
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №9,   2013

51МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Финансового университета (до 2010 г. – Финансо-
вая академия при Правительстве Российской Фе-
дерации) инициировало работу, связанную с его 
изучением и использованием: так уже в 2006 году 
были проведены специализированные круглые 
столы, изданы соответствующие учебно-методи-
ческие пособия для преподавателей [4]. 

Однако, несмотря на существование многих 
работ, касающихся использования кейс-стади, 
следует отметить отсутствие специальных ра-
бот, в которых отражаются возможности ис-
пользования кейс-метода в качестве способа 
активизации научной деятельности преподава-
телей и студентов. Практически отсутствуют 
работы, в которых кейс-метод представлен как 
современный метод осуществления научных ис-
следований. 

Вместе с тем кейс-метод предполагает зна-
ние и использование различных методов анали-
за. Так при решении кейса «Проект Супер Джет 
100: миссия выполнима?» [5] студенты маги-
стерской программы «Оценка бизнеса и корпо-
ративные финансы» Финансового университе-
та по своему усмотрению и в зависимости от 
степени подготовки используют структурный, 
функциональный, факторный, регрессионный 
анализ данных, методы систематизации и срав-
нения, экстраполяции и математического моде-
лирования, «мозговой штурм» и другие. 

Многолетний персональный опыт автора по 
использованию кейс-метода в Финансовом уни-
верситете доказывает, что для выработки реше-
ний кейса студентами, как правило, использует-
ся следующий алгоритм: 

Шаг 1. Самостоятельно ознакомление с ма-
териалами кейса (первое прочтение). 

Шаг 2. Изучение финансовой отчетности 
ЗАО «Гражданские самолеты Сухого».

Шаг 3. Анализ деятельности компании и ее 
финансового состояния.

Шаг 4. Формирование мини-группы (ко-
манды).

Шаг 5. Повторное чтение кейса и выбор во-
проса для решения.

Шаг 6. Поиск дополнительной информации 
и данных. 

Шаг 7. Анализ собранной информации. 
Шаг 8. Подготовка презентации к решению 

кейса. 
В результате самостоятельно проведенной 

исследовательской работы студенты готовят 
содержательные и аргументированные пре-
зентации, в которых находят отражение ответы 
на вопросы, представленные в задании к кей-
су. Дальнейшим развитием уже выполненной 
работы является формирование студенческих 
мини-групп (команд) для осуществления со-
вместного проекта, касающегося представления 
его в рамках конференций молодых ученых. 
Тем самым кейс-метод способствует выработке 
не только специальных аналитических навыков, 

но и практического умения работать в команде, 
выработке решений и публичной защиты общих 
результатов выполненной работы. Следователь-
но, студенты используют методы научного ис-
следования для того, чтобы доказать правиль-
ность сформулированного ими на перспективу 
решения. 

По этим причинам следует считать, что 
кейс-метод является не только и не столько спо-
собом развития навыков формирования управ-
ленческих решений, но также и способом рас-
крытия и активизации творческого потенциала, 
основанном на использовании приемов и мето-
дов научно-исследовательской деятельности. 

Следует признать, что мировой тренд в раз-
витии экономики знаний приведет к тому, что 
наиболее востребованными в формируемой си-
стеме знаний, умений и навыков будет примене-
ние в ВПО России таких методов, которые будут 
способствовать совершенствованию компетент-
ностной модели образования. Формирование 
компетенций исследовательской деятельности 
выпускников высших учебных заведений во 
многом будет зависеть от успешности внедре-
ния новых форм и методов организации учебно-
го процесса, в том числе связанных с использо-
ванием кейс-метода.
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Важнейшей тенденцией современного об-
щественного развития становятся глобализация 
и крупномасштабная регионализация. Ради-
кальные сдвиги в международных отношениях, 
произошедшие в последние годы, свидетель-
ствуют о реальных процессах сближения и тес-
ного сотрудничества стран и народов, усилении 
взаимодействия различных культур. 

Мировоззренческий аспект, формирую-
щий современную научную картину мира и на-
правленный на новое миропонимание, требует
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разработки новых моделей системы образова-
ния. В условиях возрастания роли глобализаци-
онных и экологических проблем, когда челове-
честву в целом угрожает вселенская опасность 
самоуничтожения, нужна интегральная для всех 
система образования и воспитания, способная 
предвидеть последствия сегодняшних действий, 
помогающая жить в гармонии с природой и 
с другими людьми.

Сегодня в российской системе высшего об-
разования происходят значительные позитив-
ные изменения, создаются благоприятные усло-
вия для разработки международных проектов, 
установления прямых международных контак-
тов со странами, культуры которых ранее каза-
лись загадочными и странными.

Создание Арктической модели межкуль-
турного образования связано с новой ролью 
северных регионов в глобальном развитии, раз-
работкой концепции об Арктике – как между-
народного региона, как одной из самых жизне-
стойких и адаптированных к экстремальным 
условиям цивилизаций, и гипотезой о возмож-
ности приобретения арктических знаний как 
модели жизнеспособности, адаптированности, 
выживания в условиях возрастания глобали-
зационных, экологических и технологических 
проблем [1, с. 346].

Первоначально арктическое образова-
ние было связано, прежде всего, с пробле-
мами этнокультурного (национального) об-
разования, направленного на сохранение 
и развитие существующих этнокультур и удов-
летворение потребностей этнических групп 
населения и этнической самоидентификации. 
Однако, современная динамика культурных 
процессов указывает на иные тенденции. Сегод-
ня на смену частным задачам этнокультурного 
образования пришли более сложные проблемы 
и задачи межкультурной арктической коммуни-
кации, что является отражением новой нацио-
нальной политики.

В условиях нового прочтения смыслов и за-
дач, поиска новых целевых установок аркти-
ческое образование предполагает расширение 
и углубление сотрудничества как внутри, так 
и вне северных регионов. При этом в качестве 
основополагающего ориентира рассматривается 
взаимосвязанная нерасторжимая триада «чело-
век – общество – природа», в которой каждый 
элемент равнозначен.

Особо значимо в этой триаде понятие «ко-
ренные народы», так как общая стабильность 
может быть достигнута, в первую очередь, при 
межкультурном изучении особенностей миро-
восприятия, этнокультурных традиций, само-
бытности, учета ментальности этих народов. 
Сходство опыта, культуры и профессиональных 
взглядов народов, населяющих Арктику, служит 
залогом полноценного сотрудничества и нара-
щивания потенциала.

Арктическое образование как способ полу-
чения и трансляции знания становится необхо-
димым компонентом прогресса и современной 
цивилизации. Будучи по большей части избав-
лен от многих острых проблем современности – 
терроризма, нехватки пресной воды, СПИДа 
и нищеты – Север способен быть движущей 
силой в современной геополитике, опыт Севе-
ра может дать миру желаемые модели разви-
тия [1, с. 347]. При этом принципиально важно, 
что функционирование межкультурных связей 
в рамках арктического образования основывает-
ся на принципах взаимодополняемости и взаи-
моизучения, сближения и взаимодействия.

В настоящее время проблема коренных ма-
лочисленных народов Севера (КМНС) являет-
ся основополагающей для России, потому что 
в ней отражается огромный мир, состояние эко-
номики, политики, духовности и нравственно-
сти страны, государства в целом. В частности, 
на выездном заседании Президиума Госсовета 
в Салехарде при обсуждении проблемы корен-
ных народов Севера много говорилось о каче-
стве их жизни, возрождении президентской про-
граммы «Дети Севера». На этом же заседании 
Президент В.В. Путин говорил о значимости так 
называемой «социальной ответственности биз-
неса» и «политической воле местных властей». 
«Мы не должны растерять самое большое богат-
ство страны», – сказал Президент, имея в виду 
северную культуру и традиции людей [1, c. 350].

В духе всех этих глобальных идей и преоб-
разований современности заслуживает достой-
ного внимания Институт народов Севера (ИНС) 
РГПУ им. А.И. Герцена, который на протяжении 
своей многолетней плодотворной деятельности 
по подготовке кадров высшей квалификации для 
регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации остается открытой для 
новаторских идей. В данном институте авангар-
дно идет процесс перехода на многоуровневую 
систему подготовки кадров (бакалавров и ма-
гистров). Возникают новые аспекты проблемы, 
в том числе многие вопросы, связанные с этно-
региональной спецификой и требующие вдум-
чивой проработки для успешного их решения. 
Происходит совершенствование работы по при-
ему абитуриентов северных регионов: зачисле-
ние на все факультеты РГПУ им. А.И. Герцена 
осуществляется через ИНС, с целью сохранения 
государственной дотации на питание студентам 
из числа малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока. Большинство студентов 
северных регионов обучается теперь на базовых 
факультетах по заявкам департаментов образо-
вания соответствующих субъектов РФ.

Новые горизонты развития учебной, мето-
дической и научно-исследовательской работы 
студентов и преподавателей ИНС предоставля-
ют введенные в эксплуатацию компьютерные 
классы с выходом в «Интернет» и лаборатории 
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устной речи в учебном корпусе института. Раз-
рабатываются новые учебно-методические по-
собия на основе информационных технологий, 
в том числе по языкам народов Севера.

Научно-исследовательская работа коллек-
тива ИНС ведется по направлению «Северове-
дение: образование и наука». Ученые института 
ежегодно издают научные монографии, сбор-
ники научных трудов (серии «Североведческие 
исследования», «Литература народов Севера»), 
проводят международные, российские конфе-
ренции по проблемам североведения, в том 
числе по актуальным вопросам научно-педа-
гогического образования на Севере. ИНС со-
трудничает в этом направлении с другими на-
учно-исследовательскими и образовательными 
учреждениями С-Петербурга и северных реги-
онов России (Новосибирск, Якутск, Владиво-
сток, Хабаровск, Магадан, Ханты-Мансийск, 
Улан-Удэ, Петрозаводск, Дудинка и др.). 

В настоящее же время, в условиях роста 
национального самосознания и одновременно 
усиления межэтнической конфликтности сту-
дент ИНСа ориентируется не только на обще-
северный эталон культуры, но и на этнокуль-
турное своеобразие своего народа. Он призван 
выполнять культурно-экологические функции, 
участвуя в процессе сохранения, а иногда и вос-
становления своей культуры, проявляя в то же 
время воспитанную в условиях ИНСовского 
мультиверсума открытость к межкультурным 
и межэтническим взаимодействиям [1, с. 377].

Институт народов Севера является есте-
ственной лабораторией по изучению этнических 
взаимодействий, в которой вырабатываются 
средства легитимации возможных этнических 
конфликтов среди студентов. Особенность еще 
и в том, что возможность поступления в ВУЗ 
обусловливается во многом этнической принад-
лежностью и местом проживания абитуриентов. 
А само существование ИНС становится сред-
ством обеспечения равнодоступного образова-
ния для представителей разных этносов. Этни-
ческим и культурным своеобразием студентов 
диктуются также и формы обучения. Являясь 
носителем своей культуры, студент получает 
возможность практической ее демонстрации пу-
тем участия в фольклорном театре-студии, изго-
товлении предметов декоративно-прикладного 
искусства. В конечном итоге, ИНС представля-
ет собой мини-модель реально существующего 
в Сибири и на Севере этнического многооб-
разия и проблем, которые в столь сжатом виде 
проявляются острее, но и решение их находится 
легче в совместной работе студента и препода-
вателя. Этническое взаимодействие в институте 
является фактором, способствующим взаимопо-
ниманию и толерантности. Формируется общ-
ность более широкая. В этом отношении весьма 
полезными могут быть мероприятия в рамках 
землячества (иногда городского, выходящего 

за рамки института). Культурное многообразие 
при этом может реализовываться в конкурсах, 
целью которых является демонстрация дости-
жений своей этнической культуры или рассказ 
о ней (тем самым реализуется потребность в са-
моидентификации и защите своих ценностей 
и интересов). Изучение языков и культур раз-
ных народов, признание равной их значимости 
является важным воспитательным фактором. 
Это расширяет этническое представление сту-
дентов о своем собственном народе и обогащает 
их знания о других народах. В данном случае за-
ведомо нейтрализуются возможные межэтниче-
ские конфликты, переводя их в сферу позитив-
ного соперничества.

О результативности деятельности ИНСа сви-
детельствуют поколения специалистов высшей 
квалификации из числа коренных народов Се-
вера. Многие писатели, поэты, художники, по-
литические деятели, администраторы являются 
выпускниками ИНСа. Становясь элитой своего 
народа, выпускники ИНСа существенно влияют 
на ситуацию на местах. Они преодолевают этни-
ческую замкнутость, привнося в нее открытость 
созданного в институте мультиверсума. 

В РГПУ им. А.И. Герцена, в целом, разрабо-
тана концепция этнокультурологического обра-
зования, которая ориентирована на подготовку 
специалистов из числа малочисленных народов 
Севера. К особо важным особенностям этой 
подготовки относятся следующие:

– образование северян должно быть подлин-
но университетским и включать в себя развитый 
этнорегиональный североведческий компонент;

– образование должно быть многопрофиль-
ным и построенным на интеграции различных 
областей знания;

– образование должно быть ориентиро-
ванным на формирование образа целостного 
культурно-образовательного пространства, ин-
теграции собственно образовательной и куль-
турно-просветительной деятельности (в част-
ности, музейной, досуговой, информационной 
и т.д.) [1, с. 381].

Система высшего образования призвана по-
мочь студентам-северянам состояться в плане 
осознания и реализации своего внутреннего по-
тенциала. Их профессиональное будущее цели-
ком зависит от уровня их развития, способности 
творчески мыслить, реализуя себя в образова-
тельной деятельности. Перед высшей школой 
стоит задача активизации познавательной дея-
тельности студентов. Как же актуализируется 
познавательная активность? При решении этого 
вопроса применительно к студентам Института 
народов Севера существенное значение име-
ют два фактора. Один из этих факторов связан 
с общей настроенностью студентов получить 
высшее образование, с их возросшей созна-
тельностью и пониманием принятых на себя 
обязанностей. Вторым существенным фактором 
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является потребность студентов в знаниях, ув-
леченность творчеством. Но успех достигается 
тогда, когда эти факторы сочетаются и высту-
пают во взаимосвязи. Кроме того, большое зна-
чение для деятельности будущего специалиста 
имеет такой педагогический феномен как по-
знавательная самостоятельность студента. По-
знавательная самостоятельность базируется на 
познавательной деятельности, познавательной 
активности, познавательном интересе. 

Отличается своеобразными регионально-эт-
ническими особенностями факультет народов 
Севера (ранее отделение народов Крайнего Се-
вера) Хабаровского государственного педагоги-
ческого университета. Сегодня на ФНС ХГПУ 
обучается 117 студентов, из них на биолого-хи-
мическом факультете – 14, факультете специ-
альной психологии и педагогики – 9, на истори-
ческом факультете – 11, факультете физической 
культуры – 9, факультете русского языка и лите-
ратуры – 10, факультете английского языка – 8, 
художественно-графического факультета – 17, 
институте психологии управления – 11, инсти-
туте математики, физики и информационных 
технологий – 28. Представлены следующие ре-
гионы: Корякский автономный округ – 16 чел., 
Чукотский автономный округ – 3, Эвенкийский 
автономный округ – 5, Таймырский автономный 
округ – 2, Республика Бурятия – 7, Приморский 
край – 5, Хабаровский край – 79. Национальный 
состав: нанайцы – 42, эвенки – 22, коряки – 13, 
ульчи – 7, эвены – 6, нивхи – 6, удэгейцы – 5, чук-
чи – 5, тазы – 3, долганы – 2, ессейские якуты – 1, 
тувинцы-тоджинцы – 1, челканцы – 1 [1, с. 383].

На начальном этапе деятельности руковод-
ство ФНС столкнулось с рядом проблем, кото-
рые были вызваны в большей степени пассив-
ностью студентов, незнанием друг друга и их 
отстраненностью от жизни этноса. Обучаясь 
на различных факультетах, студенты-северяне, 
к сожалению, не всегда имели и имеют возмож-
ности общаться между собой, не имеют доступа 
к той информации, которая была бы напрямую 
связана с их этнической территорией. Чаще все-
го они не ориентируются в особенностях соб-
ственной культуры, этнической истории и не 
владеют родным языком. 

Гуманизация и демократизация образова-
ния, несомненно, требуют более внимательно-
го подхода к проблемам этничности. В 1996 г. 
в одной из поездок на Север со студентами 
художественно-графического факультета в не-
рюнгринской тайге преподаватели встрети-
лись с сотрудниками якутского телевидения. 
Они сплавлялись по реке Тимптон для встречи 
с 108-летней эвенкийской шаманкой М.С. Кур-
бельтиновой. Мудрый и достойный предста-
витель кочевого народа Матрена Степановна, 
которая сохраняла ясность ума и удивительную 
память в столь преклонном возрасте, высказа-
лась: «Какой-то умный решил сделать нас всех 

одинаковыми. Он решил, что мы все должны 
одинаково мыслить, говорить. Это неправильно, 
каждый рожденный на Земле должен мыслить 
и говорит самостоятельно» [1, с. 383]. Данный 
пример и есть показатель отношения носите-
ля культуры и языка к собственному этносу 
и дальнейшему его пути развития в современ-
ном мире. 

Коренные малочисленные народы Севера, 
живя на своей этнической территории, в первую 
очередь, заинтересованы в самосохранении. 
Они претендуют на право называть себя своим 
именем и свободно выражать свои этнические 
особенности. Основной процент населения 
(80–85 %) остается на своих исконных землях 
и старается приспособиться к современным со-
циально-экономическим условиям. 

Жизнь в этих селах, прежде всего, связана 
со школой. Наличие полной общеобразователь-
ной школы в селе дает возможность учащемуся 
оставаться в своей социокультурной среде. И он 
менее подвержен стрессам, защищен от нега-
тивных явлений, в сравнении со сверстником, 
который вынужден продолжать обучение в дру-
гом селе или городе, жить в интернате, общежи-
тии или у родственников. В тех педагогических 
коллективах, где ориентируются на этнические 
традиции и вовлекают в сотрудничество жите-
лей села – родителей, бабушек и дедушек, вид-
ны достижения. Заслуживает внимания то, что 
многие учителя являются выходцами из выше-
названных сел. Практика показала, что в север-
ной школе должен работать специалист, разби-
рающийся в этнической специфике населенного 
пункта, умеющий использовать местный мате-
риал в своей профессиональной деятельности, 
быть толерантным. В этом отношении отрадно 
отметить, что выпускники Николаевского-на-
Амуре педагогического училища народов Севе-
ра профессионально ориентированы на работу 
в северной школе. Их отличают коммуникабель-
ность, самостоятельность и самоидентифи-
кация со своим этносом. Они не испытывают 
комплекса неполноценности и быстрее вовлека-
ются в учебно-воспитательный процесс. 

В условиях внедрения многоуровневой си-
стемы и ФГОС высшего профессионального 
образования ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммо-
сова» реализует одно из основных направлений 
Программы своего стратегического развития 
(2011–2020 гг.) – обеспечение инновационного 
социально-экономического и культурного раз-
вития коренных народов Севера на основе тра-
диционного уклада жизни и этнонациональной 
самобытности. В частности, в Педагогическом 
институте СВФУ в системе бакалавриата и ма-
гистратуры вводится этнокультурное образова-
ние с целью подготовки национальных кадров 
для школ коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. С 2012 г. 
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введен новый совмещенный профиль педагоги-
ческого образования «Начальное образование 
и тьюторство в основной малокомплектной (ко-
чевой) школе Севера». Идет целенаправленная 
подготовка учителей широкого профиля для ма-
локомплектных и кочевых школ коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Востребованность в таких учителях 
обусловлена преобладанием сельских мало-
комплектностных школ (около 70 %), т.е. малой 
наполняемостью классов в этих типах школ, 
что является социально-экономической законо-
мерностью в условиях Севера. Учебный план 
и основная образовательная программа нового 
совмещенного профиля разработаны по модуль-
ной системе, где преобладают модули этнокуль-
турного образования, этнопедагогики и этноп-
сихологии, языков народов Севера и тьюторской 
подготовки. Отличительная особенность новых 
учителей заключается в том, что они, как уни-
версальные учителя начальных классов, имеют 
возможность преподавать и в основной школе, 
а по тем предметам, которые не под силу, они 
становятся тьюторами и находят по дистанци-
онной технологии обучения любого учителя 
и специалиста для непосредственной работы 
с учащимися. Тьютор берет на себя ответствен-
ность педагогического сопровождения учащих-
ся по индивидуальной программе развития. 
В данном случае обеспечивается эрудирован-
ность и мобильность учителя, индивидуальная 
траектория развития каждого учащегося, ликви-
дируется нехватка учителя как следствие узкой 
специализации.

В этом отношении отрадно отметить, что 
в новом Законе «Об образовании в Российской 
Федерации», подписанном Президентом РФ 
В.В. Путиным от 30.12.12 г., учтены важней-
шие предложения от Республики Саха (Якутия) 
о финансировании сельских малокомплектных 
школ вне зависимости от малочисленности уча-
щихся, т.е. по реальным затратам, а заработная 
плата учителей должна быть не ниже уровня 
заработной платы занятых в сфере экономики 
субъектов [2].

Исходя из специфики жизненных реалий, 
социально-экономической закономерности ма-
локомплектности северных школ России (75 % 
содержания образования), региональный ком-
понент (25 % содержания образования) долж-
ны быть соответственно пересмотрены и пере-
осмыслены в сторону переориентации вектора 
развития образования на вариативное решение 
локальных проблем с учетом самобытной жиз-
ни и деятельности, природно-климатических, 
национально-региональных особенностей ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока [3, 125].

Таким образом, межкультурное образова-
ние и формирование этнического самосознания 
северян в высших учебных заведениях способ-

ствует подготовке высококвалифицированных 
учителей, ориентированных на то, что в буду-
щем образование на Севере становится социаль-
но-экономическим фактором самобытного этно-
культурного развития народов Севера, которое 
остается открытой прогрессивным влияниям 
глобализации.

Список литературы

1. Реальность этноса. Глобализация и национальные 
традиции образования в контексте Болонского процесса. – 
СПб.: Астерион, 2005. – 536 с. 

2. Щербинина М. Точки роста образовательной поли-
тики / Газ. – Якутия, 2013.

3. Неустроев Н.Д., Саввин А.С. Национальные тради-
ции российского образования в контексте Болонского про-
цесса. – М.: Academia, 2009. – 223 с.

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ТРАНСПОРТНОМ ВУЗЕ
Соловьева Е.А.

КУ «ЦПП», ФГБОУ ВПО «СибАДИ», Омск, 
e-mail: solo2690@mail.ru

В условиях рыночной экономики повыша-
ется роль предпринимательства и значение биз-
нес-образования. В настоящее время сформиро-
вана система бизнес-образования, включающая 
четыре модели обучения, появляются новые 
программы обучения. Большое значение име-
ют современные информационные технологии 
и средства коммуникации.

С развитием индустриального общества 
и рыночной экономики менялась сущность 
и роль бизнес-образования в России. В истории 
бизнес-образования можно выделить три этапа. 
Первый, дореволюционный, был связан с осно-
ванием учреждений, дающих своим слушателям 
коммерческое образование – практические зна-
ния и навыки эффективного управления в ры-
ночной экономике. Второй этап, советский, свя-
зан с формированием государственной системы 
управленческого образования, подразумеваю-
щего освоение специальных теорий управления. 
Третий этап, постсоветский, связан с формиро-
ванием системы знаний и умений и распростра-
нением учреждений бизнес-образования, ори-
ентированных на помощь предпринимателям 
в адаптации к требованиям рынка [1].

Среди слушателей российских учебных 
бизнес-программ повысились требования к со-
держанию и формам преподавания, предпо-
лагающим использование реальных ситуаций 
из российской деловой практики. В настоящее 
время курсы, построенные только на западном 
материале, не пользуются спросом и популярно-
стью. При этом потребности слушателей и спрос 
на учебные программы различается в зависимо-
сти от возраста и занимаемой должности. Мо-
лодые специалисты предпочитают программы, 
долгосрочные учебные программы, опытные 


