности [13] 
и дистанционных форм преподавания [14], особенно в условиях пандемии 
COVID-19 [15; 16]. Кроме того, проводятся исследования, посвященные 
трансформации образования под влиянием глобализации [17; 18].

Особо следует отметить «Атлас новых профессий». В 2014 г. Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно 
с Московской школой управления «Сколково» разработали «Атлас новых 
профессий». В 2015 г. вышла новая редакция «Атлас новых профессий 2.0». 
«Атлас новых профессий – это альманах перспективных отраслей и про-
фессий на ближайшие 10–15 лет, который поможет понять, какие отрасли, 
с одной стороны, будут активно развиваться, какие новые технологии, 
продукты, методы управления будут необходимы и какие новые навыки 
и компетенции будут востребованы работодателями – с другой стороны» 
[19, с. 34].
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В этом «Атласе» профессия «Лектор» отнесена к профессиям-пенси-
онерам, которые устаревают и должны исчезнуть к 2020 г.1 К причинам, 
по которым профессия устаревает, отнесены развитие образовательных 
технологий, изменение запросов студентов, наличие любой информа-
ции в Сети, в том числе различные сертификационные бесплатные и плат-
ные онлайн-курсы от ведущих вузов мира2. По мнению авторов «Атласа», 
преподаватель, читающий лекции, современной системе высшего образо-
вания не нужен. В качестве будущих профессий в разделе «Образование» 
указаны такие, как ментор старт-апов, модератор, игромастер, тьютор, 
организатор проектного обучения, экопроповедник, тренер по майнд-
фитнесу, игропедагог и т. д.3 Среди профессий, указанных в этом разделе, 
отсутствует преподаватель или учитель.

Обсуждение. В «Атласе» прописаны факторы, которые являются 
причинами изменений в отрасли образования. К этим причинам авторы  
«Атласа» отнесли использование инструментов обучения с применением 
IT-технологий (онлайн-курсы, симуляторы, тренажеры); индивидуальный 
подход в обучении (в качестве примера приводится изучение философии 
на основе мультсериала «Симпсоны»); онлайн-обучение; использование 
игровых форм в обучении4. Здесь же отмечается отход от теоретического 
образования в сторону практико-ориентированности и непрерывности 
образовательного процесса («образование через всю жизнь»), а также ори-
ентация на личностно-ориентированное и личностно-деятельностное об-
учение.

Использование в процессе обучения личностно-ориентированных тех-
нологий предполагает, что процесс обучения должен быть сфокусирован на 
индивидуальных запросах каждого обучающегося, то есть учитывать ско-
рость обучения конкретного студента, его интересы, предпочтения и т. д. 
Кроме того, личностно-ориентированные технологии требуют использо-
вания персонального опыта в процессе обучения (чувств, переживаний, 
эмоций, соответствующих им действий и поступков). «Характеризуя новый 
тип технологий, исследователи отмечают, в первую очередь, что они “пред-
усматривают преобразование суперпозиции преподавателя и субординци-
рованной позиции студента в личностно равноправные позиции”. Объясняя 
преобразования, нужно указать на новые акценты в деятельности педагога 
и тем самым раскрыть новые его функции в процессе педагогического вза-
имодействия, а именно… “преподаватель не только учит и воспитывает, 

1 Атлас будущих профессий [Электронный ресурс]. URL: http://atlas100.ru/upload/pdf_files/
atlas.pdf (дата обращения: 10.02.2022).
2 Там же. 
3 Там же.
4 Там же.
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сколько актуализирует, стимулирует студента к общему и профессиональ-
ному развитию, создает условие для его самостоятельности”»5.

Переходу на личностно-ориентированные технологии в преподава-
нии уделено особое внимание в «Атласе новых профессий 3.0», опубли-
кованном в 2021 г. Так, там указывается на необходимость внедрения 
проблемно- и проектно-ориентированного обучения, стимулирующего 
самостоятельность, то есть умение ставить цели, брать ответственность, 
рефлексировать и ориентироваться на действие6. Учитывая это, препо-
даватель должен быть не «носителем знания», а своего рода «проводни-
ком» в огромном массиве информационных потоков, ориентированным 
на каждого отдельного обучающегося, стремясь поощрять и развивать 
его самостоятельность. «Профессиональная деятельность преподавателя 
направлена в первую очередь не на то, чтобы быть первоисточником про-
фессиональной информации, а на то, чтобы помогать студенту находить 
нужную информацию, анализировать ее, адекватно оценивать, формиро-
вать собственное мнение» [20, с. 70].

Подвергая дальнейшему критическому анализу «Атлас», можно сде-
лать вывод, что основной причиной изменений в образовании является 
научно-технический прогресс и прежде всего развитие информационных 
технологий. Именно Интернет дает возможность изменить сам образова-
тельный процесс, а НТП создает условия, при которых, с одной стороны, 
полученные знания в процессе обучения в вузе в течение четырех лет ста-
новятся устаревшими уже на момент окончания вуза, а с другой стороны, 
появляется необходимость постоянно учиться, повышать квалификацию, 
быть в курсе инноваций и учиться применять их в своей практической 
деятельности.

Однако следует отметить, что, несмотря на то, что авторы «Атласа» 
и пишут об исчезновении профессии преподавателя, они указывают, что 
«со временем лекции будут читать только те, кто обладает уникальными 
знаниями и опытом...»7. Это свидетельствует о том, что лектор в этом слу-
чае должен быть ученым, который занимается научной деятельностью, 
а следовательно, и презентует студентам результаты своего исследования.

Такая точка зрения совпадает с проводимыми в настоящее время ре-
формами высшего образования в России. Суть этой реформы можно свести 

5 Валяева Е. В. Ролевые позиции педагога в новой образовательной парадигме [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8
2%D1%8C%D0%B8/210357/ (дата обращения: 12.02.2022).
6 Атлас новых профессий 3.0 [Электронный ресурс] / под ред. Д. Варламовой, Д. Судакова. М.: 
Альпина ПРО, 2021. С. 445. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_47474098_36811807.
pdf (дата обращения: 10.02.2022).
7 Атлас будущих профессий [Электронный ресурс]. URL: http://atlas100.ru/upload/pdf_files/
atlas.pdf (дата обращения: 10.02.2022).
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к нескольким основным тезисам: «ориентация на самостоятельное освое-
ние учебного материала (что позволяет студенту учиться самостоятельно 
ориентироваться в информационном потоке, находить, анализировать 
нужную информацию, делать самостоятельные выводы); мобильность 
студентов и преподавателей (направленная на то, чтобы дать возмож-
ность студентам получить разностороннее образование по выбранному 
направлению подготовки, а преподавателям – обменяться опытом); ориен-
тация образования на практическую деятельность (для того, чтобы уметь 
использовать полученные теоретические знания на практике); а также 
провозглашение тезиса “образование через всю жизнь” (связанное с не-
обходимостью доучиваться, повышать квалификацию и переучиваться 
из-за высокого динамизма жизни)» [21, с. 65]. На протяжении последних 
лет российское правительство взяло курс на объединение науки и высшего 
образования, преподаватель, по мнению нашего руководства, должен не 
только заниматься преподавательской деятельностью, но и обязатель-
но проводить научные исследования. Такая позиция выглядит вполне 
оправданной, ведь студент самостоятельно может найти и изучить любую 
информацию, а слушать лекцию преподавателя есть смысл, если эту ин-
формацию не представляется возможным найти в книгах или интернете. 
Однако реализовать это на практике крайне сложно.

Проведение серьезных научных исследований требует много времени 
и усилий. В настоящее время среднестатистический российский преподава-
тель перегружен (кроме аудиторной нагрузки, которая зачастую превыша-
ет 900 часов в год, преподаватель тратит огромное количество времени на 
подготовку к занятиям, проверку заданий, разработку учебных программ, 
подготовку учебно-методических работ, учебных пособий и т. д., а также 
часто возникает необходимость подрабатывать в другом вузе из-за низкой 
заработной платы), поэтому у преподавателя просто не остается времени 
на научную деятельность. Также следует обратить внимание на то, что, 
как правило, преподаватель читает не один, а пять-семь (а то и более) 
различных учебных курсов в год, а научное исследование проводится, 
как правило, по узкоспециализированным темам, чаще всего не охваты-
вающим тематику даже одного учебного курса. Следовательно, идея, что 
преподаватель в каждой своей лекции по каждому учебному курсу будет 
презентовать новые уникальные знания, основанные на собственных на-
учных разработках, выглядит утопией. Но это не свидетельствует о том, что 
профессия преподавателя не нужна, скорее это говорит о необходимости 
изменения роли преподавателя в образовательном процессе.

В одном из своих интервью известный ученый-физик С. Капица за-
явил, что учить надо не знаниям, а пониманию, «потому что знания очень 
легко получить – из интернета, из разных источников, их слишком много, 
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и они слишком подвижны, а понимание – это то, что остается»8. Видимо, 
это и есть то направление, в котором и должна трансформироваться роль 
преподавателя в современном образовательном процессе.

Тактика «учим пониманию, а не знаниям» как нельзя лучше подходит, 
когда речь заходит о междисциплинарности в образовательном процессе. 
Междисциплинарности нельзя научить, излагая определенные накоплен-
ные знания, ее можно понять, почувствовать, использовать. Задача препо-
давателя – найти способы объяснить и показать междисциплинарность так, 
чтобы студент уловил суть и смог в дальнейшем использовать ее в своей 
профессиональной деятельности.

Необходимо отметить, что междисциплинарный подход приобрета-
ет все большую значимость как в образовании, так и в науке. «Применение 
междисциплинарного подхода рассматривается как часть общей проблемы 
повышения уровня профессиональной, мировоззренческой, коммуникатив-
ной и кросс-культурной компетентности современных ученых. На современ-
ном этапе развития образования и науки особую актуальность приобретает 
проблема общенаучной методологии, где наряду с процессами дифферен-
циации научного знания по отраслям важным становится его интеграция»9. 
Именно благодаря междисциплинарному подходу становятся возможными 
настоящие прорывы в современных научных исследованиях.

Однако междисциплинарность важна не только для науки, особое зна-
чение она приобретает и в образовательном процессе. Специфика совре-
менного образования такова, что выпускник вуза должен быть не просто 
специалистом в своей узкой сфере, но для успешности и конкурентоспо-
собности на рынке труда ему следует уметь применять полученные на-
выки в смежных областях, нестандартно мыслить, а иногда и соединять, 
казалось бы, несоединимое, то есть иметь целостное восприятие окружаю-
щего мира. Это возможно при использовании в образовательном процессе 
междисциплинарного подхода. Еще в 2011 г. ученый секретарь Совета при 
Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию, 
директор НИЦ «Курчатовский институт», директор Института кристалло-
графии им. А. В. Шубникова РАН, член Общественной палаты Российской 
Федерации М. В. Ковальчук заявил, что необходима конвергенция зна-
ний в образовательном процессе на основе междисциплинарного подхода, 
но сделать это в условиях существующей консервативной системы обра-
зования крайне сложно [22, с. 16].

8 Капица С. Чему учить – знаниям или пониманию? [Электронный ресурс]. URL: https://
econet.ru/articles/133550-sergey-kapitsa-kak-uchit-znaniyam-ili-ponimaniyu (дата обраще-
ния: 12.02.2022).
9 Rhoten D. Interdisciplinary Research: Trend or Transition? (2016) [Электронный ресурс]. 
URL: https://items.ssrc.org/interdisciplinary-research-trend-or-transition/ (дата обращения: 
12.02.2022). 
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Проблема применения междисциплинарного подхода в образовании 
заключается в необходимости специализации в рамках конкретной про-
фессиональной подготовки, однако междисциплинарность размывает эту 
специализацию. В условиях существующих федеральных государственных 
стандартов по каждой специальности (направлению подготовки) реали-
зовать междисциплинарный подход можно благодаря особой роли препо-
давателя. Именно преподаватель в рамках своего, даже узкоспециализи-
рованного курса, может не только показать междисциплинарный подход, 
но и продемонстрировать конвергенцию знаний.

Зарубежное регионоведение находится в особых условиях реализации 
междисциплинарного подхода в образовании. Для зарубежного регионове-
дения междисциплинарность – это основа его методологии, она вытекает 
из самой сущности как учебной, так и научной дисциплины. Тем не менее 
при подготовке студентов по направлению «Зарубежное регионоведение» 
использование междисциплинарного подхода имеет свои сложности.

Объясняя студентам-регионоведам суть междисциплинарности, мож-
но говорить, что «междисциплинарность имеет смысл понимать доста-
точно широко: с одной стороны, с точки зрения традиционной, то есть 
сформировавшейся, научной дисциплины, как расширение ее предметного 
поля на предметное поле другой традиционной научной дисциплины; 
с другой стороны, междисциплинарность можно понимать, как образова-
ние нового предметного поля между границами предметных полей тради-
ционных дисциплин»10. Таким образом, для зарубежного регионоведения 
междисциплинарность – это пересечение предметного поля регионове-
дения с предметными полями истории, политологии, международных 
отношений, социологии, культурологии, этнографии, этнологии, лингви-
стики и других научных дисциплин. Следует понимать, что в этом случае 
преподавание перечисленных дисциплин не гарантирует формирования 
междисциплинарного, синтетического мышления у студента, необходимы 
новая методологическая концепция преподавания и понимание особой 
роли преподавателя в образовательном процессе.

Для студентов направления «Зарубежное регионоведение» важно не 
просто понимание сути междисциплинарности, но и умение проводить 
свое научное исследование на основе междисциплинарного подхода, то 
есть на основе знаний и методов многих наук суметь создать комплексную 
картину изучаемого региона. Одним из простых способов объяснения меж-
дисциплинарности является демонстрация конкретного примера. Если бы 
речь шла о медицине, то в качестве примера междисциплинарности можно 
было бы привести протезирование: для того чтобы создать протез руки или 

10 Мировое комплексное регионоведение. Введение в специальность: учебник / под ред. 
А. Д. Воскресенского. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2020. С. 368.
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ноги, необходимо знать не только анатомию, ортопедию, обладать знани-
ями в области нейробиологии, но и знаниями в области механики, физики, 
программирования, материаловедения и т. д. Другое дело – регионоведе-
ние: несмотря на то что, как уже было сказано, междисциплинарность вы-
текает из самой сути регионоведения, парадокс заключается в том, что 
трудно найти действительно регионоведческое исследование, поскольку 
часто авторы, позиционирующие свои исследования как регионоведческие, 
делают акцент на предметной области какой-либо одной науки (истории, 
политологии, экономической географии, политологии и т. д.). Аналогич-
ная ситуация складывается со студенческими научными исследованиями. 
Отсутствие комплексных научных исследований по регионоведению ос-
ложняет применение междисциплинарности в образовательном процессе, 
поскольку учебные дисциплины (такие как история региона, культура 
региона, политические процессы в регионе, международные отношения 
и т. д.) читаются без учета междисциплинарности.

Следует отметить, что через научно-исследовательскую деятельность 
студенту проще всего уяснить суть междисциплинарного подхода, а «роль 
преподавателя в этом случае заключается в том, чтобы, во-первых, не дать 
студенту «потонуть» в огромном массиве информации, во-вторых, помочь 
студенту взглянуть на факты с разных точек зрения, сформировать ком-
плексное представление об изучаемом предмете, в-третьих, совместно 
со студентом проанализировать различные факты и факторы, используя 
методы и методики различных наук, чтобы помочь ему интегрировать 
знания, синтезировать новое научное знание, выработать собственное 
представление и мнение и аргументировано его отстаивать» [20, с. 71].

Междисциплинарный подход в образовательном процессе реализу-
ется не только через научно-исследовательскую деятельность студента 
или в рамках какой-то одной учебной дисциплины, но и через интегриро-
ванную связь между различными учебными курсами. Таким образом, пре-
подаватель должен уметь в рамках своей учебной дисциплины наглядно 
продемонстрировать пересечение предметных полей с другими дисципли-
нами. Необходимо, чтобы студент понял, как и почему одна учебная дис-
циплина связана с другой, а также то, где можно использовать полученные 
знания на практике или в научном исследовании.

Заключение. Проведенное исследование подтвердило необходимость 
трансформации роли преподавателя, что подтверждается не только объ-
ективными информационными процессами, происходящими в мире, но 
и дальнейшим развитием и совершенствованием подходов и методов об-
учения. Как показал анализ двух редакций «Атласа профессий», профес-
сия «преподаватель» является профессией-пенсионером и, следователь-
но, в ближайшее время просто исчезнет. Также проведенное исследование 
показало, что междисциплинарному подходу (в гуманитарной сфере в осо-
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бенности) придается особое значение, поскольку именно в гуманитарной 
сфере достаточно легко построить интегрированную связь между раз-
личными учебными темами и дисциплинами в том числе. Только препо-
даватель, владеющий широким набором методов, приемов и технологий 
обучения способен решить проблему применения междисциплинарного 
подхода в образовательном процессе. Кроме того, использование междис-
циплинарного подхода в процессе обучения может выступить и активиза-
тором всего процесса обучения.

Междисциплинарный подход является перспективной технологией об-
учения студентов направления «Регионоведние», однако в настоящее время 
сложно применим в процессе обучения, поскольку необходимо учитывать 
междисциплинарность при построении учебного плана, преподаватели 
должны быть готовы и знать, как применять его в своей практической 
деятельности. В связи с чем есть необходимость дальнейшего изучения 
этого вопроса и обучения преподавателей.
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