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Процесс глобализации повлек за 
собой стремительное расширение 
международных связей как на межго-
сударственном, так и на региональном 
уровне, при этом международные кон-
такты развиваются не только в таких 
традиционных сферах, как политика и 
экономика, но и в области культуры, 
науки, образования, информационных 
технологий, глобальной безопасности 
и глобального управления, спорта, эко-
логии и т.д. Неудивительно, что обра-
зовательные структуры откликнулись 
на новые вызовы и требования от-
крытием новых факультетов, осущест-
вляющих подготовку специалистов в 
области международных отношений. 
По мнению ряда российских полито-
логов, специфике международных от-
ношений как составляющей професси-
ональной деятельности в той или иной 
степени необходимо обучать студентов 
различных специальностей, поскольку 
международное сотрудничество ста-
новится всеохватывающим (Kortunov 
et al., 2017; Little, Green, 2009). Это, 
в свою очередь, влечет за собой не-
обходимость анализа отечественного 
опыта подготовки специалистов меж-
дународного профиля и выбора опти-
мальных форм, методов и технологий 
профессиональной подготовки, что 
определяет актуальность статьи. 

Вопросы профессиональной подго-
товки специалистов международного 
профиля остаются сравнительно мало-
изученной областью педагогической 
теории и практики, поскольку в тече-
ние многих десятилетий это исследо-
вательское поле оставалось закрытым 
для широкого круга исследователей. 
Основная масса работ, связанных с 
данной проблемой, относится к пост-
советскому периоду. «Результаты ис-
следований преподавателей МГИМО 
позволяют говорить о новом направле-
нии в педагогике и психологии высшей 
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школы, включающем: историю и тео-
рию профессионального образования 
специалистов-международников; тео-
рию и методику обучения студентов-
международников иностранным язы-
кам… междисциплинарные исследова-
ния особенностей профессиональной 
подготовки студентов-международни-
ков; подготовку преподавателей для 
обучения студентов-международни-
ков» (Торкунов, 2013, с. 8). 

Общим вопросам профессиональ-
ной подготовки международников 
посвящены работы академика РАН 
А.В. Торкунова (Торкунов, 2011, 2013). 
Формирование гражданских и соци-
альных компетенций студентов вуза 
международного профиля исследуется 
А.Ю. Белогуровым, Д.В. Пекушкиной, 
Н.М. Романенко (Белогуров, 2009; 
Пекушкина, 2015, 2016; Романенко, 
Пекушкина, 2017). Организация маги-
стерской подготовки студентов-между-
народников представлена А.А. Байко-
вым и О.Б. Пичковым (Байков, Пичков, 
2016). Теория и практика профессио-
нальной языковой подготовки явля-
ется предметом наших исследований 
(Воевода, 2011). Контекстное обучение 
иностранным языкам рассматрива-
ется Е.П. Кобелевой, Е.Н. Матвиенко, 
М.В. Тимченко, Н.П. Хомяковой (Ко-
белева, Матвиенко, 2014; Тимченко, 
2009; Хомякова, 2010). Н.Ю. Гусевская, 
А.А. Кизима и др. исследуют органи-
зацию профессиональной языковой 
подготовки экономистов-междуна-
родников, в том числе раннюю языко-
вую профессионализацию (Гусевская, 
2015; Кизима, 2014, 2015). В работах 
М.В. Гриневой исследуются педаго-
гические условия создания учебного 
профессионального языкового дис-
курса экономистов-международников 
средствами художественной литерату-
ры (Гринева, 2017). Целый ряд работ 
посвящен социокультурному аспекту 

профессиональной подготовки студен-
тов, в том числе к работе в поликуль-
турной среде (Арчакова и др., 2017; 
Костикова, 2008; Шишлова, 2017). 

Цель исследования – проанализиро-
вать процесс формирования и станов-
ления системы профессиональной под-
готовки специалистов международного 
профиля и выявить условия, обеспе-
чивающие эффективность подготовки. 
При работе над статьей использованы 
сравнительно-исторический и исто-
рико-педагогический подходы, позво-
лившие рассмотреть систему профес-
сиональной подготовки специалистов 
международного профиля в историче-
ской ретроспективе с учетом педагоги-
ческого опыта, накопленного в учебных 
заведениях внешнеполитического ве-
домства. Комплекс методов исследо-
вания включает метод анализа (при ис-
следовании историко-педагогических 
источников), констатирующий метод, 
позволяющий интерпретировать ре-
альный педагогический опыт учебных 
заведений Коллегии (Министерства) 
иностранных дел и Министерства на-
родного образования Российской им-
перии, а затем – аналогичных ведомств 
СССР и Российской Федерации, пракси-
метрический метод (при работе с до-
кументами Архива внешней политики 
Российской империи). 

Имперский период. В XVIII в. КИД 
активно осуществляла подготовку со-
трудников при самой Коллегии и при 
российских миссиях за рубежом, где 
были введены должности учеников, 
студентов, юнкеров и дворян посоль-
ства. При некоторых миссиях (Констан-
тинополь, Тегеран, Пекинская духовная 
миссия) были открыты школы и учи-
лища, в которых происходила подго-
товка переводчиков и канцеляристов, 
в первую очередь языковая. Следует 
отметить, что к преподаванию привле-
кались учителя из местного населения, 
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однако сотрудники миссии следили 
за тем, чтобы освоение языка и ино-
культуры не поколебало православной 
веры и не разрушило систему ценно-
стей (Воевода, 2010, с. 55). Языковая 
подготовка при российских миссиях 
за рубежом не имела четкой системы, 
хотя давала возможность наблюдать за 
работой сотрудников миссии и отчасти 
выполнять те или иные должностные 
обязанности. 

В середине XVIII в. (1747 г.) в Астра-
хани и Кизляре были учреждены шко-
лы азиатских языков с целью подготов-
ки переводчиков для государственной 
службы в КИД, губернских канцеляри-
ях, на таможенных постах и т.п. Как 
видно из названия, основной акцент 
был сделан на изучении иностранных 
языков. И это не было случайностью: 
XVIII век – это век непростых отноше-
ний с Османской империей и Персией, 
осторожного сближения с Китаем и, 
следовательно, век восточных языков. 

В течение века правительство актив-
но посылало молодых людей на обу-
чение в европейские университеты с 
целью подготовки кадров для Коллегии 
иностранных дел. И вновь основным 
предметом для изучения были ино-
странные языки, хотя в университет-
ских курсах лейденского, оксфордско-
го, геттингенского и кенигсбергского 
университетов изучалась экономика, 
статистика, политическая философия и 
дипломатия, т.е. профессионализация 
осуществлялась уже на более высоком 
уровне и на иностранном языке – языке 
страны пребывания. Отметим, что уни-
верситетское обучение не предполага-
ло какой-либо специализации – студен-
ты получали классическое европейское 
образование, при этом обучение ве-
лось на латинском языке или на языке 
страны пребывания. 

В XVIII–XIX вв. в некоторых евро-
пейских столицах уже существовали 

учебные заведения, уделявшие особое 
внимание не только языковой, но и 
профессиональной подготовке специа-
листов-международников (сегодня мы 
бы назвали их организациями допол-
нительного профессионального обра-
зования). Это были Специальная шко-
ла живых восточных языков в Париже 
и Императорская Восточная академия 
в Вене, открывшиеся в конце XVIII в. 
К концу XIX в. академия превратилась 
в высшее учебное заведение с пяти-
летним сроком обучения, готовившее 
специалистов для дипломатической и 
консульской службы на Западе и Вос-
токе. Восточная коммерческая акаде-
мия, открытая в Будапеште в 1899 г., 
особое внимание уделяла формиро-
ванию навыков практической работы, 
посылая студентов на стажировку с за-
данием провести анализ деятельности 
той или иной зарубежной компании и 
степени ее коммерческой привлека-
тельности для Венгрии. Как в Вене, так 
и в Будапеште студенты изучали право, 
коммерцию, дисциплины историко-по-
литического цикла, а в Восточной ком-
мерческой академии еще и военную 
историю (Архив внешней политики 
Российской империи. Ф. 153. Оп. 668. 
1907–1909 гг. Д. 237). 

XIX век – век высших учебных за-
ведений, в том числе при МИД Россий-
ской империи. Россия использовала 
опыт, накопленный учебными заведе-
ниями Европы в области подготовки 
специалистов международного про-
филя. Одним из ведущих учебных за-
ведений, готовивших кадры для внеш-
неполитической службы, был Цар-
скосельский лицей, дававший своим 
воспитанникам не только классическое 
образование, сравнимое с универси-
тетским, но и основательную языковую 
подготовку, что способствовало их 
успешному профессиональному росту. 
Университеты не осуществляли спе-
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циализированной профессиональной 
подготовки служащих для внешнепо-
литического ведомства, поэтому вы-
пускникам приходилось приобретать 
новые навыки и дополнительно изу-
чать языки для службы в МИД. 

На протяжении всего XIX в. шел 
спор о том, можно ли подготовить 
дипломата в специализированном 
учебном заведении. Сторонники этой 
точки зрения доказывали, что профес-
сиональные качества дипломата мож-
но формировать в учебном заведении, 
используя пример действующих со-
трудников МИД и преподавателей-
наставников из числа профессиона-
лов-международников. Их оппоненты 
утверждали, что дипломатом надо ро-
диться или приобрести необходимые 
личностные качества в семье. Вторая 
точка зрения была, несомненно, соци-
ально детерминирована и резко сни-
жала возможность дипломатической 
карьеры для выходцев из недворян-
ского сословия. При этом у них остава-
лась возможность построения карьеры 
в области консульской службы. Среди 
сторонников второй точки зрения был 
один из российских министров ино-
странных дел – Н.К. Гирс, начинавший 
службу в МИД в должности младшего 
драгомана, управляющего консуль-
ством, а затем дослужившийся до 
высшей дипломатической должности. 
Так или иначе, но Дипломатическая 
школа, указ об учреждении которой 
был подписан императором в 1802 г., 
так и не была открыта, и все россий-
ские учебные заведения, подведом-
ственные Министерству иностранных 
дел, осуществляли профессиональную 
подготовку для консульской службы 
с акцентом на изучении иностранных 
языков. 

С 1823 г. переводчиков и драгома-
нов для консульской службы готовило 
Учебное отделение восточных языков 

при Азиатском департаменте МИД, 
получившее в 1835 г. статус вуза. На 
конкурсной основе по результатам 
вступительных испытаний сюда при-
нимались выпускники высших учебных 
заведений, а позже и гимназий. Срок 
обучения составлял от двух до трех лет. 
Подготовка включала изучение пяти 
иностранных языков, мусульманского 
и международного права и нумизмати-
ки. Преподавателями были известные 
российские и зарубежные профессора-
ориенталисты, драгоманы МИД. УОВЯ 
располагало солидной библиотекой, 
закупая учебные материалы за рубе-
жом и в России; многие материалы бы-
ли написаны самими преподавателями 
(Архив внешней политики Российской 
империи. Ф. 153. Оп. 668. 1839–1841 гг. 
Д. 116). Воспитанники и преподава-
тели жили в казенном помещении в 
пяти минутах ходьбы от Министерства 
иностранных дел; там же проводились 
занятия. Со второго года обучения вос-
питанники переводили дипломатиче-
ские документы, практику проходили 
при российских миссиях за рубежом 
(Воевода, 2010, с. 116). 

Особо следует отметить роль Ла-
заревского института восточных язы-
ков – частного учебного заведения, 
начавшего свою педагогическую дея-
тельность как училище для армянских 
мальчиков из малоимущих семей и 
получившего в середине XIX в. статус 
гимназии, а затем и вуза (специальные 
классы). Многие выпускники-лазарев-
цы после окончания Учебного отделе-
ния поступали на службу в МИД. 

В начале ХХ в. назрела необходи-
мость в открытии Дипломатического 
института на базе реформированного 
Учебного отделения, однако известные 
события октября 1917 г. не позволили 
это сделать. МИД Российской империи 
был распущен, УОВЯ закрыто, а опыт 
профессиональной подготовки между-
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народников был забыт. К счастью, 
не был закрыт Лазаревский институт, 
позже преобразованный в Институт 
востоковедения, не утративший про-
фессорско-преподавательский состав 
и научную школу. Именно Институт 
востоковедения позволил сохранить 
некоторую преемственность профес-
сиональной подготовки. Одним из вы-
пускников-лазаревцев, позже работав-
ших в Институте востоковедения, а за-
тем и в Московском государственном 
институте международных отношений, 
был Х.К. Баранов – ученый-арабист и 
лексикограф. 

Советский период. Отсутствие ква-
лифицированных кадров и учебных 
заведений, способных осуществлять 
подготовку персонала для Народно-
го комиссариата иностранных дел, 
а также советских внешнеторговых 
учреждений, осложняло работу внеш-
неполитического ведомства молодого 
советского государства, поэтому уже в 
1919 г. начали работать Курсы НКИД и 
НКВТ, затем появились курсы по под-
готовке машинисток и стенографисток 
со знанием иностранного языка, а в 
1934 г. был открыт Институт по подго-
товке дипломатических и консульских 
работников, преобразованный через 
пять лет в Высшую дипломатическую 
школу, а затем, в 1974 г., ставший Ди-
пломатической академией. Однако это 
учебное заведение фактически про-
водило переподготовку и/или повы-
шение квалификации партийно-хозяй-
ственных работников, привлекавшихся 
на службу во внешнеполитическое 
ведомство. 

Системная подготовка дипломатов 
и кадров для Министерства внешней 
торговли началась только после от-
крытия Московского государственного 
института международных отношений 
(1944 г.). Как и в учебных заведениях 
Российской империи, основное вни-

мание в вузе уделялось изучению 
иностранных языков, при этом, как и 
в XIX в., большое внимание уделялось 
изучению Востока, что отразилось в 
названиях факультетов: Западный и 
Восточный. Эффективность професси-
ональной подготовки обеспечивалась 
государственным заказом (требова-
ниями, предъявляемыми МИД к ква-
лификационным характеристикам 
сотрудников), подбором высококвали-
фицированного профессорско-препо-
давательского состава, целевым отбо-
ром и созданием учебных материалов 
и, несомненно, отбором абитуриентов. 
Формированию профессиональной 
идентичности студентов способство-
вала преддипломная практика в МИД, 
МВТ, Госкомитете по экономическим 
связям, представительствах между-
народных организаций. Отметим, что 
выпускницы Курсов стенографии и 
машинописи, работавшие в министер-
стве, нередко поступали на вечернее 
отделение факультета Международных 
экономических отношений МГИМО 
(получая преимущество при прочих 
равных условиях), а затем продолжали 
работать в министерстве, но уже в дру-
гом качестве. 

Дополнительное профессиональ-
ное образование кадровые дипло-
маты, проработавшие определенный 
срок в МИД, получали в Дипломати-
ческой академии. Еще одним учебным 
заведением дополнительного профес-
сионального образования являлись 
Курсы иностранных языков, открывши-
еся в 1919 г. и осуществлявшие язы-
ковую подготовку сотрудников дипло-
матического ведомства. Повышение 
языковой квалификации, равно как и 
регулярная сдача экзаменов на знание 
иностранных языков, было и остается 
обязательным для сотрудников МИД. 

Постсоветский период. Переход от 
советского к постсоветскому периоду в 
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области профессиональной подготовки 
специалистов международного про-
филя имел эволюционный характер, в 
отличие от событий начала ХХ в. Сама 
профессия международника перестала 
быть закрыто-элитарной, расширилась 
номенклатура специальностей, связан-
ных с международной деятельностью, 
появились новые факультеты и вузы, 
осуществляющие подготовку специ-
алистов-международников. 

За время своего существования 
МГИМО вырос от института с двумя 
факультетами до современного уни-
верситета, в котором на девяти фа-
культетах и в нескольких институтах 
обучается более 6500 студентов, изу-
чающих 52 языка. «Международник 
сегодня – это не обязательно дипломат 
или госчиновник. Огромная часть… 
выпускников ищет и находит работу 
в бизнесе» (Торкунов, 2011, с. 51). 
Новые программы подготовки «учи-
тывают запросы крупных российских 
и международных компаний» (там 
же). Профессорско-преподавательский 
состав, как и прежде, формируется из 
ведущих ученых в области междуна-
родных отношений, политологии, исто-
рии, права, экономики, журналистики, 
менеджмента, экологии и т.д., а также 
практиков, имеющих опыт диплома-
тической службы и/или работы в той 
или иной области международных от-
ношений. Лекции студентам «читают 
не только профессиональные ученые, 
но и дипломаты-практики, банкиры и 
люди из мира финансов, специалисты 
по добыче и торговле нефтью и газом, 
практикующие юристы, журналисты, 
владельцы крупных печатных изданий, 
руководители политических партий» 
(там же, с. 53). К преподаванию при-
влекаются выпускники вуза, в том 
числе и к преподаванию иностранных 
языков, что дает возможность иметь 
преподавателей, обладающих глубо-

кими профессиональными знаниями и 
владеющих иностранными языками, в 
частности языком профессии. В отли-
чие от предыдущих рассмотренных пе-
риодов, в качестве цели при изучении 
иностранного языка рассматривается 
не просто овладение иностранным 
языком и языком специальности, но и 
подготовка к профессиональной ком-
муникации во всем ее многообразии. 

МГИМО осуществляет подготовку 
специалистов-международников на 
всех трех уровнях высшего образо-
вания: в бакалавриате, магистратуре 
и аспирантуре, однако бакалавры-
международники практически не вос-
требованы в государственном секторе, 
и лишь некоторые частные компании 
принимают их на работу с последую-
щим доучиванием в корпоративных 
университетах по программам МВА. 
Таким образом, переход к Болонской 
системе в вузе международного про-
филя в России создал определенные 
неудобства для студентов, которые 
теперь учатся на один год дольше, чем 
ранее. В то же время желающие могут 
изменить специализацию в магистра-
туре и получить дипломы бакалавра и 
магистра по двум специальностям, что 
предоставляет больше возможностей 
при трудоустройстве. 

Дипломатическая академия в пост-
советский период стала предоставлять 
как постдипломное, так и основное 
высшее образование на уровне ба-
калавриата и магистратуры. Курсы 
иностранных языков получили статус 
высшего учебного заведения – ВКИЯ, 
однако работают только по програм-
мам ДПО. 

Что касается подготовки специ-
алистов среднего звена, она осущест-
вляется в Колледже МИД, который 
утратил связь с вечерним отделением 
МГИМО: выпускники, среди которых 
имеются как девушки, так и юноши, 
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при продолжении образования выби-
рают вузы экономико-статистического 
профиля. 

Говоря о подготовке кадров для 
МИД Российской Федерации, нель-
зя не отметить, что в постсоветский 
период была разрушена монополия 
МГИМО и МГУ (ИСАА): министерство 
стало принимать на службу на конкурс-
ной основе выпускников различных ву-
зов. За последние 25 лет зафиксирован 
стремительный рост числа учебных за-
ведений и факультетов, готовящих спе-
циалистов-международников по раз-
личным направлениям. Как правило, 
новые «международные» факультеты 
возникают на базе факультетов исто-
рии, экономики и иностранных языков. 
С одной стороны, региональные вузы 
таким образом способствуют разви-
тию региона, осуществляя подготовку 
кадров для развития внешних связей. 
С другой стороны, нередко бывшие 
исторические и экономические фа-
культеты не имеют необходимой шко-
лы языковой подготовки, достаточно 
квалифицированных специалистов для 
ведения занятий по языку профессии, 
чтобы можно было говорить о полно-
ценной профессиональной подготовке 
международников. 

Что касается факультетов иностран-
ных языков, то, обеспечивая довольно 
хорошую языковую подготовку, они 
испытывают дефицит кадров для чте-
ния дисциплин по специальности и 
для преподавания языка профессии, 
поскольку не владеют необходимыми 
фоновыми знаниями по специаль-
ности. С подобной проблемой стал-
киваются и те факультеты, которые 
открывают дополнительную специ-
ализацию – «переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации», не 
обеспечив учебный процесс квалифи-
цированными преподавателями и не-
обходимыми учебными материалами. 

Еще одна проблема, связанная с 
подготовкой специалистов-междуна-
родников на новых факультетах, – это 
прохождение практики. Ректор МГИМО 
А.В. Торкунов отмечает, что «сегодня, 
“покупая” образовательные услуги, 
студенты и родители спрашивают о 
том, какую практику мы сможем им 
предложить. В такой ситуации требу-
ются уже не отделы, а управления и 
службы практик. Такие подразделения 
должны искать практики, причем, судя 
по тенденциям на рынке, не только и 
не столько в государственных струк-
турах» (Торкунов, 2011, с. 51). Даже в 
крупных городах организовать прак-
тику непросто, что же касается реги-
ональных вузов, то для них это очень 
серьезная проблема. 

Проведенный анализ зарождения, 
формирования и развития системы 
профессиональной подготовки между-
народников позволяет сделать ряд 
выводов. Элементы системной подго-
товки специалистов международного 
профиля в России зафиксированы в 
XVIII в., т.е. в период зарождения и 
формирования Российской империи. 
Основной акцент делался на изучении 
иностранных языков, которые рассма-
тривались как главный инструмент в 
установлении и развитии связей с зару-
бежными странами. Можно говорить о 
том, что в XIX в. начала формироваться 
система профессиональной языковой 
подготовки специалистов междуна-
родного профиля, преимущественно 
для дипломатической и консульской 
службы, которые в указанный период 
были разделены. Существовавшие 
специализированные школы и учили-
ща осуществляли профессиональную 
языковую подготовку толмачей, пере-
водчиков, драгоманов и были подве-
домственны Коллегии (Министерству) 
иностранных дел, а некоторые – Мини-
стерству народного просвещения. Уни-
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верситеты, лицеи и гимназии давали 
общую подготовку, которая требовала 
дальнейшей профессионализации. 
Практическая профессиональная под-
готовка осуществлялась при россий-
ских миссиях за рубежом и при самом 
ведомстве. Специализированных ди-
пломатических школ и университетов 
не существовало, так как превалиро-
вало мнение о дипломатии как об ис-
кусстве, с которым человек рождается 
или которое приобретает через семей-
ное воспитание. 

Переход к советскому периоду но-
сил революционную форму, повлек-
шую утрату школы подготовки кадров 
для внешнеполитического ведомства. 
Революционные социополитические 
изменения 1917 г. приостановили 
эволюцию профессиональной подго-
товки специалистов международного 
профиля и привели к разрыву и ча-
стичной утрате традиций. Вместе с тем 
была устранена имевшая место ранее 
социальная детерминированность 
дипломатической профессии, был от-
крыт путь в дипломатию способным 
и талантливым молодым людям. В со-
ветский период сформировалась трех-
уровневая система профессиональной 
подготовки специалистов междуна-
родного профиля: среднее специаль-
ное образование (курсы стенографии 
и машинописи) – высшее образование 
(МГИМО) – постдипломное образо-
вание (Дипломатическая академия, 
Курсы иностранных языков), при этом 
был возможен переход от низшего об-
разовательного уровня к высшему вну-
три системы учебных заведений МИД. 

В постсоветский период была ре-
формирована трехуровневая система 
профессиональной подготовки кадров 
в рамках дипломатического ведом-
ства: среднее специальное образо-
вание (Колледж МИД) – высшее об-
разование (МГИМО – трехуровневое, 

Дипломатическая академия – двух-
уровневое) – дополнительное профес-
сиональное образование (Дипломати-
ческая академия, Высшие курсы ино-
странных языков), при этом переход 
от среднего к высшему образованию 
в рамках единой системы был прак-
тически утрачен. Переход к новой си-
стеме можно считать эволюционным, 
сопровождавшимся стремлением ис-
пользовать как накопленный опыт, так 
и новые подходы к профессиональной 
подготовке международников. Были 
сохранены формы подготовки кадров 
для внешнеполитического ведомства, 
расширена номенклатура специаль-
ностей, относящихся к международной 
деятельности, обеспечен более широ-
кий доступ выпускникам различных 
вузов к дипломатической службе. 

Эффективное осуществление про-
фессиональной подготовки специ-
алистов международного профиля 
возможно при наличии госзаказа, 
высококвалифицированных педагоги-
ческих кадров, тщательном отборе и 
создании учебных материалов. Препо-
даватели иностранных языков должны 
иметь фоновые знания в области спе-
циализации, по которой осуществля-
ется подготовка студентов. Основная 
цель языковой подготовки претерпела 
изменения: от овладения иностран-
ным языком через овладение языком 
специальности – к профессиональной 
коммуникации на иностранном языке. 
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