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ИНТЕГРАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ

ИНТЕГРИРУЮЩАЯ РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТА
В СОВРЕМЕННОМ РЕГИОНАЛЬНОМ СОЦИУМЕ
Н. П. Макаркин, ректор МГУ им. Н. П. Огарева, профессор

16—17 апреля  в Саранске на базе Мордовского государственного университета  им. Н. П. Огарева
состоялось выездное заседание Поволжского отделения Российской академии образования. На заседа-
нии с докладом «Университет — центр интеграции образования, науки и культуры в регионе» выступил
ректор университета профессор Н. П. Макаркин. В данной статье приводятся основное содержание
доклада и схемы, иллюстрирующие его ключевые моменты.

В течение всей истории цивилизации
отчетливо проявляется устойчивая тен-
денция усиления роли образования и на-
уки в развитии общества. И это законо-
мерно, ибо человеческий разум непре-
рывно расширяет фронт и глубину позна-
ния объективного мира, ускоряя процесс
обновления информации. Именно поэто-
му в современных условиях неуклонно
возрастает роль высших учебных заве-
дений, и прежде всего университетов как
центров интеграции образования, науки и
культуры, в решении задач технологиче-
ского и социально-экономического разви-
тия. Опыт таких стран, как США, Япо-
ния, Германия, Великобритания и Фран-
ция, а теперь Китай и Индия, свидетель-
ствует о том, что создание конкуренто-
способной национальной экономики зави-
сит не от масштабов природных, трудо-
вых и золотовалютных ресурсов страны,
а от того, как активно вовлекается в про-
изводство интеллектуальный потенциал,
насколько последовательно и эффектив-
но осуществляется инновационная поли-
тика.
В инновационном развитии ключевая

роль всегда отводилась и отводится уни-
верситетам, которые выступают как на-
учно-образовательные кластеры, реша-
ющие две основные для высокотехноло-
гического развития задачи: они обеспе-
чивают, во-первых, кадровое обслужива-
ние инновационной системы страны в
целом, в том числе регионов и отдель-
ных хозяйствующих субъектов, во-вто-
рых, научное сопровождение инновацион-
ного процесса, выступая в качестве ге-

нератора и распространителя новых зна-
ний в различных сферах деятельности.
Складывающиеся условия развития

современной России формируют свои
причины, по которым важное значение
придается качественной реализации об-
разовательной, научной и социокультур-
ной функций высших учебных заведений.
В стране в последние 10—15 лет усиле-
нию роли вузовского сектора науки, а сле-
довательно, и университетов способство-
вало обвальное ослабление отраслевого
сектора. В 90-е годы прошлого века в
связи с резким снижением потребности
промышленности в научно-технических
разработках более чем в 2 раза сокра-
тилось количество конструкторских
бюро и в 4 раза — проектных организа-
ций. Произошел отток кадров и из ака-
демического сектора науки, что, безус-
ловно, негативно отразилось на его по-
тенциале. Необходимо иметь в виду, что
во многих субъектах Российской Феде-
рации академический сектор науки не
представлен, поэтому ведущую научно-
инновационную роль здесь играют вузы.
В связи с усиливающейся межрегио-

нальной и международной конкуренцией
товаропроизводителей и вхождением
России во Всемирную торговую органи-
зацию возрастают требования к вузов-
ской науке в решении задач инновацион-
ного развития со стороны региональных
и местных властей и бизнес-сообще-
ства .
Россия — многонациональная стра-

на, в составе которой имеются нацио-
нальные республики, автономные окру-

© Н. П. Макаркин, 2007
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га и область. Государственная и регио-
нальная политика ориентирована на со-
хранение и развитие национальной куль-
туры, языка, литературы, традиций на-
родов, проживающих на этих территори-
ях. В ее реализации огромная ответствен-
ность лежит на вузах, и прежде всего на
университетах национально-территори-
альных образований. Таким образом, ву-
зовская система превращается в локо-
мотив технологического, социально-эко-
номического и культурного развития ре-
гионов. Выступая в таком качестве, уни-
верситеты становятся интеграторами
сфер образования, науки, производства и
культуры, что особенно отчетливо про-
является в Республике Мордовия, где
находится один из крупнейших многопро-
фильных классических университетов
Приволжского федерального округа  и
России — Мордовский государственный
университет.
В системе высшего образования Рес-

публики Мордовия университет занима-
ет ведущее место. В нем обучаются при-
мерно три четверти всех студентов днев-
ного отделения вузов республики и ра-
ботают более 80 % всех кандидатов и
докторов наук, проживающих в Мордо-
вии. При университете функционируют
многие межрегиональные и региональ-
ные структуры научно-инновационного,
образовательного и социокультурного на-
значения. Этим предопределяется роль
университета как основного центра ин-
теграции образования, науки и культуры
республики.
В рейтинге классических универси-

тетов России Мордовский университет
входит в состав 20 лучших. В проводив-
шихся в 2004 и 2005 гг. конкурсах «Золо-
тая медаль „Европейское качество“» он
был в числе лауреатов в номинации «100
лучших вузов». В 2005 г. наш вуз стал
дипломантом проводимого Минобрнауки
РФ конкурса «Системы обеспечения ка-
чества подготовки специалистов». В ана-
логичном конкурсе 2006 г. он стал лау-
реатом.
С целью более детального анализа

интегрирующей роли университетского

комплекса далее он рассматривается в
виде совокупности относительно обособ-
ленных блоков (систем) по основным на-
правлениям деятельности, или основным
функциям, и блоков (систем), обеспечи-
вающих их реализацию, т. е. инфрастру-
ктурных. Особое место отводится впер-
вые созданному на базе Мордовского
университета Региональному учебному
округу. Исходя из поставленной цели все
аспекты деятельности вуза рассматри-
ваются с точки зрения раскрытия его
роли как интегратора в сфере образова-
ния, науки и культуры.

Образовательный блок

Образовательный блок университет-
ского комплекса обеспечивает несколь-
ко уровней подготовки кадров и включа-
ет в себя системы довузовского, вузов-
ского, послевузовского и дополнительно-
го образования. Общий контингент обу-
чающихся в университете составляет бо-
лее 35 тыс. чел., обучение ведется по 344
образовательным программам.
В системе довузовского образования,

структура  которого представлена  на
рис. 1, обучаются около 3 тыс. чел., в
том числе по 6 образовательным про-
граммам среднего профессионального
образования — более 700 чел. В состав
университета  как образовательные
структуры, сохраняющие право юриди-
ческого лица, входят Республиканская
многопрофильная академическая гимна-
зия и Саранский городской естественно-
технический лицей, которые учебно-ме-
тодически тесно интегрированы с уни-
верситетом и находятся на его террито-
рии. Система довузовской подготовки
рассматривается как важный фактор ин-
теграции университета с общеобразова-
тельной и средней профессиональной
школой. Филиалы и представительства
факультета довузовской подготовки и
среднего профессионального образова-
ния работают во всех крупных районах
Мордовии, оказывая учебно-методиче-
скую и научную помощь образователь-
ным учреждениям и осуществляя отбор
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наиболее талантливой молодежи для по-
ступления в высшие учебные заведения.
Определяющей лицо вуза и наиболее

масштабной в университете является
система высшего профессионального об-
разования, в которой по 115 образова-
тельным программам обучаются более
27 тыс. чел. По уровням образователь-
ные программы распределяются следу-
ющим образом: бакалавриат — 33, спе-
циалитет — 70 и магистратура — 12.
Подготовку кадров ведут 11 факульте-
тов (без факультетов системы дополни-
тельного и довузовского образования),
5 учебных институтов (без Института
повышения квалификации и переподго-
товки кадров — ИПКПК), 3 филиала и
7 представительств. Учебный процесс
осуществляют 156 кафедр.
Представленная на  рис. 2 укрупнен-

ная структура системы высшего обра-
зования нетипична для российских уни-
верситетов, поскольку включает в свой
состав факультеты и институты по тем
направлениям подготовки, которые в Рос-
сии не принято включать в структуру
классических университетов и которые
в других субъектах РФ реализуются са-
мостоятельными высшими учебными
заведениями. Например, в составе уни-
верситета — аграрный и машинострои-
тельный институты, институты нацио-
нальной культуры, механики и энергети-
ки, медицинский факультет, факультет
электронной техники, архитектурно-стро-
ительный факультет.
Подобная многопрофильная структу-

ра, во-первых, позволяет практически
полностью удовлетворять потребности
республики в кадрах с высшим образо-
ванием, так как другие вузы и их филиа-
лы дублируют специальности, по кото-
рым готовит специалистов университет.
Во-вторых, она позволяет университету
поддерживать и развивать научно-обра-
зовательные и деловые отношения со
всеми предприятиями и организациями
производственной и непроизводственной
сфер республики. Участие в работе уче-
ных и попечительских советов институ-

тов и факультетов представителей ре-
спубликанских и местных органов вла-
сти, работодателей способствует укреп-
лению взаимовыгодного сотрудничества
и превращению университета в интегри-
рующий центр обсуждения и решения
проблем подготовки для республики кад-
ров с высшим образованием.
В системе послевузовского профес-

сионального образования обучаются бо-
лее 1,5 тыс. чел. по 154 образователь-
ным программам, которые по уровням
подготовки распределяются следующим
образом: интернатура — 14; ординату-
ра — 25; аспирантура — 97; докторан-
тура — 18.
Ежегодный прием в клиническую ин-

тернатуру составляет 150—160 чел., в
клиническую ординатуру — 70—80. Ин-
тернатура и ординатура играют большую
роль в интеграции медицинской науки и
практики, превращая медицинский фа-
культет вместе с действующей при нем
системой повышения квалификации в ре-
спубликанский центр медицинского об-
разования. В 2006 г. около 70 % обуча-
ющихся в клинической интернатуре и ор-
динатуре по специальностям «Терапия»
и «Педиатрия» готовились для работы в
амбулаторно-поликлиническом звене.
Помимо этого здесь ведется подготов-
ка иностранных граждан из Камеруна,
Сирии, Египта, Пакистана, Йемена, Шри-
Ланки, Непала, Судана.
В аспирантуре и докторантуре уни-

верситета обучаются около 700 чел., кро-
ме того, 540 чел. являются соискателя-
ми, прикрепленными для работы над дис-
сертациями и для сдачи кандидатских
экзаменов.  В настоящее время эффе-
ктивность аспирантуры составляет 43 %.
Достаточно высокой эффективности ра-
боты аспирантуры и докторантуры спо-
собствует наличие в университете 14 со-
ветов по защите диссертаций, из кото-
рых 10 — докторские.
В последние годы в связи с возра-

стающей  потребностью в повышении
квалификации и переподготовке кадров
и в свете происходящего снижения чис-
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ленности выпускников 11-х классов об-
щеобразовательной школы в университе-
те огромное внимание обращается на
развитие системы дополнительного об-
разования. Обучение здесь ведется по 69
образовательным программам. С 2001
по 2006 г. выпуск слушателей по про-
граммам дополнительного образования
увеличился в 3,3 раза — с  2 383 до
7 819 чел., значительно превысив выпуск
студентов, получающих первое высшее
образование.
Университетская система дополни-

тельного профессионального образова-
ния интегрирует и выполняет практиче-
ски всю проводимую в республике ра-
боту в данном направлении (рис. 3). Это-
му способствует тот факт, что при уни-
верситете действуют Мордовский рес-
публиканский центр повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров и развет-
вленная сеть факультетов, центров, школ
и курсов по повышению квалификации и
переподготовке кадров.

Научно-инновационный блок

В региональной инновационной систе-
ме научно-инновационному блоку уни-
верситета принадлежит ключевая инте-
грирующая роль в связи с тем,  что,
во-первых, в нем сосредоточен основной
научный потенциал республики и, во-вто-
рых, многочисленные его подразделения
в совокупности выступают в качестве
активного интегратора академического,
вузовского и отраслевого секторов науки,
предприятий и организаций производ-
ственной и непроизводственной сфер.
Именно по этим причинам на базе уни-
верситета в свое время был создан Мор-
довский республиканский центр науки и
образования.
Фундаментальные и прикладные ис-

следования в университете проводятся
в рамках 28 отраслей наук, которые со-
ответствуют приоритетным направлени-
ям развития науки и техники РФ, регио-
на, перечню критических технологий РФ,
основным направлениям политики РФ в

области развития инновационной систе-
мы на период до 2010 г. и профилю под-
готовки специалистов в университете.
Это позволяет шире использовать науч-
ный потенциал вуза на федеральном и
региональном уровнях.  Например,  в
2006 г. ученые университета  приняли
участие в выполнении 15 федеральных
целевых, отраслевых, региональных и
других программ (в 2005 г. — в 18, в
2004 г. — в 17). Среди них — Федераль-
ная программа «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям
развития науки и техники на 2002—
2006 годы», аналитическая ведомствен-
ная целевая программа «Развитие науч-
ного потенциала высшей школы (2006—
2008 годы)», отраслевая научно-техни-
ческая программа Рособразования РФ
«Безопасность образовательного учреж-
дения», «Целевая программа развития
образования на 2006—2010 годы». Сре-
ди межведомственных программ можно
выделить научную программу «Разра-
ботка и внедрение в медицинскую пра-
ктику РАН новых методов и средств
диагностики и лечения онкологических
заболеваний», выполняющуюся по зака-
зу Правительства Москвы, Российской
академии наук и Минобрнауки РФ. По по-
ручению Федерального агентства по об-
разованию выполнен проект «Развитие
комплексной системы управления каче-
ством научно-исследовательской работы
в университетском комплексе (школа —
лицей — колледж — вуз), ее организаци-
онное, методическое и нормативное со-
провождение». Региональные научно-тех-
нические программы («Программа ре-
формирования региональных финансов
Республики Мордовия на  2006—
2007 годы», «Профилактика и лечение
артериальной гипертонии в РМ» и др.)
выполнялись по заказам Правительства,
министерств и ведомств Республики
Мордовия.

23 научные школы университета про-
шли экспертизу в региональном центре
научно-технической экспертизы при
Санкт-Петербургском государствен-
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ном электротехническом университете
«ЛЭТИ» и включены в базу данных на-
учных коллективов, претендующих на
статус ведущих.
Обострение межстрановой конкурен-

ции в технологическом развитии эконо-
мик требует от университетов усиления
внимания к решению таких важных для
роста инновационного потенциала задач,
как:

— выбор перспективных с точки зре-
ния реального влияния на экономику на-
правлений научных исследований;

— обеспечение единства  научной
работы и учебного процесса;

— формирование у будущих специа-
листов компетенций, необходимых для
работы в инновационной сфере;

— развитие сети инновационных
предприятий, материализующих резуль-
таты научных исследований.
За 2004—2006 гг. подготовлены для

внедрения более 200 разработок (опыт-
ные образцы приборов, технологии, обо-
рудование) для различных отраслей хозяй-
ственного комплекса Мордовии и России.
В целях создания вуза инновационно-

го типа в последние годы активно разви-
вается инновационная инфраструктура
университета. Например, были открыты
бизнес-центр при НИИ экономики, биз-
нес-инкубатор, региональные информа-
ционно-аналитические центры, Межреги-
ональный центр трансфера технологий. В
2006 г. ученые университета приняли
участие в программе «Старт», реализу-
емой Фондом содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере, при поддержке которого на
основе разработок университета созда-
ны  4 малых предприятия. Стратегиче-
ское партнерство вуза и предприятий ре-
гиона различных отраслей промышлен-
ности выразилось в создании 19 научно-
технических центров.
Все функционирующие в университе-

те уникальные научно-образовательные
объекты имеют важное значение для
республики, поскольку у большинства из
них нет аналогов в Мордовии. Такими
являются региональные центры коллек-

тивного пользования уникальной научной
аппаратурой, испытательные полигоны,
биологическая станция «Сура», ботани-
ческий сад, включенный в перечень бо-
танических садов мира, 11 научных му-
зеев, которые ведут важную научную и
просветительную работу.
Заметную интегрирующую роль в

Мордовии играют телекоммуникацион-
ные сети  и учебно-научные центры уни-
верситета.
В составе университета 7 научно-ис-

следовательских институтов, которые в
сотрудничестве с научными и образова-
тельными учреждениями других регио-
нов, органами власти и структурами биз-
нес-сообщества ведут исследования в
соответствии со своим профилем. На
рис. 4 представлены их основные связи
с органами исполнительной власти РМ,
с отраслевыми и академическими НИИ.
Университет не только поддержива-

ет творческие связи с научными учреж-
дениями государственных академий, но
и имеет в своем составе их структурные
подразделения, например, такие как:

— представительство Отделения
общественных наук РАН;

— Мордовский академический науч-
но-творческий центр «Специальные ма-
териалы и технологии» Российской ака-
демии архитектуры и строительных
наук;

— Региональный научный центр По-
волжского отделения Российской акаде-
мии образования;

— научно-исследовательская лабо-
ратория «Технология и средства восста-
новления и упрочнения деталей источни-
ками концентрированной энергии и ме-
таллополимерными композитами» ГНУ
ГОСНИТИ Российской академии сель-
скохозяйственных наук.
При университете созданы и актив-

но работают отделения 9 общественных
академий:

— Международной академии наук
экологии и безопасности жизнедеятель-
ности;

— Общественной академии соци-
альных наук;
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Р и с. 4. Научно-исследовательские институты университета
и их основные связи с министерствами и ведомствами РМ

и научными учреждениями

Министерство промышленности,
транспорта и связи РМ

Министерство природных
ресурсов РМ

ФГУ «Территориальный фонд
информатики по природным

ресурсам
и охране окружающей среды»

Министерство сельского
хозяйства

и продовольствия РМ

Правительство РМ

Министерство
экономики РМ

Министерство
финансов РМ

Министерство
архитектуры

и строительства РМ

Ассоциация «Российский свет»

ОАО «Лисма—ВНИИИС
им. А. Н. Лодыгина»

ФГУ Всероссийский НИИ охраны и
экономики труда Росздрава

(г. Москва)

Институт географии РАН

Всероссийский НИИ племенного дела
Министерства сельского хозяйства РФ

ГНУ ГОСНИТИ РАСХН

Институт социологии РАН

Институт экономики РАН

Всероссийский федеральный
технологический институт

«ВНИИ Железобетон»
(г. Москва)

Российская академия архитектуры
и строительных наук

Средневолжское математическое общество

Институт математического моделирования
РАН

Российский федеральный ядерный центр
(г. Саров)

НИИ
«Человек
и свет»

НИИ
экологии

НИИ
«Агро-
комплекс»

НИИ
регионологии

НИИ
экономики

НИИ
строительства

НИИ
математики
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— Академии ветеринарных наук;
— Российской академии социальных

и педагогических наук;
— Академии наук высшей школы

России;
— Академии естествознания;
— Академии электротехнических

наук;
— Академии проблем качества;
— Российской академии юридиче-

ских наук.
Важнейшими задачами научно-инно-

вационного блока являются активизация
исследовательско-внедренческой дея-
тельности, обеспечение единства науч-
ной и учебной работы, широкого участия
обучающихся в этом процессе. Различ-
ными формами научно-исследователь-
ской работы в университете занимают-
ся около 80 % студентов. Она ведется
на контрактной основе в рамках гран-
тов, выполнения хоздоговорных работ.
Вуз оказывает содействие студентам

в выборе научного направления на осно-
ве имеющейся информации о потребно-
стях экономики региона и развития ин-
новационной деятельности. По заказу
Федерального агентства по образованию
в рамках выполнения темы «Разработка
организационных и методических прин-
ципов создания и работы молодежных
творческих коллективов как основы на-
учно-исследовательской, проектно-кон-
структорской и изобретательской рабо-
ты студентов» подготовлена норматив-
ная документация по созданию и дея-
тельности творческих молодежных кол-
лективов в университете. За последний
год организованы студенческое конструк-
торское бюро «Магистр», студенческий
проектно-производственно-технологиче-
ский центр, студенческое технологиче-
ское бюро программирования «Мак-
сапт», студенческое бюро электронных
изданий «Контент», студенческое конст-
рукторское бюро «Прибор-МГУ».
Институты и факультеты придают

важное значение участию студентов в
научной работе. Не случаен тот факт,
что в 2004 г. по итогам Всероссийского
открытого конкурса на лучшую научную

работу студентов по естественным, тех-
ническим и гуманитарным наукам в ву-
зах РФ университет среди 314 участво-
вавших в конкурсе вузов поделил 5—6-е
места  с Самарским государственным
техническим университетом. В настоя-
щее время в нашем вузе работают 234
объединения различной направленности
(кружки, семинары, клубы, школы, про-
ектные и конструкторские бюро). Во
Всероссийском открытом конкурсе сту-
денческих научных работ в 2006 г. при-
няли участие 284 студента университе-
та, из них 27 чел. награждены диплома-
ми и 5 — медалями. Широкое привлече-
ние студентов к научной работе позво-
лило     им в 2006 г. опубликовать 1 020
статей,  1 494 чел. выступили с докла-
дами и сообщениями на различных на-
учных конференциях. 137 студентов при-
няли участие в зональных и всероссийс-
ких олимпиадах, 9 из них заняли 1-е ме-
сто, 5 — 2-е и 8 — 3-е; 2 студента удо-
стоены диплома Президента РФ и пре-
мии в размере 60 тыс. руб., 3 чел. полу-
чили президентскую премию в рамках
программы поддержки талантливой мо-
лодежи. По итогам зональной олимпиа-
ды вузов Волго-Вятского региона универ-
ситет занял 3-е место среди 23 вузов-
участников. В 2006 г. приказом Министер-
ства образования и науки РФ № 1093
университет был определен базовым по
проведению  III тура  Всероссийской
олимпиады по 5 специальностям. В нем
приняли участие 417 студентов из 154
вузов страны.

Социокультурный блок

В противостоянии духовно-нрав-
ственному кризису необычайно возра-
стает значение социокультурной функции
учебных заведений, и особенно таких
крупных, как Мордовский университет,
где обучаются более трех десятков ты-
сяч молодых людей. Соответствующие
управленческие структуры университе-
та реализуют ее по нескольким направ-
лениям, которые можно объединить в
четыре группы.
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1. Гуманитарное воспитание:
— развитие социальной активности;
— патриотическое воспитание и фор-

мирование гражданского самосознания;
— добровольчество и волонтерская

деятельность;
— интеллектуальное развитие;
— профилактика асоциального пове-

дения;
— реализация творческого потенци-

ала молодежи;
— духовно-нравственное развитие;
— художественное творчество.
2. Выбор профессии будущими сту-

дентами, трудоустройство обучающихся
и выпускников и пропаганда вузовских
ценностей:

— профориентационная работа  со
школьниками республики;

— содействие занятости студентов и
трудоустройству выпускников;

— пропаганда ценностей образова-
ния, науки и культуры, связи с обще-
ственностью.

3. Развитие физической культуры и
спорта.

4. Сохранение и развитие националь-
ной культуры, языка и традиций.
Управление социокультурной дея-

тельностью осуществляют созданные в
университете административные и об-
щественные органы,  состав которых
представлен на рис. 5.
Широкий спектр направлений гума-

нитарной деятельности предопределяет
обширное взаимодействие, контакты и
совместную работу с международными,
федеральными и республиканскими ве-
домствами и организациями, учреждени-
ями образования и культуры, обществен-
ными объединениями. Результаты про-
водимой работы находят отражение не
только в вузовской сфере, но и далеко за
ее пределами, превращая университет в
интегрирующий и координирующий центр
гуманитарного воспитания. Показатель-
но то, что руководители университетских
студенческих общественных организаций
одновременно возглавляют соответству-
ющие республиканские организации.

Обширны межрегиональные и меж-
дународные связи, например, с такими
организациями:

— Российский центр развития добро-
вольчества;

— благотворительный фонд «Созида-
ние» (Москва);

— Центр поддержки некоммерче-
ских организаций (Санкт-Петербург);

— международная организация
«Youth Service America» (США);

— международная организация
«Disney Hand» (США);

— International Association Volunteer
Effort (США);

— движение поддержки доброволь-
ческих инициатив «Сфера» (Н. Новго-
род);

— РОО «Нижегородская служба
добровольцев» (Н. Новгород);

— фонд «Мир семьи» (Москва);
— Международная ассоциация клу-

бов «Что? Где? Когда?» (Москва);
— клуб дебатов (Новосибирск);
— клуб «Дебаты» МГЮА (Москва);
— Тюменский областной студенче-

ский интеллектуальный клуб;
— клуб «Логос» (Самара);
— клуб «Знак ответа» (Саратов);
— молодежное объединение «Лига

пешей ходьбы» (Саров).
Опыт Мордовского университета в

сфере гуманитарного воспитания изве-
стен в России и получил достаточно вы-
сокую оценку. В 2004 г. во Всероссий-
ском конкурсе моделей организации сту-
денческого самоуправления, проводив-
шемся Министерством образования и
науки РФ, вуз завоевал диплом III сте-
пени. В 2005 г. в аналогичном конкурсе
он был удостоен диплома  II степени. В
2006 г. на III Всероссийском конкурсе
«Организация воспитательной работы в
образовательных учреждениях» универ-
ситет стал лауреатом.
На чемпионатах России по интеллек-

туальным играм среди студентов универ-
ситет всегда занимал призовые места: в
2004 г. — 2-е, в 2005 — 1-е, в 2006 г. —
3-е.
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ГУМАНИТАРНЫЙ СОВЕТ
ПРОРЕКТОР

ПО ВНЕУЧЕБНОЙ
РАБОТЕ

Служба
психологиче-
ского консуль-
тирования

Центр
развития
социальной
активности
студенческой
молодежи

Музейный
комплекс

Центр содействия
занятости
студентов

и трудоустройства
выпускников

Дом
культуры МГУ

Содружество
педагогических
отрядов МГУ

Добровольческое
движение
«Альтернатива»

Студенческий
отряд спасателей

Агентство
волонтерской
службы
«Пиэтас»

Студенческие
строительные
отряды

Мониторинг
трудоустройства

Ассоциация
выпускников

Клубы
по интересам

Танцевальный
коллектив
«АR-балет»

Танцевальный
коллектив
«Багира»

Танцевальный
коллектив
«Арт вижн»

Р и с. 5. Структура управления и направлений работы

Класс вокала

Вокальная студия
эстрадной песни

Театральный
коллектив
«Галерка»

Класс хорового
пения

Студенческие
клубы
факультетов
и институтов
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Управление по связям
с общественностью

Спортивный клуб Студенческий совет

Газета «Голос
Мордовского
университета»

Отдел
информационного
обеспечения

Студенческая
пресс-служба

Телестудия

Универсиада

Спартакиада

Студенческие
советы факультетов
и институтов

Студенческие
советы общежитий

Секторы:
научный, учебный,
культурно-массовый,
социально-экономиче-
ский, информационно-
аналитический,
спортивный

Отдел
молодежных
инициатив

Клуб
«Парламентские
дебаты»

Клуб
интеллектуального
творчества

Студенческий научно-
публицистический
альманах «Nota bene»

«Путеводитель
первокурсника»

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ
СОВЕТЫ

ИНСТИТУТОВ
И ФАКУЛЬТЕТОВ

ИНСТИТУТ
КУРАТОРСТВА

Гуманитарные
олимпиады

Тематические
гуманитарные
школы

Программа
«Открытая
кафедра»

Мониторинг
социальной
активности

Программа
«Альбом
выпускников»

Программа
«Открытый
университет»

Рекламная служба

Программа
«Университетская
среда»

в гуманитарной сфере
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В условиях рыночной экономики все
более важное место в социокультурной
работе занимают вопросы формирования
контингента студентов. Решение этих
проблем обеспечивается круглогодичной
работой приемных комиссий институтов
и факультетов, управления по связям с
общественностью,  структур системы
довузовского образования. Отбор та-
лантливой молодежи ведется в ходе ре-
спубликанских предметных олимпиад,
организуемых Региональным учебным
округом конкурсов, при формировании
контингента действующих при универси-
тете гуманитарной гимназии и есте-
ственно-технического лицея и т. п.
В течение многих лет в университе-

те работает Центр содействия занято-
сти студентов и трудоустройства выпуск-
ников, который поддерживает тесные
контакты с аналогичными подразделени-
ями других субъектов РФ, с министер-
ствами и ведомствами РМ, ведет актив-
ную переписку и конкретную работу с
предприятиями и организациями. Для
студенческой молодежи университет-
ский центр, по существу, стал республи-
канским. За последние четыре года на-
блюдается позитивная динамика трудо-
устройства выпускников, и в частности
по специальности.
В вузовской среде важное место все-

гда отводится физическому воспитанию
и спорту. В университете это направле-
ние гуманитарной деятельности ведут
спортивный клуб и кафедра физической
культуры и спорта. Как и в других госу-
дарственных вузах, практически все сту-
денты очной формы обучения вовлече-
ны в эту работу.
Спортсмены университета выступа-

ют на республиканских, всероссийских и
международных соревнованиях. Дости-
жения в спорте поднимают престиж вуза,
а лидирующее положение в этой области
превращает его в крупный региональный
спортивный центр. Среди студентов уни-
верситета есть победители и призеры
международных соревнований, чемпио-
ны мира, Европы и России.

Исключительно важной составной
частью социокультурной функции уни-
верситетов национальных республик Рос-
сийской Федерации является сохранение
и развитие культуры, языка и традиций
коренного населения. Реализуя эту со-
ставляющую, наш вуз превратился в по-
длинно национальный университет мор-
довского народа. Изначально, с момен-
та создания в 1931 г., перед вузом сто-
яла задача подготовки кадров для про-
изводства, образования и культуры, и
прежде всего национальных кадров, ко-
торых остро не хватало в местах ком-
пактного проживания мордвы. С этой
задачей университет успешно справил-
ся. В Мордовии удельный вес специали-
стов с высшим образованием в составе
занятого населения один из самых вы-
соких в России.
Представляется целесообразным не-

сколько расширить трактовку понятия
«национальный университет». Традици-
онно так называют крупные университе-
ты, исключительно значимые для стра-
ны с точки зрения как качества научно-
образовательной деятельности,  так и
истории.  Чаще всего таким статусом
наделяется лишь небольшая часть вузов.
Причем слово «национальный» не связа-
но с какой-либо отдельной нацией, оно в
данном контексте по своему смыслово-
му содержанию совпадает с такими сло-
вами, как «страна», «государство».
Очевидно, имеет право на существо-

вание понятие «национальный универси-
тет» и в более узком смысле, когда нуж-
но подчеркнуть его огромную значи-
мость для интеллектуального, духовно-
го, культурного и экономического подъ-
ема определенной нации, национально-
сти. Для людей мордовской националь-
ности таким стал Мордовский универси-
тет. Это вовсе не означает, что он гото-
вит специалистов преимущественно
мордовской национальности, которые
имеют какие-либо льготы при поступ-
лении в вуз и во время учебы. Ничего
подобного нет. В Мордовском универ-
ситете обучаются представители более
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50 национальностей, в том числе из за-
рубежных стран.
Университет по своему предназначе-

нию и роли в многонациональном обще-
стве не может быть ориентирован на ре-
шение проблем одной нации.  Нацио-
нальным для любого народа универси-
тет может являться в том случае, если
оказывает огромное позитивное влияние
на его судьбу. Таким для России, для
русского народа в XVIII и XIX вв. был
Московский университет. Мордовский
университет является национальным для
мордвы потому, что сыграл огромную
роль в подъеме национального самосо-
знания, в сохранении культуры и языка
народа, в укреплении связей с мордов-
ской диаспорой, в установлении и разви-
тии контактов с финно-угорским миром.
Конкретная работа в данном направ-

лении ведется учебными институтами и
факультетами университета, и прежде
всего Институтом национальной культу-
ры, филологическим факультетом, Исто-
рико-социологическим институтом, а
также управлением международных свя-
зей, действующим на базе университета
Межрегиональным научным центром
финно-угроведения. Укрепляя и развивая
указанные связи, университет выступа-
ет в качестве интегрирующего фактора
для мордовского народа, а в последние
годы — для всего финно-угорского мира.
Институт национальной культуры

активно развивает межрегиональные и
международные контакты, поддерживая
научные и культурные связи с Казанским
университетом культуры, Московским
университетом культуры и искусства,
Самарской академией культуры, Музы-
кальной академией им. Я. Сибелиуса,
Институтом мировой музыки Финляндии,
Эстонской музыкальной академией, Мо-
лодежной ассоциацией финно-угорских
народов, обществами «Финно-Угрия» и
«Калевала». Установлены научные кон-
такты с Международной ассоциацией
эстетиков (Швейцария), с Краковским
университетом (Польша) и Дублинским
колледжем культуры (Ирландия).

Блок кадрового обеспечения
учебно-научной и социокультурной

деятельности

Как основной научно-образователь-
ный и культурный центр Мордовии уни-
верситет располагает самым крупным и
квалифицированным научно-педагоги-
ческим коллективом в республике. В
составе штатного профессорско-препо-
давательского персонала 70 % имеют
ученые степени и звания. Вместе с со-
вместителями научно-педагогическую
работу ведут 26 академиков и членов-
корреспондентов Российской академии
наук и других государственных академий,
268 профессоров и докторов наук и 1 157
доцентов и кандидатов наук. Среди них
15 заслуженных деятелей науки РФ, 49
заслуженных деятелей науки РМ, 79 за-
служенных работников высшей школы
РМ, 20 заслуженных работников культу-
ры РМ, 17 обладателей нагрудного зна-
ка «Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ», 60 ла-
уреатов Государственной премии РМ
и т. д.
В последние годы в формировании

научно-педагогического персонала ста-
ло больше внимания уделяться привле-
чению к работе в университете предста-
вителей академической и отраслевой
науки, власти и бизнеса. Проведение по-
добной политики преследует две основ-
ные задачи: во-первых, обеспечивается
более тесная интеграция образования,
науки и производства, во-вторых, уча-
стие в учебно-научном процессе руково-
дителей министерств и ведомств, изве-
стных в России ученых и успешных биз-
несменов оказывает позитивное влияние
на качество подготовки специалистов.
Университет располагает самой раз-

витой в Мордовии системой подготовки
научно-педагогических кадров. В аспи-
рантуре подготовка ведется по 97 спе-
циальностям в рамках 18 отраслей наук,
в докторантуре — по 18 специальностям
в рамках 10 отраслей наук. Ежегодно
преподаватели вуза защищают до 20 до-
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кторских и более 100 кандидатских дис-
сертаций.
В университете функционируют 10

докторских советов по 24 специальнос-
тям (культурология, искусствоведение,
медицинские, сельскохозяйственные, эко-
номические, исторические, социологи-
ческие,  технические, филологические
науки) и 4 кандидатских совета по 6 спе-
циальностям (технические, ветеринар-
ные, биологические, физико-математи-
ческие науки). Диссертационные советы
позволяют не только обеспечить высо-
коквалифицированный профессиональный
состав преподавателей в университете,
но и подготовить кадры для других ву-
зов и филиалов вузов Мордовии и иных
регионов.

Блок информационного
обслуживания

Информационный блок университет-
ского комплекса имеет разветвленную,
развитую внутривузовскую структуру и
является важным фактором формирова-
ния единого информационного образова-
тельного пространства Мордовии. По-
добной интегрирующей роли университе-
та в Мордовии способствовал тот факт,
что еще в 1991 г. Госкомитетом РСФСР
по делам науки и высшей школы Мор-
довский университет был включен в чи-
сло ведущих университетов России, на
базе которых должны быть созданы ре-
гиональные центры новых информацион-
ных технологий (ЦНИТ).
Информационный блок университет-

ского комплекса, выполняющий обслужи-
вающие функции, включает в свой со-
став:

— Мордовский  республиканский
ЦНИТ;

— центр «Интернет»;
— центр дистанционного образова-

ния;
— научную библиотеку;
— издательство;
— редакции газет и журналов, изда-

ваемых в университете;

— управление по связям с обще-
ственностью.
Три первых структурных подразделе-

ния составляют основу телекоммуника-
ционных сетей университета.
Мордовский республиканский ЦНИТ

(МрЦНИТ) исполняет роль телекомму-
никационного сетевого узла и ресурсно-
го центра информационных технологий
Мордовского государственного универ-
ситета и всей системы образования Рес-
публики Мордовия.  Методически
МрЦНИТ подчиняется ФГНУ «Государ-
ственный научно-исследовательский ин-
ститут информационных образователь-
ных технологий» (Госинформобр). Уни-
верситет — клиент двух образователь-
ных федеральных сетей, провайдерами
которых являются RUNNet — ФГНУ
«Государственный научно-исследова-
тельский институт информационных об-
разовательных технологий» и Российский
научно-исследовательский институт об-
щественных сетей. В качестве глобаль-
ных канальных провайдеров для досту-
па  в указанные сети выступают ОАО
«РосТелеком» и ОАО «ТрансТелеком».
Канальными провайдерами по региону
являются ОАО «ВолгаТелеком» и ТОО
«Дартел». Кроме того, между универси-
тетом и ОАО «ВолгаТелеком» существу-
ет партнерский договор о бесплатном
обмене трафиком в рамках городского
Интернета.
По вопросам мониторинга образова-

тельных ресурсов и внедрения информа-
ционных технологий в сферу образования
РМ МрЦНИТ тесно взаимодействует с
Мордовским республиканским институ-
том образования, совместно с которым
выполняет работы по федеральным про-
ектам, и с образовательными учрежде-
ниями РМ в рамках Регионального учеб-
ного комплекса.
Организационно-методически ЦНИТу

подчиняются инновационные подразде-
ления — Авторизованный учебный центр
«1С», Мордовская региональная акаде-
мия Cisco, Академия информационных
технологий Microsoft, которые ведут кон-
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сультационную, внедренческую деятель-
ность, осуществляют подготовку специ-
алистов по программам и методике,
предложенным фирмами-организатора-
ми, оказывают услуги по повышению
квалификации в соответствующих обла-
стях специалистов IT РМ. ЦНИТ кури-
рует вопросы привлечения студентов для
работы и исследований в области инфор-
мационных технологий через студенче-
ское технологическое бюро программи-
рования «Максапт». Все это способству-
ет их профессиональному росту. Напри-
мер, Авторизованным учебным центром
«1С» совместно с фирмой «Гарант» была
проведена  республиканская студенче-
ская олимпиада по программированию в
среде «1С». Победитель этой олимпиа-
ды занял 2-е место на Всероссийской
олимпиаде. Группа аспирантов кафедры
автоматизированных систем обработки
информации и управления стала победи-
телем конкурса студентов, аспирантов и
молодых специалистов по РФ на конфе-
ренции «Технологии Microsoft в теории и
практике программирования» (Нижний
Новгород, ННГУ, март 2006 г.). Еще две
группы аспирантов и студентов этой же
кафедры и Рузаевского филиала получи-
ли соответственно дипломы II и III сте-
пени.
В соответствии с приказом Рособра-

зования от 10.08.06 № 802 «Об утверж-
дении по результатам отбора перечня пи-
лотных вузов — получателей аппаратно-
программных комплексов в рамках реа-
лизации проекта Федеральной целевой
программы развития образования на
2006—2010 годы „Модернизация инфор-
мационной инфраструктуры учреждений
высшего профессионального образова-
ния в целях отработки различных моде-
лей финансирования“» Мордовский уни-
верситет включен в перечень образова-
тельных учреждений высшего професси-
онального образования — получателей
аппаратно-программных комплексов в
рамках реализации проекта Федеральной
целевой программы развития образова-
ния на 2006—2010 гг. «Информационно-

коммуникационная поддержка образова-
тельного процесса в образовательных
учреждениях среднего профессионально-
го и начального профессионального об-
разования».
Большую работу по продвижению

российских информационных технологий
начал проводить первый университет-
ский Авторизованный учебный центр
«1С». В 2006 г. здесь прошли обучение
22 студента университета и 32 сотруд-
ника сторонних организаций; экзамен
«1С: Профессионал» по различным про-
граммам фирмы «1С» сдавали 44 студен-
та, 63 сторонних пользователя, из них
получили сертификаты 97 чел. За 2006 г.
центр выполнил хоздоговоров на сум-
му свыше 1 млн руб., обеспечив вне-
дрение системы «1С: Предприятие» в
учреждениях и организациях РМ. Так же
активно начинает работать при универ-
ситете Мордовская региональная акаде-
мия Cisco.
Усилению и расширению влияния уни-

верситета в информационном образова-
тельном пространстве Мордовии и в це-
лом России способствует деятельность
открытого в университете центра дис-
танционного образования. В 2007 г. под-
готовка специалистов с применением
дистанционных образовательных техно-
логий ведется по пяти специальностям
по двум формам обучения (очная и экс-
тернат).
Центр дистанционного образования

становится все более заметным явлени-
ем в образовательной среде, расширяя
учебно-методические связи и влияние
университета на распространение новых
образовательных технологий. Например,
центр активно взаимодействует по ме-
тодическим программным и технологи-
ческим вопросам, а также по вопросам
обмена электронными ресурсами с Уль-
яновским, Пензенским университетами,
Московским институтом экономики, ме-
неджмента и права. Кроме жителей Мор-
довии для поступления в университет на
дистанционную форму обучения поданы
заявления из таких городов, как Москва,
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Казань, Пенза, Красноярск, Бийск, Са-
ров, Дзержинск и т. д. Для проведения
процедуры аттестации иногородних сту-
дентов устанавливаются партнерские
отношения с вузами соответствующих
регионов.
Университет, как и многие другие

высшие учебные заведения, пошел по
пути использования в учебном процессе
электронных учебников, подготовленных
преподавателями вуза. Для их производ-
ства при центре дистанционного образо-
вания создан издательский отдел.
Крупнейшим книжным собранием и

информационным центром Мордовии яв-
ляется университетская Научная биб-
лиотека им. М. М. Бахтина, объем фон-
дов которой составляет более 2,3 млн
единиц хранения. Это собрание научной
и учебной литературы, отраслевых эн-
циклопедий, словарей, справочников, биб-
лиографических и информационно-биб-
лиографических изданий, периодики на
традиционных и нетрадиционных носите-
лях по всем отраслям знания на русском
и иностранных языках, языках народов
Мордовии и России. Библиотека с 2000 г.
имеет статус республиканского методи-
ческого центра  библиотек высших и
средних профессиональных учебных за-
ведений. Созданное на ее базе методи-
ческое объединение включает 16 библио-
тек Мордовии. Основными его задача-
ми являются оказание методической по-
мощи, выявление и внедрение новых биб-
лиотечно-информационных технологий,
повышение профессионального уровня
библиотечных работников Мордовии.
Как методический  центр библиотека
организует межвузовские и межведом-
ственные семинары, совещания, высту-
пает организатором научно-практических
конференций («Библиотеки учебных за-
ведений: координация и взаимодействие»
и др.) и научно-практических семинаров,
на которые приглашаются ведущие спе-
циалисты библиотечного дела.
Роль библиотеки университета как

регионального информационного центра
усиливается тем, что она интегрируется
с российскими и международными биб-

лиотечно-информационными структура-
ми. Она является членом Национально-
го электронного информационного кон-
сорциума, участником корпоративного
проекта «Межрегиональная аналитиче-
ская роспись статей» (более 500 тыс. ан-
нотированных библиографических запи-
сей). В рамках проекта осуществляется
обмен базами данных с библиотеками
России, Беларуси, Украины и Казахста-
на, предоставляется доступ к научной
периодике, организуется получение пол-
нотекстовой информации посредством
электронной доставки документов. Под-
писан договор о сотрудничестве в обла-
сти развития библиотечно-информацион-
ных ресурсов и сервисов с Ассоциацией
российских библиотечных консорциумов.
Для выполнения запросов пользова-

телей по межбиблиотечному абонемен-
ту библиотекой заключено семь догово-
ров с ведущими библиотеками России —
Российской государственной библиоте-
кой, Центральной научной медицинской
библиотекой, Центральной научной сель-
скохозяйственной библиотекой, Библио-
текой по естественным наукам РАН, Рос-
сийской национальной библиотекой, Биб-
лиотекой РАН, Государственной публич-
ной исторической библиотекой.
В последние годы значительно рас-

ширяются и развиваются международ-
ные связи библиотеки по следующим на-
правлениям: международный книгооб-
мен; приобретение иностранных изданий;
участие в международных конференци-
ях, совещаниях и других мероприятиях;
использование международных баз дан-
ных.
Предоставлен доступ к учебным

цифровым коллекциям, электронному
архиву университетских публикаций, ин-
тернет-ресурсам (в том числе коммер-
ческим), к базам данных ведущих рос-
сийских и зарубежных издательств:
EBSCO Publishing, Nature Publishing
Group, Science Online, Sage Publications,
American Institute of Physics, ресурсам
Национального информационно-библио-
течного центра ЛИБНЕТ, Национально-
го информационного консорциума
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НЭИКОН, Научной электронной библио-
теки РФФИ, проекту «Электронная биб-
лиотека диссертаций» Российской госу-
дарственной библиотеки.
К блоку информационного обслужи-

вания относится издательство универси-
тета, созданное в 1990 г. По количеству
названий и объему выпускаемой продук-
ции это самое крупное издательство
Мордовии. Оно выпускает учебники,
учебные пособия, методическую доку-
ментацию для обеспечения учебного
процесса, а также монографии, словари,
справочники и сборники научных трудов.
Издательство обслуживает учебные и
научные учреждения республики, выпол-
няет заказы министерств и ведомств
Мордовии.
В информационном обслуживании

научной, учебной, воспитательной и рек-
ламной работы важную роль играют уни-
верситетские периодические издания.
Вуз издает 10 журналов, из них 2 феде-
ральных — научно-публицистический
«Регионология» и научно-методический
«Интеграция образования», межрегио-
нальный научный журнал «Труды Сре-
дневолжского математического обще-
ства», научно-публицистический журнал
«Вестник Мордовского университета» и
6 молодежных журналов. Вот уже 49 лет
выходит университетская газета, кроме
того, издаются 12 институтских и фа-
культетских газет.

Университет — центр
международного образования

Республики Мордовия

Университет является единственным
в Мордовии вузом, где обучаются ино-
странные студенты и который активно
реализует собственную программу
«Университет в международном научно-
образовательном пространстве». Вхож-
дение в международное образователь-
ное пространство предусматривает раз-
витие обширных и долгосрочных науч-
но-образовательных контактов с зару-
бежными вузами и научными центрами
и не ограничивается обучением в вузе

иностранных граждан. В университете
утвердились следующие направления
работы по укреплению позиций в меж-
дународной образовательной среде:

— обучение иностранных граждан на
условиях полного возмещения затрат;

— международное сотрудничество в
рамках договоров и соглашений о твор-
ческом научно-техническом сотрудниче-
стве с зарубежными вузами и организа-
циями;

— информационно-аналитическая и
маркетинговая деятельность;

— направление сотрудников, аспиран-
тов и студентов за рубеж по различным
видам командирования;

— прием иностранных граждан и де-
легаций с различными целями.
В настоящее время в университете

обучаются граждане 19 стран. Подписа-
но 26 договоров о сотрудничестве в об-
ласти образования и совместных науч-
ных исследований с зарубежными науч-
но-исследовательскими институтами,
академиями и университетами. Вуз име-
ет прочные научные и академические
связи с учебными заведениями 18 стран.
Наиболее активными партнерами явля-
ются вузы Германии (Институт патоло-
гии им.  Р.  Вирхова; Университет
им. Гумбольдта, г. Берлин; Университет
молекулярной биологии, г. Йен; Шари-
те — Медицинский институт Свободно-
го университета,  г. Берлин; Институт
прикладной математики Боннского уни-
верситета; Институт математики Уни-
верситета  им.  Гумбольдта; Институт
финно-угристики и уралистики Гамбург-
ского университета; факультет финно-
угорской филологии Геттингенского уни-
верситета; Университет объединенной
высшей школы г. Касселя); США (Уни-
верситет Джорджтауна, г. Вашингтон,
округ Колумбия; Колумбийский универ-
ситет, г. Нью-Йорк; Университет штата
Мэриленд; Университет штата Северная
Каролина; Университет г. Блумсберга,
штат Пенсильвания); Великобритании
(Колледж королевы Виктории Лондон-
ского университета; Эдинбургский уни-
верситет, Шотландия; Лондонский кол-
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ледж изучения менеджмента; Универси-
тет графства Кент, Кентербери); Фран-
ции (Университет Ренн-1; Университет
Страсбурга; Университет Пьера Менде-
са; Университет Роберта Шумана; Ин-
ститут Лауэ и Ланжевена); Финляндии
(Музыкальная академия им. Я. Сибели-
уса; Университет г. Турку).
В 2006 г. университетом подписано

соглашение о намерениях с Лондонским
колледжем изучения менеджмента. Обе
стороны взяли на себя обязательства
развивать взаимовыгодное сотрудниче-
ство в области образования в рамках
трех договоров: 1) договора об открытии
представительства Мордовского универ-
ситета на базе колледжа; 2) договора о
разработке совместной программы под-
готовки бакалавров менеджмента; 3) до-
говора об организации семинаров, курсов
повышения квалификации или переподго-
товки для студентов,  преподавателей,
специалистов в области менеджмента,
информационных систем, здравоохране-
ния.
На интеграцию университета с меж-

дународным образовательным сообще-
ством направлено участие преподавате-
лей и сотрудников в таких образователь-
ных и научно-исследовательских проек-
тах,  как «Irex», «Fulbright», «Ford
Foundation», DAAD, LOGO, APOLLO,
«Tempus», «Intas», FP6 — Шестая ра-
мочная программа Евросоюза, «Central
European University», CCUSA, в выпол-
нении грантов посольств Франции и Ка-
нады, а также проектов, финансируемых
Британским советом и Обществом
М. А. Кастрена (Финляндия).
Укреплению международного ими-

джа университета способствуют регу-
лярное размещение информации о вузе в
каталогах международных выставок, в
электронных базах данных об универси-
тетах мира и России, активный обмен
визитами преподавателей и студентов. За
2006 г. с различными целями за рубеж
были направлены 160 чел. (45 препода-
вателей, 5 аспирантов, 110 студентов).
Рост интереса к Мордовскому государ-
ственному университету со стороны за-

рубежных преподавателей, ученых, спе-
циалистов проявляется в том, что с каж-
дым годом все больше иностранных
граждан приезжают в наш вуз с целью
участия в международных научных и
академических мероприятиях.
В последние годы обозначилось но-

вое направление в международной дея-
тельности университета — интеграция в
международное научно-образовательное
сообщество в рамках реализации поло-
жений Болонской декларации. В рамках
этого направления в марте—апреле
2006 г. при финансовой поддержке уни-
верситета и Правительства РМ был про-
веден семинар-тренинг на тему «Россий-
ские университеты в контексте Болонс-
кого процесса». В семинаре приняли уча-
стие более 90 чел. из вузов России.
В целях усиления роли университета

как регионального центра международ-
ного образования начата разработка ин-
дивидуальных академических и исследо-
вательских программ, краткосрочных
курсов, летних школ, которые могут быть
предложены для зарубежной аудитории
с целью специализации в определенных
научных и учебно-методических обла-
стях, особенно по таким приоритетным
направлениям, как медицина, финно-
угроведение, национальная культура, ин-
новационный бизнес. Поставлены зада-
чи четко определить и осуществлять
активную политику на различных уровнях
в сфере международной деятельности,
пропагандировать достижения и возмож-
ности университета в области обучения
иностранных студентов, совместной на-
учно-исследовательской деятельности в
рамках международных проектов, рас-
ширять экспорт научного и учебно-ме-
тодического потенциала университета.

Региональный учебный округ
как центр интеграции
системы образования
Республики Мордовия

Учебные округа российских универ-
ситетов, как известно, появились более
200 лет назад — в 1803 г. В новейшей
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истории России уже в новых условиях, с
иными целями и в других масштабах
округ был возрожден в Мордовском уни-
верситете в 1993 г., т. е. через 190 лет
после первого появления подобной стру-
ктуры.
Создание Регионального учебного

округа (РУО) при университете было
продиктовано практической необходимо-
стью интеграции учебных заведений ре-

спублики, различающихся по уровню и
направлению подготовки специалистов и
по ведомственной подчиненности.
РУО университета не только инте-

грирует учебные и научные учреждения
республики, но и способствует объеди-
нению усилий в решении вопросов обра-
зования структур исполнительной и за-
конодательной власти, органов управле-
ния образованием (рис. 6).

Государственное Собрание
РМ

Администрация
Главы Республики

Мордовия
Правительство  РМ

Комитет  по  культуре,
образованию, науке
и делам молодежи

Министерство
образования

РМ

Государственный
комитет РМ

по делам молодежи

Городские и районные
управления (отделы) образования

Секции по
предметам и
направлениям

Вузы

Региональный учебный округ

Образовательные
учреждения
среднего

профессионального
образования

Образовательные
учреждения
начального

профессионального
образования

Общеобразова-
тельные
учреждения

Клуб
интеллектуального

творчества

Станции юных
техников

Дома детского
творчества

Станции юных
натуралистов

Р и с. 6. Региональный учебный округ университета
в системе образования Республики Мордовия

РУО является научно-методическим
центром, объединяющим около 150 орга-
низаций и учреждений республики. В их

числе 79 общеобразовательных школ, 22
учреждения среднего профессионально-
го образования, все находящиеся в Мор-
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довии вузы и их филиалы, 20 домов дет-
ского творчества и т. д. Конкретная орга-
низационная, учебно-методическая и ис-
следовательская работа ведется научно-
методическими секциями по предметам
и направлениям и научно-исследователь-
ской лабораторией «Интеграция образо-
вания». В настоящее время в РУО дей-
ствуют 30 секций: дошкольного воспита-
ния и начального образования; начально-
го профессионального образования;
среднего профессионального образова-
ния; аграрного образования; биологиче-
ского образования; географического об-
разования; экологического образования;
истории; социологии; философии; психо-
логического обеспечения учебного про-
цесса; физического образования; хими-
ческого образования; агроинженерного
образования; информатизации образова-
ния; инженерного образования; матема-
тического образования; педагогики; ме-
дицинского образования; национального
образования; русской филологии; ино-
странных языков и литературы; нацио-
нальной культуры; культурологии; эконо-
мического образования; правового обра-
зования; повышения квалификации; со-
вершенствования управления образова-
нием; методики информационно-библио-
течного обеспечения; Рузаевский фили-
ал РУО — секция инженерного образо-
вания.
Секции по направлениям образования

призваны обеспечить вертикальную и
горизонтальную интеграцию учебных за-
ведений, ведущих подготовку кадров по
каждому из направлений.  Учитывая
огромную интегрирующую роль округа в
образовательном сообществе Мордовии,
научно-исследовательская лаборатория
«Интеграция образования» реализует фе-
деральные проекты «Региональный
учебный округ при Мордовском универ-
ситете — системообразующий элемент
региональной системы образования»,
«Региональный учебный округ как сред-
ство комплексного развития региональ-
ной образовательной системы», «Регио-
нальная система мониторинга качества
общего образования». Разработан и на

данном этапе успешно работает инфор-
мационно-аналитический портал «Уни-
верситетские комплексы». Портал уже
посетили представители 4 стран (Герма-
ния, Кипр, США, Швеция) и более 20 го-
родов России.
В настоящее время сотрудники лабо-

ратории участвуют в реализации проек-
та  «Развитие комплексной  системы
управления качеством непрерывной на-
учно-исследовательской работы молоде-
жи в условиях университетского комп-
лекса». Разрабатываются предложения
по совершенствованию региональной си-
стемы образования, концепции и програм-
мы развития нестандартных образова-
тельных учреждений в соответствии с
потребностями региона с целью выявле-
ния реальных, характерных как для от-
дельной школы, так и для региональной
системы общего образования в целом
особенностей образовательной среды, в
рамках которой осуществляются учеб-
ные, воспитательные и другие воздей-
ствия на учащихся, в той или иной сте-
пени обеспечивающие условия для их
полноценного развития.
РУО ведет разнообразную научно-

методическую и исследовательскую ра-
боту.  Постоянно действуют семинары
для педагогов общеобразовательных
школ по направлениям науки и образова-
ния. Ежегодно проводятся летние лаге-
ря в рамках реализации программы
«Одаренные дети», научно-методиче-
ские секции совместно с Министерством
образования РМ организуют и проводят
районные олимпиады, конкурсы исследо-
вательских работ школьников «Интел-
лектуальное будущее Мордовии».
Округ в республике является глав-

ным организатором и методическим
центром по работе с одаренной школь-
ной молодежью. Сформирована и посто-
янно обновляется компьютерная база
данных  «Интеллектуальное будущее
Мордовии», включающая в себя уча-
щихся школ республики, принявших ре-
зультативное участие в республикан-
ских конкурсах исследовательских и
изобретательских работ.
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Под эгидой Регионального учебно-
го округа  раз в два  года  проводятся
международные и всероссийские науч-
но-практические конференции «Инте-
грация региональных систем образова-
ния».

РУО совместно с органами управле-
ния образованием и учебными заведени-
ями активно участвует в организацион-
но-методической работе по реализации
приоритетного национального проекта
«Образование».

Поступила 18.05.07.

О т  р е д а к ц и и

Пользуясь случаем, поздравляем главного редактора
журнала профессора Н . П . Макаркина с высокой
государственной наградой — орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени и желаем ему новых успехов
во благо нашей Родины!
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ЛИССАБОНСКОЙ
ПРОГРАММЕ ЕВРОСОЮЗА

И. С. Ломакина, доцент кафедры иностранных языков Челябинской
государственной академии культуры и искусств

Ключевые компетенции выделены одним из приоритетных направлений в лиссабонской стратегии
ЕС, так как они влияют на реализацию экономической и социальной политики и в конечном счете на
конкурентоспособность Евросоюза. В статье выделяются ключевые компетенции, необходимые в обще-
стве знаний, их характеристики, раскрывается понятие «ключевая компетенция», а также особенности
решения этой проблемы в сообществе.

Вопрос формирования компетенций
приобрел особую актуальность в послед-
ние годы и вошел в повестку дня многих
встреч на высшем уровне ЕС. Несмотря
на то что в Европе исследования, посвя-
щенные этой проблеме,  ведутся с
60-х гг. ХХ столетия, целый ряд внешних
и внутренних факторов повлиял на воз-
растание интереса к ней.
Глобализация, быстрое развитие тех-

нологий, переход к экономике знаний из-
менили природу трудовой деятельности
и характер трудовых взаимоотношений.
Происходящие в мире экономические и
политические изменения, в свою оче-
редь, отразились на структуре и облике
общества и показали, что уровень эко-
номического развития страны не гаран-
тирует социальной включенности, заня-
тости и образования всего населения.
Маргинализация, неграмотность и безра-
ботица стали отличительными признака-
ми современного общества, выживание
в котором потребовало от человека
активности, информированности и высо-
кого уровня образования.
В таких условиях трудовая деятель-

ность и образование рассматриваются с
точки зрения востребованности и конку-
рентоспособности человека на протяже-
нии всей его жизни (life-cycle approach),
а их характерными чертами считаются
постоянный процесс повышения квалифи-
кации и переобучения, мобильность (гео-
графическая и профессиональная), овла-
дение новыми технологиями и др. Высо-
кий уровень компетенций и квалификаций
рабочей силы стал решающей предпо-

сылкой для использования преимуществ
современного НТП и эффективности на-
циональных экономик.
Помимо внешних факторов на евро-

пейскую экономику оказывают влияние
внутренние проблемы: расширение ЕС,
глубокие структурные изменения в эко-
номике, старение населения, отток вы-
сококвалифицированных специалистов,
не соответствующая требованиям вре-
мени социальная политика, высокая без-
работица и т. д.
Прошедший в марте 2000 г. Лисса-

бонский саммит Европейского Совета,
признавая важность и необходимость
проведения уже начатых во многих об-
ластях реформ, обозначил новую страте-
гическую цель: стать самой конкурен-
тоспособной и динамично развиваю-
щейся, основанной на знаниях, эконо-
микой в мире и обеспечить полную
занятость населения. Эта цель подра-
зумевает увеличение занятости населе-
ния к 2010 г. на 15,4 млн чел.
Однако создание новых рабочих мест

в равной степени зависит от спроса и
предложения на рынке труда. Недоста-
точный уровень развития компетенций и
квалификации рабочей силы был выде-
лен среди пяти основных препятствий на
пути к созданию новых европейских рын-
ков труда и указан как причина появле-
ния так называемых провалов в наличии
квалифицированной и компетентной ра-
бочей силы в ряде секторов и профес-
сий.
Анализ ситуации показывает, что

многие ключевые возможности для тру-
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доустройства в ЕС лежат в области об-
служивания (средний и высокий уровень
развития компетенций), в производствен-
ной сфере (высококвалифицированные
инженерные и управленческие кадры), а
также в научно-исследовательской и тех-
нологической сферах.
Во второй половине 1990-х гг. самое

большое увеличение количества рабочих
мест в ЕС наблюдалось в секторах, где
были задействованы специалисты с выс-
шим образованием (менеджеры, техни-
ческие работники): в три раза выше сред-
него роста занятости населения. Что ка-
сается низкоквалифицированных специ-
алистов, то они составили основное чис-
ло безработных, а занятость среди них
была ниже среднего показателя. Подоб-
ная ситуация сохранится и в ближайшем
будущем. Так, к концу десятилетия толь-
ко около 15 % вновь создаваемых рабо-
чих мест будут рассчитаны на людей с
базовым школьным образованием, в то
время как для 50 % потребуются высо-
коквалифицированные кадры с высшим,
для 40 % — с общим средним и профес-
сиональным образованием (upper
secondary)1.
С учетом того что треть всей рабо-

чей силы Европы является низкоквали-
фицированной, социальная и экономиче-
ская ситуация в сообществе может се-
рьезно осложниться. Поэтому среди обо-
значенных приоритетных направлений на
лиссабонской встрече были выделены
необходимость развития компетенций,
обеспечение мобильности и внедрение
непрерывного образования: «Системы
образования и подготовки Европы нуж-
даются в адаптации к требованиям и
вызовам общества знаний и необходимо-
сти обеспечить более высокий уровень
и качество рабочих мест. Они должны
быть готовы предложить обучающие
возможности, подходящие для разных
целевых групп на разных этапах их жиз-
ни: молодым людям, безработным и тем,
кто на  своем рабочем месте рискует
потерять навыки и умения вследствие
быстрых внешних перемен. Этот новый

подход должен обладать тремя главны-
ми составляющими: развитием местных
обучающих центров, новых ключевых
компетенций, в особенности в области
информационных технологий, и большей
прозрачностью квалификаций… Европей-
ская программа должна определить но-
вые ключевые компетенции, которым
необходимо обучать на протяжении всей
жизни»2.
Информация об уровне развития ком-

петенций населения, кроме того, имеет
важное значение для проведения и кор-
ректирования экономической и социаль-
ной политики, включая образовательную.
В области экономической политики та-
кая информация позволяет оценить вли-
яние наличия компетенций и уровня их
сформированности у занятого населения
на уровень экономического роста госу-
дарства. В социальной сфере анализ этой
проблемы помогает выяснить, как инве-
стиции в сферу формирования компетен-
ций способствуют участию человека на
рынке труда и развитию социального ка-
питала, а также оценить эффективность
образовательной системы3.
Европейские страны начали активно

работать над определением знаний, уме-
ний, навыков и компетенций, которые по-
зволят их гражданам играть активную
роль в обществе знаний. В связи с этим
встал целый ряд вопросов: что такое
«компетенция»? Какими компетенциями
должен обладать специалист для того,
чтобы быть конкурентоспособным на со-
временном рынке труда, в том числе и
международном? Существует ли «уни-
версальный набор» компетенций, востре-
бованный в любой точке Земли? Как
определить уровень владения компетен-
циями? Дать ответ на эти и другие во-
просы оказалось непросто вследствие
серьезных отличий в трактовках понятий,
методологии сбора данных и их анализа,
что обусловлено различными социальны-
ми и культурными контекстами.
В рамках реализации лиссабонской

стратегии была  одобрена  и принята
10-летняя рабочая программа сообще-
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ства «Образование и подготовка-2010».
Проблема формирования ключевых ком-
петенций заняла одно из центральных
мест в этой программе и была выделена
отдельной целью (цель 1.2). Кроме того,
в 2001 г. была создана рабочая группа
«Ключевые компетенции», в задачи ко-
торой входило решение целого ряда во-
просов: определение понятий, выделение
группы ключевых компетенций, разработ-
ка программы по формированию ключе-
вых компетенций, выявление и анализ
примеров успешной практики, формули-
рование выводов и рекомендаций.
Работа указанной группы опиралась

на международные исследования, и в
частности на  результаты проектов
DeSeCo (определение теоретических и
концептуальных основ понятия «компе-
тенция»), Eurydice (анализ европейских
национальных программ и проводимых
реформ по включению в них ключевых
компетенций), PISA (определение уров-
ня грамотности и ключевых компетен-
ций, разработка системы их оценки) и др.
Важное значение имела реализация

проекта Eurydice, в задачи которого вхо-
дило выяснение того, насколько компе-
тентностный подход представлен в на-
циональных программах стран ЕС, ре-
формах учебных программ и планов
средней школы, поддерживается школой
во внеурочной работе и при осуществ-
лении межпредметных связей. Результа-
ты исследования показали, что, несмот-
ря на отсутствие единой терминологии и
общепринятой системы понятий, пробле-
ма формирования компетенций экспли-
цитно и имплицитно затрагивается во
всех национальных образовательных про-
граммах, а обучение только предметным
знаниям признано препятствием для раз-
вития междисциплинарных подходов.
Анализ ситуации в национальных об-

разовательных системах выявил следу-
ющее:

— осуществление глубоких реформ,
направленных на применение компетент-
ностного подхода на всех уровнях обра-
зования, включая высшее;

— разработку новых учебных про-
грамм с учетом развития компетенций;

— использование бенчмаркинга, ко-
личественных и качественных показа-
телей для разработки стандартов, в том
числе в области ключевых компетен-
ций;

— использование новых стандартов
для оценки компетенций в области чте-
ния, письма, математики, иностранных
языков, физики; постановку четких тре-
бований4.
Был обнаружен также целый ряд про-

блем и препятствий, мешающих прове-
дению работы в указанном направлении,
которые можно объединить в следующие
группы: недостаточная теоретическая и
практическая подготовка преподаватель-
ского состава; нежелание и отсутствие
готовности учебных заведений к прове-
дению реформ; отсутствие системы
оценки ключевых компетенций; недоста-
точная теоретическая и концептуальная
база .
При разработке теоретических основ

были уточнены понятия «основные уме-
ния и навыки» (basic skills) и «ключевая
компетенция» (key competence), которые
в литературе часто используются в ка-
честве синонимов. По мнению специа-
листов, понятие «основные умения и на-
выки» часто подразумевает лишь гра-
мотность в области чтения и письма, ма-
тематическую грамотность и навыки
выживания. Компетенция же помимо гра-
мотности включает в себя сочетание
умений, навыков, знаний, способностей,
отношений, умение учиться и знание
того, как применить полученные знания
на практике, т. е. является более широ-
ким понятием. Кроме того, понятие «ком-
петенция» подразумевает высокую сте-
пень объединения потенциала и способ-
ностей человека с более широкими со-
циальными целями5.

 Таким образом, «ключевая компе-
тенция» представляет собой сочетание
многофункциональных, широко применя-
емых знаний, умений и навыков, необхо-
димых всем людям для самореализации
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и развития, социальной включенности и
занятости.
Ключевые компетенции характеризу-

ются многофункциональностью и широ-
ким применением (могут использовать-
ся в различных контекстах и ситуациях),
а также необходимостью и полезностью
для каждого человека с целью достиже-
ния успеха в жизни. Они являются важ-
ным условием успешной жизнедеятель-
ности человека. Неразвитость ключевых
компетенций влечет за собой неспособ-
ность трудоустройства, социальное от-
чуждение, неудачи в достижении постав-
ленных целей, в частности таких, как
самореализация и развитие на протяже-
нии всей жизни (культурный капитал);
активная гражданская позиция и соци-
альная включенность (социальный капи-
тал); способность трудоустройства (че-
ловеческий капитал)6.
На основании выделенных признаков

и характеристик нами были определе-
ны восемь ключевых компетенций, не-
обходимых каждому человеку в обще-
стве знаний (таблица). При этом учи-

тывался весь спектр контекстов обра-
зования и подготовки на протяжении
всей жизни:

— общее среднее образование, кото-
рое все больше характеризуется сменой
акцентов с «закодированных» знаний на
«неявные» знания, заложенные в компе-
тенции учащегося;

— образование взрослых с переходом
от «корректирующего» образования до
высшего и дополнительной профессио-
нальной подготовки;

— специальные образовательные
услуги для групп риска социального от-
чуждения, в которые входят переселен-
цы, этнические меньшинства, молодые
люди и взрослые с низким уровнем
успеваемости, а также жители отдален-
ных и изолированных местностей;

— образовательные услуги для уча-
щихся со специальными образователь-
ными потребностями, которым необхо-
дим доступ к индивидуально подобран-
ным образовательным программам, раз-
работанным на основе формирования
ключевых компетенций7.

Компетенция

1

Общение на родном
языке

Общение на ино-
странных языках

Математическая,
естественно-научная
и технологическая
компетенция

Определение

2

Общение — это способность выражать и интерпретировать мысли, чувства и
факты в устной и письменной форме, а также взаимодействовать лингвисти-
чески надлежащим образом в полном спектре социетальных контекстов — на
работе, дома и на отдыхе
Общение на иностранных языках охватывает те же четыре аспекта (восприя-
тие речи на слух, разговорная речь, чтение и письменная речь), что и обще-
ние на родном языке, однако уровень владения может варьироваться между
четырьмя аспектами, различными языками, интересами. Общение на ино-
странных языках требует наличия умений выступать посредником в общении
и межкультурном понимании
Математическая грамотность — это способность применять действия сложе-
ния, вычитания, умножения и деления, а также дроби на уровне мысленных и
письменных вычислений с целью решения целого спектра ежедневных про-
блем. Акцент делается на процессе, а не на результате, на деятельности, а не
на знаниях. Под естественными науками понимается владение набором знаний
и методологией, применяемым для объяснения мира природы. Под техноло-
гией понимается применение этих знаний для изменения естественной среды с
целью удовлетворения человеческих потребностей и нужд

Ключевые компетенции*
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Опираясь на научные исследования,
конкретную ситуацию в ЕС, а также на
поставленные цели и задачи, рабочая
группа предложила программу по форми-
рованию ключевых компетенций с уче-
том следующих положений:

— ключевые компетенции должны
быть сформированы по окончании обще-
го среднего образования;

— ключевые компетенции должны
рассматриваться в контексте обучения
на протяжении всей жизни и служить для
него основанием;

— ключевые компетенции могут при-
обретаться в процессе обязательного и

дополнительного образования и должны
признаваться в равной степени;

— при формировании ключевых ком-
петенций необходимо учитывать группы
риска социального отчуждения;

— средства оценки уровня сформи-
рованности компетенций ограничены,
требуется их разработка в дальнейшем.
Выделение восьми ключевых компе-

тенций не означает, что они исключают
друг друга. Многие являются взаимодо-
полнительными, к тому же целый ряд
аспектов присутствует одновременно во
всех них: критическое мышление, иници-
атива, умение решать проблемы, оценка

Компетенция
в области цифровых
технологий

Умение учиться

Межличностные,
межкультурные,
социальные компе-
тенции и граждан-
ская компетенция

Предприниматель-
ская инициатива

Понимание
культуры

Компетенции в области цифровых технологий включают в себя уверенное и
критическое использование технологий информационного общества для рабо-
ты, отдыха и общения. В их основе лежат базовые умения и навыки в области
ИКТ: использование компьютеров для получения, оценки, хранения, произ-
водства, презентации информации и обмена ею, а также для общения и участия
в работе сетей через Интернет
Умение учиться — способность достигать образовательные цели. Обучающий-
ся должен быть способен самостоятельно организовать и регулировать про-
цесс учения; эффективно управлять временем; разрешать проблемные ситуа-
ции; приобретать, оценивать и сравнивать новые знания; применять новые
знания, умения и навыки в целом спектре контекстов: дома, на работе, в про-
цессе образования и подготовки
Эти компетенции охватывают все типы поведения, необходимые для эффектив-
ного и конструктивного участия в социальной и трудовой жизни, а также раз-
решения конфликтов. Гражданская компетенция способствует полноценному
участию в жизни гражданского общества с опорой на знания социальных и
политических реалий и структур, активную жизненную позицию и демократи-
ческие преобразования
Предпринимательство — это способность человека обращать идеи в деятель-
ность. Она включает в себя креативность, инновационный подход и умение
рисковать, а также способность планировать и управлять проектами для до-
стижения целей. Эта способность помогает в разрешении ежедневных проблем
и задач в личной и общественной жизни. Наемным работникам элемент пред-
принимательства помогает ориентироваться в профессиональной деятельно-
сти и пользоваться имеющимися возможностями. Для деловых людей пред-
принимательская инициатива выступает основой развития более специфиче-
ских умений, навыков и знаний, необходимых для социальной и коммерческой
активности
Осознание важности креативного выражения идей, опыта и эмоций посред-
ством СМИ, музыки, исполнительского искусства, литературы и визуальных
средств

Окончание таблицы

1 2

* Источник: Key competences for lifelong learning. A European reference framework. 2004.
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риска, принятие решения, управление
чувствами. Кроме того, сложный харак-
тер взаимодействия человека с действи-
тельностью заставляет мобилизовать
сразу несколько компетенций, на выбор
которых будут влиять поставленные на
индивидуальном и социальном уровне
цели.
На национальном уровне мероприя-

тия по внедрению компетентностного
подхода в рамках реализации програм-
мы «Образование и подготовка-2010»
включают в себя:

— инициативы в виде постановлений,
рекомендаций, обсуждений;

— расширение спектра применения
компетентностного подхода на всех уров-
нях образования: детский сад, начальная
школа, средняя школа, профессиональное
образование, высшее образование, обу-
чение взрослых;

— изменение учебных программ и
планов на местном, региональном и на-
циональном уровнях;

— реформы в области образования и
подготовки педагогов;

— улучшение качества образования;
— разработку системы оценки ком-

петенций и квалификаций, качества об-
разования.
На  европейском уровне проблема

ключевых компетенций решается в рам-
ках таких программ сообщества , как
«Леонардо да Винчи» и «Сократ», а так-
же лиссабонской программы, инициатив

по признанию дипломов и квалификаций
и т. д.
На международном уровне Европей-

ский союз активно занимается пробле-
мой компетенций и участвует в целом
ряде международных проектов (DeSeCo,
PISA, IEA, TIMMS, PIRLS и др.).
Проблема формирования ключевых

компетенций выходит далеко за рамки
образовательной политики Евросоюза и
неразрывно связана с реализацией цело-
го ряда задач и целей ЕС в области по-
литики обеспечения занятости населения,
социальной и молодежной политики, раз-
вития предпринимательства и внедрения
стратегии обучения на протяжении всей
жизни.
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ПРОБЛЕМА КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ОБРАЗОВАНИИ*

М. Д. Ильязова, доцент кафедры социологии и психологии
Астраханского государственного технического университета

В статье рассматриваются спорные вопросы различных аспектов проблемы компетентностного под-
хода в образовании. Анализируя современное состояние проблемы, автор вступает в дискуссию по
вопросам обоснования, применения, реализации компетентностного подхода наряду с квалификацион-
ным и ЗУНовским и приходит к выводу о перспективности данного направления исследований педаго-
гической теории и практики.

* Исследование выполнено при содействии РГНФ и Правительства Астраханской области (грант
№ 05-06-31603 а/Ю).

В последнее время в педагогической
литературе все чаще и настойчивее об-
суждается такая категория, как «компе-
тентность», а также обосновываются
использование, применение, реализация
так называемого компетентностного под-
хода в образовании.
Полемика вокруг сущности компе-

тентности и правомочности введения но-
вого понятия в систему педагогических
категорий показывает, что компетент-
ность и компетентностный подход в об-
разовании отнюдь не однозначные и оче-
видные явления.
И.  А.  Зимняя определяет понятие

«подход» как ту или иную позицию, то-
чку зрения, обусловливающую исследо-
вание, проектирование и организацию об-
разовательного процесса.  «Подход, —
пишет автор,  — определяется некоей
идеей, концепцией и центрируется на ос-
новных для него одной или двух-трех
категориях». Он может рассматривать-
ся как «а) мировоззренческая категория,
в которой отражаются социальные уста-
новки субъектов обучения как носителей
общественного сознания; б) глобальная
и системная организация и самооргани-
зация образовательного процесса, вклю-
чающая все его компоненты… самих
субъектов педагогического взаимодей-
ствия: учителя (преподавателя) и учени-
ка (студента)»1.
В становлении компетентностного

подхода в образовании (СВЕ-подхода —
«competence — based education»)
И. А. Зимняя условно выделяет три эта-
па:

1) 1960—1970 гг. — введение кате-
гории «компетенция» в научный аппарат;

2) 1970—1990 гг. — использование
этой категории в теории и практике обу-
чения иностранному языку, разработка
содержания понятия «компетентность»
(Дж. Равен), выделение различных ви-
дов компетенций, изучение компетенций
в целевом и результативном аспектах об-
разования;

3) с 1990 г. — исследование компе-
тентности как научной категории приме-
нительно к образованию, «очерчивание
круга компетенций, которые уже долж-
ны (!) рассматриваться всеми как же-
лаемый результат образования», опреде-
ление структуры компетентности, видов
компетенций, выявление ключевых ком-
петенций2.
Сегодня компетентностный подход в

образовании противопоставляется
ЗУНовскому и квалификационному под-
ходам к определению целей, результатов
и соответственно стандартов высшего
профессионального образования.
В.  Байденко,  говоря о переходе от

квалификационного к компетентностно-
му подходу, в числе факторов, детерми-
нирующих эту тенденцию, называет но-
вые требования к выпускникам. Он пи-
шет, что квалификация нужна, но это «не-
достаточно адекватная мера». «Пред-
принимателям нужна не квалификация, а
компетентность — „коктейль“ навыков,
свойственных каждому индивиду, в ко-
тором сочетаются квалификация в стро-
гом смысле этого слова… социальное
поведение, способность работать в груп-
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пе, инициативность и любовь к риску».
Тот же автор считает, что «квалифика-
ция означает преобладание рамочной
деятельности в устойчивых профессио-
нальных полях-алгоритмах. А компетен-
ции отвечают требованиям „плавающих“
профессиональных границ, их глобализа-
ции, разрушению профессиональных зам-
кнутостей…»3

Компетентностный подход, согласно
В. Байденко, позволяет «перейти в про-
фессиональном образовании от его ори-
ентации на знания к применению и орга-
низации знания; «снять» диктат объекта
(предмета труда), но не игнорировать
его…; положить в основание стратегию
повышения гибкости…; поставить во гла-
ву угла междисциплинарно-интегриро-
ванные требования к результату профес-
сионального образования; …ориентиро-
вать человеческую деятельность на бес-
конечное разнообразие профессиональ-
ных и жизненных ситуаций». В то же вре-
мя автор отмечает, что «квалификация…
переходит в качестве одной из ключевых
групп в структуру компетенции» (т. е. не
разводит понятия «компетентность» и
«компетенция», употребляет их в каче-
стве синонимов)4.
Глубокий методолого-теоретический

анализ компетентностного подхода в об-
разовании проведен И. А. Зимней. Рас-
сматривая его с позиций четырех уров-
ней методологического анализа, она от-
носит сам компетентностный подход к
определению целей и результатов обра-
зования на третий, конкретно-научный
(психолого-педагогический), уровень.
Автор полагает, что компетентностный
подход «…определяет результативно-
целевую направленность образования…
усиливает собственно практико-ориенти-
рованность образования, его прагмати-
ческий, предметно-профессиональный
аспект…». Компетентностный подход
«не может быть противопоставлен
ЗУНам, так как он только специально
подчеркивает роль опыта, умений пра-
ктически реализовать знания, решать за-
дачи на этой основе. Но он не тождестве-
нен ЗУНовскому подходу, так как он фи-

ксирует и устанавливает подчиненность
знаний умениям, ставя акцент на пра-
ктической стороне вопроса… суще-
ственно расширяет его содержание соб-
ственно личностными составляющи-
ми»5.
Результаты философско-методологи-

ческого анализа компетентностной пара-
дигмы в образовании обобщил в своей
работе А. Л. Андреев. С некоторой иро-
нией автор приводит анализ представлен-
ных в литературе обоснований компе-
тентностного подхода, ставя под сомне-
ние его «кардинально инновационный ха-
рактер». Соглашаясь с тем, что стандар-
ты начального и среднего профессио-
нального образования надо писать на
языке компетенций, так как некоторые
важные составляющие профессиональ-
ной квалификации сложно или даже не-
возможно «было зафиксировать при ста-
рой ориентации на цели обучения», он
задается вопросом: «Но можно ли пере-
нести этот опыт на другие уровни и фор-
мы образования?» А. Л. Андреев опре-
деляет следующий круг задач исследо-
вания компетентностного подхода:

1) методологически стратегия разви-
тия компетентности — это практико-ори-
ентированная стратегия. Не пострадает
ли при этом развитие теоретической на-
уки? «человек знания»? Кто будет совер-
шать открытия в науке?;

2) качественный состав компетенций
в стандартах образования требует дора-
боток, он не всегда репрезентативен (ав-
тор приводит пример того, как в стан-
дарте «умение подготовить отчет по-
ставлено в один ряд с разработкой физи-
ческих и математических моделей ис-
следуемых процессов и объектов»);

3) так ли радикально компетенции
отличаются от знаний, умений, навыков?
Так ли необходимо говорить о специаль-
ном подходе?;

4) так ли неважны знания? («опыт…
показал, что полноценное обучение тре-
бует, во-первых, четкого выделения зна-
ний как самостоятельной цели учебной
деятельности, а во-вторых, представле-
ния знаний в виде логически связанной
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(когерентной) системы… Без система-
тического освоения знаний не происхо-
дило и эффективного формирования уме-
ний»);

5) еще одна задача связана с пробле-
мами современного российского образо-
вания: «…фактически мы существуем в
ситуации исторической неопределенно-
сти, развитие которой трудно прогнози-
ровать в деталях. Поэтому зафиксиро-
вать соответствующий „требованиям со-
временности“ нормативный набор соци-
альных компетенций, а тем более одно-
значно выделить среди них ключевые, на
сегодня вряд ли возможно»6.
Опасения А. Л. Андреева понятны и

обоснованны. Со многими положениями
мы готовы согласиться. Так, действи-
тельно, компетентностный подход скорее
всего не столь универсален, как ЗУНов-
ский. Если мы обратимся к определению
термина «знания», параметрам их полно-
ценного усвоения, то встретимся с таки-
ми характеристиками, как полнота, глу-
бина, действенность знаний, способность
применять их на практике!
Но так ли уж бесперспективен ком-

петентностный подход? Может быть, как
раз хорошо, что нет радикальных изме-
нений? Все дело в расставлении акцен-
тов. Компетентностный подход не про-
тивопоставляется ЗУНовскому, а допол-
няется кроме действенности и практи-
ческой ориентации личностными, ценно-
стными, мотивационными аспектами. Он
как бы расширяет значение целей про-
фессионального образования, вбирает в
себя и обучающие, и развивающие, и вос-
питательные цели. В этом, на наш взгляд,
и заключается огромная значимость его
использования при составлении образо-
вательных стандартов.
В вопросе формирования компетен-

ций важно, не впадая в крайности, опре-
делить глубину, цельность,  структуру
компетентности как качества личности,
разработать соответствующие техноло-
гии, исключающие поверхностность так
называемой практико-ориентированно-
сти. Но это дело будущего, и исследова-

ния в этой области ведутся. Так, сего-
дня ученые работают над определени-
ем структуры и содержания понятий
«компетентность», «компетенция», ис-
пользуя их в качестве синонимов (напри-
мер, В. Байденко и др.) или разводя по
разным основаниям (И.  А.  Зимняя,
Э. Ф. Зеер и др.). Сравнительно-истори-
ческий анализ становления компетентно-
стного подхода, его глубокое методоло-
гическое обоснование представлены в
работах И. А. Зимней. Под ее руковод-
ством изучается содержание ключевых
социальных компетентностей, определя-
ются основания для их группировки, «но-
менклатуры», осуществляется их сопо-
ставление с текстами действующих ГОС
ВПО. Вообще, феномен ключевых ком-
петенций сегодня исследуется достаточ-
но широко.
Э. Ф. Зеер вводит уровневую диффе-

ренциацию понятий «профессиональные
квалификации», «ключевые компетен-
ции», «ключевые квалификации»7.
Нами была предпринята попытка рас-

смотрения компетенции как потенциаль-
ной активности личности в определенной
сфере жизнедеятельности,  выделены
кластеры компетенций выпускника со-
временного вуза:

1) общая профессиональная компе-
тентность,

2) специальная профессиональная
компетентность,

3) общая социально-психологическая
компетентность,

4) специальная социально-психологи-
ческая компетентность8.
Многие исследователи (О. М. Баби-

енко, Ю. В. Варданян,  А. К.  Маркова,
Дж. Равен и др.) разрабатывают техно-
логии формирования компетентности в
ходе образовательного процесса.
Что касается возможности или невоз-

можности определения ключевых компе-
тенций, то это проблема педагогическо-
го целеполагания вообще. Целеполага-
ние в педагогике — это поиск макси-
мально точной формулировки общего
идеального образа человека,  способ-
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ного жить в контексте современной
культуры и творить жизнь. Как изве-
стно, проблема постановки такой ключе-
вой категории в педагогике не нова (еще
Я. А. Коменский считал отсутствие чет-
ко поставленных целей основным недо-
статком педагогической деятельности).
И причины здесь не только в современ-
ной «ситуации исторической неопреде-
ленности». Истоки проблемы определе-
ния цели образования заключены в са-
мой социально-психологической природе
цели. С одной стороны, цель объектив-
на, так как порождается обстоятельства-
ми реального объективного окружения.
В то же время цель, будучи продуктом
сознания как субъективного отражения
реальной действительности, субъектив-
на, она несет в себе особенности созна-
ния каждого конкретного человека. По-
этому необходимо выявление «общего
варианта цели — столь широкого, чтобы
он включил в себя многочисленные ин-
дивидуализированные вариации идеаль-
ного образа воспитанного человека»9.
Только имея общий характер, цель обра-
зования обретает свое гуманистическое
назначение, предотвращая «своевольную
педагогическую распорядительность,
насилие над личностью, подавление ин-
дивидуальности».
Таким образом, с одной стороны, для

выполнения своих функций цель должна
иметь общий характер, с другой — она
должна быть диагностичной, точно и
четко прописывать все формируемые
качества .
Еще одна причина трудностей целе-

полагания в образовании детерминирова-
на принципом вероятностного проектиро-
вания для гуманитарных систем, кото-
рый был сформулирован Э. Н. Гусин-
ским в 1980-х гг. Согласно этому прин-
ципу, результаты взаимодействия эле-
ментов системы, развитие гуманитарной
системы не могут быть детально пред-
сказаны. Поэтому речь в любом случае
можно вести только о вероятностном
проектировании педагогических систем
и их результатов.

Так или иначе, проблема исследова-
ния структуры, родовой сущности поня-
тия «компетентность», определения клю-
чевых и специальных видов компетенций
современного специалиста актуальна,
перспективна, жизненно важна. И в пер-
вую очередь потому, что современный
рынок труда предъявляет требования не
к конкретным знаниям, а к компетенци-
ям работников.
Не менее важным аргументом вы-

ступает присоединение России к Болон-
скому процессу, что определяет необхо-
димость перехода на общий язык, тер-
минологию, с помощью которой можно
было бы описать образовательный про-
цесс, в частности, его цели и результа-
ты. Содержательные характеристики об-
разовательного пространства должны
быть сформулированы к 2010 г. Встает
задача формирования системы сравни-
тельных и сопоставимых квалификаций
высшего образования, в которой квали-
фикации описывались бы в терминах
учебной нагрузки, уровня, результатов
обучения, компетенций и профиля.
Наконец, в условиях перехода от дея-

тельностного к личностному подходу в
высшем профессиональном образовании,
к «…ориентации на вооружение личности
готовностью к эффективной жизнедея-
тельности в широком поле различных кон-
текстов на этапе возрастающей степеня-
ми свободы, обновленными смыслами и
принципами гуманизма… становится все
более востребованным само жизнетвор-
чество личности…»10. Только личностный
подход обеспечивает развитие, раскры-
тие творческого потенциала обучающих-
ся. Формирование компетентности как
интегрального личностного образования
требует создания и внедрения новых лич-
ностно ориентированных технологий.
Итак, нам представляется, что ком-

петентностный подход, даже находясь на
стадии научной и практической разработ-
ки, апробирования, занимает достойное
место в системе методологического ин-
струментария организации образова-
тельного процесса.
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В свете требований компетентностного подхода к организации лингвистического образования на

первый план выдвигается необходимость формирования ключевых компетенций специалиста-лингвиста
(коммуникативной и учебной), служащих основополагающим звеном системы развития компетентности
профессиональной языковой личности. Одним из способов решения названной проблемы может стать
активизация самостоятельной работы студентов в условиях аудиторной и внеаудиторной учебной дея-
тельности.
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Анализ имеющегося опыта в области
организации самостоятельной работы
обучающихся по иностранному языку
(ИЯ) показывает, что в большинстве слу-
чаев вопросы самостоятельной работы
решаются путем ориентации на учебную
деятельность с позиции преподавателя.
Такой подход способствует формирова-
нию определенных учебных умений и
навыков в области изучения ИЯ, разви-
тию некоторой степени самостоятельно-
сти,  однако при этом закладывается
лишь технологическая база учебной де-
ятельности, так как развитию личности
уделяется мало внимания.
Подход к проблеме самостоятельной

работы с позиции теории управления
учебной деятельностью, которая разра-
батывалась в отечественной дидактике

в течение нескольких десятилетий и от-
ражалась в методике преподавания ИЯ
(В. Я. Ляудис, И. П. Павлова и др.), ре-
ализует философию образования, рас-
сматривающую в качестве главного
субъекта учебной деятельности препо-
давателя. Опора на приоритетную роль
преподавателя ставит студента в пози-
цию объекта учебной деятельности, за-
висимого от преподавателя, лишая его
тем самым возможности самостоятель-
но принимать решения. У студента скла-
дывается стереотип, согласно которому
если ему необходимо овладеть опреде-
ленными знаниями и умениями, то его
должны «научить». При этом ослабева-
ет внутренняя мотивация и появляется
чувство невостребованности творческо-
го потенциала. Такая точка зрения при-
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водит к тому, что даже в случае эффе-
ктивной организации самостоятельной
работы при ведущей роли преподавате-
ля последний, достигая хороших практи-
ческих результатов, не создает условий
для развития реальной самостоятельно-
сти обучающегося в учебной деятельно-
сти. В связи с этим многие студенты не
доводят свою самостоятельную учеб-
ную работу до логического конца, не ви-
дят результатов своего труда, а также не
получают удовольствия от процесса ре-
ализации себя как личности в учебном
процессе.
В современных условиях перехода к

компетентностной парадигме образова-
ния, по мнению Н.  Ф.  Коряковцевой,
принципиально меняется вся дидакти-
ческая система ,  система  взаимодей-
ствия преподавателя и обучающегося
как субъектов учебной деятельности1. В
новой образовательной парадигме перво-
степенную важность получают актуали-
зация самой учебной деятельности и
осознание обучающимся себя как
субъекта образовательного процесса ,
тесно взаимодействующего с окружа-
ющей средой. Вся система  образова-
тельной деятельности ориентирована на
личность студента, на выбор индивиду-
альных средств и методов обучения, на
свободу в принятии решения. Обретая
свободу в рамках этого направления,
обучающиеся адаптируются к изученно-
му с использованием своих знаний и на-
выков.
По замечанию Н. Д. Кучугуровой,

самостоятельное решение проблемы в
конечном счете способствует развитию
личности, в основе которого доминирует
универсальный фактор развития обще-
ства — самостоятельный труд человека2.
В течение нескольких последних лет

членами Совета Европы была продела-
на большая работа по разработке прин-
ципов и практики самостоятельного изу-
чения иностранных языков. Совет Евро-
пы стремится поднять на более высокий
уровень качество общения между евро-
пейцами, говорящими на разных языках
и воспитанными в разных культурах, что

позволит нам лучше понимать друг дру-
га,  свободнее общаться и вступать в
непосредственный контакт друг с дру-
гом, быть более мобильными и готовы-
ми к тесному сотрудничеству. В связи с
этим поощряются те методы преподава-
ния и изучения иностранных языков, ко-
торые помогают обучающимся вырабо-
тать позицию, накопить знания и приоб-
рести умения, позволяющие им стать
более независимыми в суждениях и дей-
ствиях, более ответственными и откры-
тыми в отношениях с окружающими. В
зарубежных теоретических и практиче-
ских исследованиях по данной проблема-
тике поставлена задача развития основ
автономии (автономной деятельности
обучающегося, независимой и не зави-
сящей от преподавателя и ситуации об-
щения) обучающегося в учебной дея-
тельности по ИЯ как условия автомати-
зации обучения.
Согласно одной из точек зрения, вы-

раженной Т. А. Коноваленко, самостоя-
тельную работу студента необходимо
понимать как 1) его учебную деятель-
ность,  2) способ обучения взрослых,
3) индивидуальную форму обучения,
4) дидактическое средство высшей шко-
лы3. По мнению П. И. Пидкасистого, са-
мостоятельная работа представляет со-
бой деятельность, предполагающую ма-
ксимальную активность обучающегося
по отношению к предмету учебной дея-
тельности и осваиваемому материалу,
что обеспечивает его прочное усвоение4.
А. Б. Воронцов определяет ее как «та-
кой способ учебной работы, где учащим-
ся предлагаются учебные задания и ру-
ководства  для их выполнения; работа
проводится без непосредственного уча-
стия учителя, но под его руководством;
выполнение работы требует от учащего-
ся умственного напряжения»5.
Существуют и другие определения

самостоятельной работы: как особой
системы, имеющей относительную само-
стоятельность, законченность и нужда-
ющейся в специальной педагогической
организации; как одной из ведущих форм
обучения ИЯ в языковом вузе, которая
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является непременным условием успеш-
ного функционирования всей системы
обучения, и др.
В работах зарубежных авторов бы-

туют следующие трактовки рассматри-
ваемого педагогического конструкта:

1) такая активность обучающегося,
которая стимулирует речемыслительную
деятельность и позволяет успешно уча-
ствовать в учебном процессе;

2) деятельность,  которая должна
быть ориентирована на необходимость
достижения личных и общественных це-
лей, соблюдение личных и общественных
интересов;

3) одна из стратегий обучения, на-
правленная на самостоятельное выпол-
нение ряда заданий и опосредованно кон-
тролируемая преподавателем.
Перечисленные трактовки термина

«самостоятельная работа» отражают
устоявшийся подход к организации дан-
ного вида учебной деятельности и не
учитывают потребности современной
высшей школы в консолидации усилий
всех субъектов образовательного конти-
нуума в процессе построения информа-
ционного общества, в котором знания не
транслируются, а создаются, информа-
ция же самостоятельно при консультаци-
онной поддержке преподавателя (тьюто-
ра, фасилитатора, консультанта) рефле-
ксируется обучающимися, встраивается
в структуру их личности с целью не толь-
ко наиболее эффективного выполнения
профессиональных обязанностей, но и
приобретения психологического комфор-
та , развития и удовлетворения своих
культурных, ценностных, досуговых и
других ориентаций.
Как мы убедились, понятие «само-

стоятельная работа» используется авто-
рами в разном значении. Различия зави-
сят прежде всего от того, какое содер-
жание вкладывается в слово «самосто-
ятельный». В основном встречаются три
значения этого понятия: ученик должен
выполнять работу сам, без непосред-
ственного участия учителя; от ученика
требуются самостоятельные мысли-

тельные операции, самостоятельное ори-
ентирование в учебном материале; вы-
полнение работы строго не регламенти-
ровано, ученику предоставляется свобо-
да выбора содержания и способов вы-
полнения задания.
Чаще всего рассматриваемое поня-

тие используется в первом значении.
Этой же точки зрения придерживался
М. П. Кашин, который в конце 1950-х гг.
выдвинул проблему самостоятельной
работы в центр внимания педагогической
общественности.
Для второго значения понятия «само-

стоятельный» важным является то, что-
бы учащиеся самостоятельно думали и
решали проблемы, причем неважно, осу-
ществляется учебная работа во фрон-
тальной или в индивидуальной форме.
Самостоятельная подготовка считается
возможной и необходимой даже при слу-
шании лекций.
В третьем значении самостоятельно-

сти как незначительности или отсутствии
регламентации выделяют два вида дея-
тельности учащихся: самостоятельную
и исполнительную. Самостоятельной яв-
ляется такая деятельность, которую уча-
щиеся совершают по внутренним побу-
ждениям, находя для нее цели и средства.
В зарубежной педагогической лите-

ратуре для обозначения самостоятель-
ной работы используются ряд терминов,
подчеркивающих различные аспекты
подобной работы. В Германии существу-
ет выражение «косвенное (опосредован-
ное) обучение», что подразумевает ра-
боту, проводимую под косвенным руко-
водством учителя.  В педагогических
исследованиях Австрии, Швейцарии при-
меняется термин «тихая работа», кото-
рый подчеркивает тишину и уединен-
ность, царящие во время самостоятель-
ной работы. Во французской и английской
литературе встречается термин «инди-
видуальная работа». В США введен тер-
мин «независимое обучение», при кото-
ром ученикам раздают программы, но
оставляют относительную свободу вы-
бора материалов и способов усвоения.
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Приведем некоторые определения,
характерные для отечественной педаго-
гической литературы.
В учебном пособии «Педагогика и

психология высшей школы» самостоя-
тельная работа трактуется как планиру-
емая работа студентов, выполняемая по
заданию и при методическом руковод-
стве преподавателя, но без его непосред-
ственного участия.
В. М. Рогозинский в работе «Азбука

педагогического труда» характеризует
самостоятельную работу как планиру-
емую познавательную, организационно и
методически  направляемую деятель-
ность студентов, осуществляемую без
прямой помощи преподавателя, для до-
стижения конкретного результата.
В учебнике Т. А. Ильина «Педагоги-

ка» самостоятельная работа определя-
ется как особый вид фронтальной, груп-
повой и индивидуальной учебной дея-
тельности учащихся, осуществляемой
под руководством, но без непосредствен-
ного участия учителя,  характеризу-
ющейся большой активностью протека-
ния познавательных процессов, которая
может выполняться как на уроке, так и
во внеурочное время и служит средством
повышения эффективности процесса обу-
чения и подготовки учащихся к самосто-
ятельному пополнению своих знаний.
Резюмируя приведенные определе-

ния самостоятельной работы,  можно
представить ее как вид учебной деятель-
ности, который подразумевает процесс
самостоятельного приобретения знаний,
формирования иноязычных навыков и
умений и который управляется либо пре-
подавателем через учебные материалы,
памятки, алгоритмы, опоры, либо самим
студентом.
Самостоятельная работа обуча-

ющихся в высшей школе — это метод
непрерывного образования и одновре-
менно средство индивидуализации
процесса обучения в виде фронталь-
ной,  групповой и индивидуальной
учебной деятельности,  которая мо-
жет выполняться как  в аудитории,
так и во внеаудиторное время и в ос-

нову которой положено взаимодей-
ствие преподавателя и обучающихся,
носящее партнерский и паритетный
характер,  характеризующееся боль-
шой активностью протекания позна-
вательных процессов и служащее
средством повышения эффективно-
сти процесса обучения и подготовки
студентов к  самостоятельному по-
полнению своих знаний в течение всей
жизни.
Основными признаками самостоя-

тельной работы учащихся принято счи-
тать:

— наличие познавательной или прак-
тической задачи, проблемного вопроса
или задачи и особого времени на их вы-
полнение, решение;

— проявление умственного напряже-
ния обучаемых для правильного и наи-
лучшего выполнения того или иного дей-
ствия;

— проявление сознательности, само-
стоятельности и активности обучаемых
в процессе решения поставленных задач;

— владение навыками самостоя-
тельной работы;

— осуществление управления и са-
моуправления самостоятельной познава-
тельной и практической деятельностью
обучаемого6.
Важнейшими компонентами само-

стоятельной работы являются ее содер-
жание, объект обучения (учебная и на-
учная деятельность студентов) и обуча-
ющая деятельность преподавателя.
Основной смысл дидактических це-

лей состоит в том, чтобы:
— научить учащихся самостоятель-

но добывать знания из различных источ-
ников;

— способствовать формированию
навыков и умений, необходимых буду-
щим специалистам;

— повысить ответственность слуша-
телей за свою профессиональную подго-
товку, формирование личностных и про-
фессионально — деловых качеств;

— формировать у слушателей про-
фессиональное мышление на основе са-
мостоятельной работы над выполнени-
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ем индивидуальных творческих заданий
по курсам и учебным дисциплинам.
По частнодидактической цели мож-

но выделить три типа самостоятельных
работ:

— формирование у обучаемых уме-
ний выявлять во внешнем плане то, что
от них требуется на основе данного им
алгоритма деятельности и посылок на
эту деятельность, содержащихся в усло-
вии задания. В качестве самостоятель-
ных работ этого типа чаще всего исполь-
зуются домашние задания — работа с
учебником, конспектом, лекцией и др.;

— формирование знаний-копий и зна-
ний, позволяющих решать типовые зада-
чи. К самостоятельным работам такого
характера относятся отдельные этапы
лабораторных работ и практических за-
нятий, типовые курсовые проекты и т. д.;

— создание предпосылок для твор-
ческой деятельности. Этот тип самосто-
ятельных работ реализуется обычно при
выполнении заданий научно-исследова-
тельского характера, включая курсовые
и дипломные проекты.
Как и всякая форма учебно-воспита-

тельного процесса, самостоятельная ра-
бота призвана выполнять несколько фун-
кций: образовательную (систематизация
и закрепление знаний учащихся), разви-
вающую (развитие познавательных сил
учащихся — внимания, памяти, мышле-
ния, речи), воспитательную (воспитание
устойчивых мотивов учебной деятельно-
сти, навыков культуры умственного тру-
да, самоорганизации и самоконтроля, це-
лого ряда ведущих качеств личности —
честности, трудолюбия, требовательно-
сти к себе, самостоятельности и др.).
Исследования педагогов и психоло-

гов позволяют условно выделить четы-
ре уровня самостоятельной продуктив-
ной деятельности учащихся, соответ-
ствующих их учебным возможностям:

1) копирующие действия учащихся по
заданному образцу;

2) репродуктивная деятельность по
воспроизведению информации о различ-
ных свойствах изучаемого объекта , в

основном не выходящая за пределы па-
мяти;

3) продуктивная деятельность само-
стоятельного применения приобретенных
знаний для решения задач, выходящих за
пределы известного образца, требующая
способности к индуктивным и дедуктив-
ным методам;

4) самостоятельная деятельность по
переносу знаний при решении задач в
совершенно новых ситуациях, по состав-
лению новых программ принятия реше-
ний, выработка гипотетического анало-
гового мышления.
В процессе обучения, как известно,

функция непосредственной передачи учи-
телем знаний учащимся должна после-
довательно уменьшаться, а доля само-
стоятельности учеников в овладении зна-
ниями — соответственно расти. Реко-
мендуемое соотношение времени, отво-
димого на аудиторную и самостоятель-
ную работу, во всем мире составляет
1 : 3,5. Такое соотношение основывает-
ся на огромном потенциале этого вида
учебной деятельности. Однако реальное
положение вещей далеко от идеала.
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МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАНИЯ
ИСЧИСЛЕНИЕ ТРУДНОСТИ СОДЕРЖАНИЯ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ*

А. В. Гидлевский, профессор кафедры физики и химии Омского
государственного университета путей сообщения

Предлагаемый метод основывается на рассмотрении учебно-методических средств с позиций иссле-
дования структуры действий, составляющих решение мыслительной задачи. Применение графологи-
ческого моделирования позволяет представить совокупность действий в виде дерева. При этом труд-
ность действия определяется через произведение сложности действия на значение коэффициента труд-
ности, величина которого зависит от нескольких факторов. Метод позволяет проводить комплексную
оценку трудности содержания образования, обеспечивать калибровку тестов в задачах измерения каче-
ства образования (в том числе в системе ЕГЭ), сопоставлять уровни трудности отечественного и зару-
бежного образования.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского
проекта «Методология и инструментарий комплексной оценки трудности содержания образования»,
проект № 06-06-00004а.

В последние годы вновь возраста-
ет интерес к проблеме содержания об-
разования в связи с интеграцией Рос-
сии в мировое образовательное про-
странство, что предполагает, в частно-
сти, процедуру сопоставления уровней
качества  российского и зарубежного
образования .  Внутри  страны  также
имеются проблемы, связанные с необ-
ходимостью создания системы эффек-
тивного управления качеством образо-
вания. Перечисленные и другие про-
блемы не могут быть решены без раз-
работки эффективных критериев труд-
ности содержания учебно-методиче-
ского обеспечения образования. Други-
ми  словами ,  качество образования
есть его преодоленная трудность и не
может быть измерено иначе,  как по-
средством шкал трудности учебно-ме-
тодического арсенала.
Распространенной характеристикой

структуры решения логико-гностической
задачи является ее сложность как пока-
затель, зависящий от числа элементов
структуры решения. Поскольку структу-
ры решений задач экспертами отличают-
ся наименьшей сложностью, возможно
использование сложности таких решений
в качестве объективной, а точнее, объ-
ективированной характеристики задач. В

качестве другого параметра задачи мы
рассматриваем трудность, которая отра-
жает как экспертную сложность струк-
туры решения задачи (текста, учебной
задачи, структуры ответа на вопрос за-
дания, структуры раскрытия содержания
понятия, восприятия визуального фраг-
мента), так и особенности обработки ин-
формации человеком, среди которых не-
обходимо в первую очередь учитывать
две — способ поиска  связей между
объектами и фокусирующий метод экс-
пертных решений, в соответствии с ко-
торым решение начинается от неизвест-
ного.
Такой подход позволяет получить

эффективный инструментарий компле-
ксной оценки трудности содержания
учебно-методических средств образова-
ния, включающих в себя учебные зада-
чи, задания, учебный текст, визуальные
фрагменты.  Все они могут быть рас-
смотрены как логико-гностические зада-
чи, решения которых обладают соответ-
ствующей трудностью. Суммирование
же показателей трудности элементов со-
держания с выбранными весовыми коэф-
фициентами позволит получить инте-
гральную характеристику «трудность со-
держания образовательного кредита
(учебной дисциплины и др.)».

© А. В. Гидлевский, 2007
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Сущность метода

Учебно-методическое обеспечение
содержания образования базируется на
понятийных системах, к которым отно-
сятся логико-гностические задачи —
текст, учебные задачи, в основном те-
кстовые, вопросы, требующие реконст-
рукции сложившегося у учащегося поня-
тийного аппарата. К данной группе за-
дач примыкают задачи распознавания
визуальных фрагментов,  предъявля-
емых учащимся в составе тех или иных
учебно-методических средств обеспе-
чения образования. Такие понятийные
системы, предлагаемые учащимся для
осмысления, превращаются для них в
проблемные ситуации со своими пара-
метрами проблемности, среди которых
в первую очередь мы выделяем труд-
ность.
Содержание образования — это уже

решенные кем-то мыслительные задачи
реконструкции понятийных систем: напи-
санные учебники и учебные пособия,
разработанные дидактические системы
в виде сборников задач, заданий, пере-
чней вопросов, на которые уже предпо-
лагаются верные ответы (а для некото-
рых тестов и неверные). Указанные ре-
шения мыслительных задач назовем экс-
пертными в отличие от решений, пред-
лагаемых учащимися,  и будем считать
их эталонными, объективированными и,
если можно так выразиться, объектив-
ными.  Экспертные решения являются
(должны являться) наиболее простыми
(краткими, рациональными).
Решение мыслительной задачи —

это установление отношений между эле-
ментами структур логических конструк-
ций, отображающих мыслительный про-
цесс поиска результата. В качестве та-
ких элементов могут быть выбраны де-
нотаты1, текстовые субъекты и преди-
каты2, предикаты, входящие в основное
отношение задачи3, и т. д.
Основное преимущество предикатно-

го подхода мы видим в его универсаль-

ности, поскольку предикаты раскрыва-
ются посредством субъектов более низ-
кого ранга , что позволяет построить
структуру решения мыслительной зада-
чи (текста ,  учебной задачи,  понятия
и др.) в виде иерархии субъектов и вве-
сти в данную структуру характеристи-
ки, отражающие особенности обработки
информации человеком. Например, ис-
следуя структуру учебного текста, мож-
но представить связи между субъекта-
ми как операторы (модификаторы — в
терминологии Л.  П.  Доблаева), име-
ющие различные параметры — коэффи-
циенты иерархичности, коэффициенты
сложности, многоэтапности модификации
и др. Именно данные параметры с уче-
том экспертной сложности структуры и
обеспечивают эффективное введение
такой характеристики средств учебно-
методического обеспечения образова-
ния, как трудность.
В нашем исследовании мы использу-

ем фреймовую идеологию, важной осо-
бенностью которой является иерархич-
ность, а в более сложных случаях — ге-
терархичность представления текста ,
структуры решения задачи, структуры
понятия, визуального фрагмента. Удоб-
ным методом изображения фрейма слу-
жит графологический, когда имена и ха-
рактеристики представлены вершинами,
а связи между ними — ребрами или ду-
гами. Графологические же модели, в
свою очередь, часто упрощаются до де-
ревьев отношений, которые позволяют
наглядно представить структуру реше-
ния логико-гностической задачи4.
Для решения задачи комплексной

оценки трудности содержания образова-
ния мы применяем простое графическое
(графовое) представление экспертного
решения мыслительной задачи, в том
числе и процесса структурирования со-
держания учебного текста . При этом
отношения того или иного вида могут
быть представлены частью дерева
структуры решения соответствующей
логико-гностической задачи.
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Критерий  трудности текстовой
учебной задачи

Текстовые учебные задачи по физи-
ке, математике, химии и др. имеют от
одного до нескольких действий, которые
могут быть представлены в виде cba = .
Данное равенство связывает субъекты
a и c посредством оператора b. Графи-
ческая иллюстрация такой связи показа-
на на рис. 1.

Р и с. 1. Пример графического представления
субъект-субъектной модификации

Данное представление может быть
удобным для отображения структуры
учебного текста ,  что будет показано
ниже. Для учебных текстовых задач бо-
лее удобно другое представление
(рис. 2):

Р и с.  2. Представление действия
cba =  в виде элементарного дерева

Базовой характеристикой структуры
решения учебной задачи является ее экс-
пертная сложность. Трудность же мы
связываем с особенностями интеллекту-
ального поиска. Таким образом, крите-
рий трудности учебной задачи включает
в себя как критерий сложности структу-
ры решения задачи, так и критерий стра-
тегии, обеспечивающей самое эффектив-
ное решение задачи. В случае наиболее
распространенных и эффективных фоку-
сирующих стратегий, когда решение на-
чинается от неизвестного, мы суммиру-
ем показатели сложности отдельных дей-
ствий с учетом их трудности. Трудность
того или иного действия в самом простом
случае определяется как произведение
сложности действия (масштабированной

сложности) на значение коэффициента
трудности, величина которого равна еди-
нице для последнего действия в реше-
нии задачи и возрастает на единицу при
переходе к предыдущему действию.
Для иллюстрации метода рассмот-

рим следующую задачу.
Проводка  от магистрали в здание

осуществляется проводом, сопротивле-
ние которого Rпр. Напряжение магистра-
ли постоянно и равно U. Какова может
быть максимальная потребляемая в зда-
нии мощность Р, если напряжение на
включенных в цепь приборах не должно
падать ниже U0 ?
По рис. 3 видно, что задача имеет

три действия, коэффициенты трудности
которых согласно вышеупомянутому ме-
тоду их исчисления принимают значения
1, 2 и 3. Назначим каждому из этих дей-
ствий определенную сложность, напри-
мер С = 20. Тогда для первого действия
трудность будет равна 60 (3 · 20), для
второго — 40 (2 · 20), для третьего —
20. Суммарная трудность задачи, таким
образом, равна 120.

Р и с. 3. Граф структуры экспертного
решения задачи

Трудность понятия

Для исследования структуры понятий
мы также используем фреймовые пред-
ставления. То или иное понятие, как и
фрейм, имеет имя. Понятия, через кото-
рые непосредственно раскрывается со-
держание исходного термина (имени),
могут быть названы базовыми характе-

 

a c 

b 

 

. 
a 

b 
 c 

 

U 

k = 3 

k = 2 

. 
: 

- 

P 

I 

Uпр 

 U0 

 Rпр 

 U0 k = 1 



ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ   

44

ристиками. Все вместе они образуют
иерархическую структуру — систему
ярусов. Ближайший к имени понятия ярус
представляет собой совокупность непо-
средственно раскрывающих смысл ис-
ходного термина понятий. Следующий
ярус понятий раскрывает смысл понятий
предыдущего яруса и т. д. Для опреде-
ления трудности понятия в самом про-
стом варианте метода  суммируются
трудности процедур установления связей
вышележащих понятий с нижележащими
с учетом условно выбираемой величи-
ны сложности элементарной структуры,
каковой являются понятия и связь меж-
ду ними.
На рис. 4 показаны два ранга подоб-

ных структур. Первый, высший, ранг со-
ставляют структуры Aa, Ab, Ac. Второй,
более низкий, ранг включает структуры
ad, ae, bf, cg, ch, ck. Назначим для при-
мера величину сложности каждой из упо-
мянутых структур, равную единице. Для
того чтобы перейти к расчету трудности
понятия, необходимо ввести параметры
трудности, зависящие от особенностей
обработки информации человеком. В про-
стейшем случае выбирается один пара-
метр, который может быть назван коэф-
фициентом иерархичности и введен сле-
дующим образом. Поскольку определя-
ющими дальнейшее раскрытие понятия
являются структуры высшего ранга, то
им присваивается значение коэффициен-
та иерархичности на единицу выше, чем
структурам нижележащего уровня. В
нашем примере, как мы видели, имеет-
ся всего два  ранга  связей.  Поэтому
структурам Aa, Ab и Ac можно присво-
ить значение коэффициента иерархично-
сти, равное 2, а структурам более низко-
го ранга — 1.

Р и с.  4. Граф структуры понятия

С учетом сказанного трудность по-
нятия, структура которого показана на
рис. 4, вычисляется следующим обра-
зом. Поскольку структур высшего ранга
всего три, а коэффициент иерархичности
для каждой из них равен 2, то суммар-
ная трудность структур высшего ранга
равна 6. Структур же низшего ранга все-
го шесть при коэффициенте иерархично-
сти, равном 1. Поэтому трудность свя-
зей низшего ранга также равна 6. Отсю-
да результирующая трудность понятия,
структура которого показана на рис. 4,
равна 12.
Для того чтобы увеличить разреше-

ние системы исчисления трудности по-
нятий, достаточно установить требуемое
значение сложности элементарной струк-
туры.

Структура и трудность содержания
учебного текста

Текст, как и само знание, выражени-
ем которого он является, может иметь
весьма сложное строение. Одно и то же
предложение бывает одновременно те-
кстовым субъектом и текстовым преди-
катом (частью предиката). Предикат
определенного ранга нередко включает
в себя один, два и более отдельных па-
раллельных субъектов, либо субъект и
его предикат (несколько субъектов и
предикатов) более низкого ранга; после-
дний, в свою очередь, может содержать
субъекты и предикаты еще более низко-
го ранга, и т. д.
Из схемы, показанной на рис. 5, вид-

но, что текстовый субъект может моди-
фицироваться в одном субъекте после-
дующего ранга (целостная модификация)
или в нескольких (раздельная модифика-
ция). Некоторые текстовые субъекты не
имеют модификаций и являются конеч-
ными. Другие имеют только непосред-
ственную модификацию: их модификата-
ми являются субъекты одного последу-
ющего ранга, которые далее не модифи-
цируются (конечные). Наконец, третьи
получают кроме непосредственной так-
же и опосредованную модификацию —

 А 

a

d f g h k 

c 
b

e 
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через свои более близкие модификаты.
Например, начальный субъект, выражен-
ный заглавием, непосредственно модифи-

цируется в субъектах второго ранга и
опосредованно — в субъектах третьего,
четвертого и последующих рангов.
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С6а 
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С2б 

С3а 

С3б 

С4а 

С4б 

С4в 
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Р и с.  5. Структура текста по Л. П. Доблаеву5

Таким образом, система субъектов
текста оказывается системой модифи-
кации выраженного в заголовке началь-
ного субъекта . Сравнивая различные
способы модификации текстовых
субъектов, нетрудно увидеть, что более
простыми из них для понимания, но в то
же время и менее информативными яв-
ляются уточнение и, особенно, повторе-
ние и расчленение того, что выражено в
модифицируемом субъекте; наиболее
сложными и вместе с тем информатив-
ными — выявление новых предметов
мысли или их признаков.
Наиболее просто расчет трудности

текста  может быть проведен следу-
ющим образом. На основании структур-
ной схемы выделяются линии модифи-
кации, для каждой из которых определя-
ется трудность как сумма произведений
сложности (условной, масштабирован-
ной) перехода между соседними субъек-
тами на ряд коэффициентов, зависящих
от места модификации в ее последова-
тельности и типа модификации. Затем
суммируются показатели трудности для
всех линий модификации, входящих в за-
дачу определения трудности соответ-
ствующего фрагмента, например абзаца
либо параграфа учебника. Однако при
этом теряется важная информация о
трудности содержания узлов структур-
ной сети, в качестве которых фигуриру-

 
С 1  С 2  С 3  

ют текстовые субъекты, денотаты и др.
Иерархическая структура субъекта, де-
нотата, понятия, фрейма позволяет все
же рассчитать трудность структуры по
методике,  которая предложена  нами
выше в разделе, посвященном трудности
понятия. Другими словами, учет трудно-
сти субъекта , денотата , предикатемы
и пр. позволяет более точно определить
такой показатель учебного текста, как
его трудность.
Ниже на простом примере (рис. 6)

рассмотрим расчет трудности текста
как без учета трудности субъектов, вхо-
дящих в отрезок линии модификации, так
и с ее учетом.

Р и с. 6. Часть линии модификации

Пусть имеется линия модификации,
включающая три субъекта: С1, С2 и С3.
Не зная параметров сложности структур
субъектов, мы вынуждены назначить эту
сложность произвольно, например равной
5. Тогда сложности шагов модификаций
С1С2 и С2С3 можно определить сумми-
рованием условных сложностей субъ-
ектов соответствующих пар либо другим
способом. В данном случае величина
сложности действия равна 10.
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Параметрами трудности в рассма-
триваемом примере являются коэффици-
енты иерархичности, значения которых
равны 2 для первого действия и 1 для
второго ( 1ik  = 2, 2ik  = 1). Подобный под-
ход мы использовали при рассмотрении
как трудности текстовой задачи (см. рис.
3), так и структуры понятия (см. рис. 4).
В качестве другого параметра трудно-
сти можно ввести, например, величину
коэффициента модификации, зависящую
от вида отношения между субъектами.
Для уточнения и повторения эта величи-
на может быть положена равной 1, для
выявления же новых предметов мысли
и их признаков — 2. Допустим, в нашем
примере 1mk  = 2, 2mk  = 1. Разумеется,
могут быть использованы и другие клас-
сификации отношений и соответству-
ющих коэффициентов модификации, в том
числе концепция шагов догадки
Н. И. Жинкина и метод постановки во-
просов Л. П.  Доблаева. С учетом вы-
бранных значений результирующая труд-
ность рассматриваемой линии модифи-
кации равна

10 1ik  1mk +10 2ik  2mk  = 50.
Строгий учет параметров трудности

текстовых субъектов, денотатов, фрей-
мов и др., пример которого показан выше
в разделе, посвященном рассмотрению
структуры понятия, позволяет получить
более точные результаты, а единый под-
ход к исчислению трудности учебно-ме-
тодических средств обеспечения обра-
зования — эффективный способ комп-
лексной оценки трудности содержания
образования.
Визуальные фреймы отражают алго-

ритмы работы зрительной системы, и
трудность организации фрейма может

быть рассчитана так же, как и трудность
формирования структуры решения логи-
ко-гностической задачи другого типа:
учебной задачи, понятия, текста. Напри-
мер, в работе М. Минского6 рассмотрен
подробный пример представления изоб-
ражения куба в виде графа, что дает нам
возможность применить графологиче-
ский анализ к исчислению трудности вос-
приятия геометрической фигуры.
Таким образом, предлагаемая мето-

дология и основанный на ней инструмен-
тарий позволяют эффективно проводить
комплексную оценку трудности содержа-
ния образования, а также ввести коли-
чественный критерий расхождения тре-
бований школьного и вузовского образо-
вания по основным учебным дисципли-
нам. Кроме того, данный метод может
быть применен для точной калибровки
тестов в задачах измерения качества
образования (в том числе в системе
ЕГЭ), для сопоставления уровней труд-
ности отечественного и зарубежного об-
разования и других целей.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КРЕДИТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ

ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ
В. В. Чащин, старший преподаватель кафедры маркетинга Уральского

института фондового рынка (г. Екатеринбург)
В статье рассматриваются перспективы использования в сфере высшего профессионального обра-

зования РФ накопительной кредитной системы в целях согласования компетенций и повышения мобиль-
ности субъектов образовательного пространства рынка труда. Определены дополнительные ресурсные
возможности системы зачетных образовательных кредитов США по сравнению с кредитной системой,
вводимой в качестве эксперимента Министерством образования РФ. Указаны основные требования к
разрабатываемой системе в аспекте решаемой задачи. Определена методика расчета экономической эф-
фективности накопительной кредитной системы при профессиональной подготовке и переподготовке
кадров на региональном рынке труда.

Частный сектор образования в нача-
ле XXI в. занял прочные позиции на рын-
ке образовательных услуг России. Уже
сегодня отдельные негосударственные
вузы составляют здоровую конкуренцию
государственным. Однако демографи-
ческая ситуация в стране и проводимая
реформа в образовании в наибольшей
степени сказываются на  состоянии
именно негосударственных вузов, снижая
их конкурентоспособность и устойчи-
вость на рынке образовательных услуг.
В то же время существуют и общие,

так называемые системные, проблемы
сферы профессионального образования
России. Например, сегодня высшее об-
разование можно получить, лишь окон-
чив лицензированное и аккредитованное
образовательное учреждение, однако ни
работодатели,  ни работники часто не
обладают достаточными финансовыми и
временными ресурсами, чтобы удовле-
творить свои потребности: первые — в
качественном человеческом капитале,
вторые — в получении высшего образо-
вания.
Изложенное, на наш взгляд, ставит на

первое место в отношении образователь-
ного пространства России задачу согла-
сования возможностей населения и об-
разовательной системы, что позволит
увеличить доступность высшего профес-
сионального образования для широкой
категории работающих. Решение данной
задачи должно опираться на идею совме-
стного использования финансовых, вре-

менных и методологических ресурсов
трех взаимодействующих систем: 1) ра-
ботодателя, который заинтересован в
получении высококвалифицированного
человеческого потенциала; 2) работни-
ка — потенциального обучающегося;
3) образовательной системы в целом.
Сформулируем основные требования

к разрабатываемой системе в аспекте
решаемой задачи.

1. Качество получаемого професси-
онального образования в преобразован-
ной системе должно не снижаться, а по-
вышаться.

2. Работодатель должен получать
требуемые профессиональные свойства
от работника в нужное ему время с ми-
нимальными затратами.

3. Работник должен: а) иметь воз-
можность получать нужные ему знания
в то время, когда это необходимо рабо-
тодателю; б) быть мотивирован к про-
должению обучения независимо от того,
существует в этом потребность у рабо-
тодателя или нет; в) иметь возможность
получить профессиональное высшее об-
разование с минимальными временными
и финансовыми затратами.

4. Образовательное учреждение дол-
жно иметь постоянный и гарантирован-
ный приток обучающихся, что обеспечит
для последних снижение оплаты за обу-
чение.
Такая задача ставит — и прежде все-

го частный сектор образования — перед
необходимостью поиска новых подходов

© В. В. Чащин, 2007
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к взаимосвязи вузов, потенциальных обу-
чающихся и работодателей. В этом кон-
тексте методологически сильной и праг-
матически приемлемой может оказать-
ся система зачетных образовательных
кредитов (ЗОК), применяемая в США с
целью увеличения мобильности студен-
тов и создания согласованного образова-
тельного пространства страны, объеди-
няющего штаты с различными законода-
тельствами и уровнями образователь-
ных систем.
С 2002 г. по инициативе Министер-

ства образования России проводится экс-
перимент1 по применению образователь-
ных кредитов с целью вхождения Рос-
сии в общее образовательное простран-
ство Европы2. Следует отметить, что си-
стема зачетных образовательных креди-
тов (США) в российском образователь-
ном пространстве имеет дополнительную
ресурсность,  способную согласовать
субъекты образовательного простран-
ства и снизить остроту проблем. Это
связано с тем, что, применяя зачетные
кредиты, негосударственные вузы могут
увеличить количество обучающихся, по-
скольку:

1) слушатель приобретает те профес-
сиональные знания, которые ему необхо-
димы для работы именно сейчас, а так-
же получает сертификат и вместе с ним
какую-то часть кредита высшего обра-
зования;

2) реализуя полученные знания на
производстве,  слушатель окупает как
собственные затраты на их приобретение,
так и затраты ресурсов предприятия;

3) при возникновении производствен-
ной или личной необходимости он может
купить другой курс и получить требу-
ющиеся знания и соответствующую
долю кредита высшего образования;

4) работая в приемлемом временном
и финансовом режиме, слушатель посте-
пенно накапливает полный кредит и тог-
да может обменять его на диплом о выс-
шем профессиональном образовании,
освоив при этом общепрофессиональные
дисциплины, недостающие до полной про-
граммы высшего образования;

5) в таком режиме хорошо согласу-
ются ресурсы предприятия, работника,
образовательной системы и рынка тру-
да через процесс их самосогласования.
Система  ЗОК позволяет осуще-

ствить более тесную связь между обра-
зовательными системами различных ре-
гионов, объединив их в единую образо-
вательную сеть страны, в которой лю-
бой случай взаимодействия работника и
вуза не только соответствует общей цели
повышения образовательного уровня, но
и закрепляет обучающегося в системе,
придавая его образовательной потребно-
сти определенную направленность, повы-
шая его мобильность и общую ресурс-
ность.
И это еще не все.  Внедрение ЗОК

требует перехода к широко обсуждаемо-
му, одобренному, но все еще недостаточ-
но реализованному блочному методу
обучения, который и является базой ЗОК.
Возникает необходимость внутреннего
согласования дисциплин и блоков, что
устранит повторы в циклах дисциплин,
усилит преемственность и повысит эф-
фективность образовательного процесса.
Таким образом, введение ЗОК позво-

лит вузам, и прежде всего негосудар-
ственным, в полной мере реализовать
свои преимущества в сфере разработки,
внедрения и совершенствования передо-
вых образовательных технологий, пре-
дусматривающих:

1) повышение эффективности исполь-
зования учебного времени;

2) повышение качества обучения;
3) развитие творческих способностей

обучаемых, их возможностей работать
в экстремальных условиях;

4) охват образовательными услуга-
ми большего количества  граждан на
большей территории и в удобное для них
время;

5) повышение мотивации обучаемых;
6) опережение конкурентов, работа-

ющих в той же образовательной нише.
Оценку экономической эффективно-

сти накопительной кредитной системы
при профессиональной подготовке и пе-
реподготовке кадров на региональном
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рынке труда целесообразно проводить
следующим образом. В качестве крите-
рия эффективности согласования пара-
метров субъектов рынка труда можно
взять получение ожидаемого результата
при минимальных затратах, где под ре-
зультатом понимается такая мера раз-
вития совокупной рабочей силы, соеди-
нение которой с капиталом обеспечит
более полное удовлетворение рыночной
потребности в товарах и услугах, а сле-
довательно, и максимизацию прибыли
для предприятия:

 В ↔ С,
где В — совокупная производительная
сила труда, отражающая возможную пло-
дотворность живого труда при данном
уровне развития производительных сил:

∑
=

= m

i
iciЧПВ

1
; С — совокупная производ-

ственная мощность, определяемая сум-
мой производственных отраслей отдель-
ных звеньев экономики и отражающая ра-
циональность и эффективность структу-
ры специализации и кооперации труда:

∑
=

= n

j
mjmjПPC

1
.

Структуру кадров необходимо фор-
мировать с минимальными затратами (З)
и потерями (П), тогда критерий эффек-
тивности может быть выражен целевой
функцией

)(min ЗП + .
 Процесс согласования компетенций

субъектов образовательного простран-
ства рынка труда можно рассматривать
как процесс инвестирования в человече-
ский капитал. Безусловно, говорить о пря-
мой экономической эффективности со-
гласования сложно, ведь инвестирование
в человеческий капитал имеет значи-
тельный срок запаздывания.  Однако
можно выделить момент, связанный с
процессом отложенной отдачи капитала
в связи с получением классического выс-
шего образования. Процесс инвестиро-
вания в человеческий капитал как со
стороны работодателя, так и со строны
работника, аналогичен расчету упущен-
ной выгоды при инвестировании в произ-
водственный проект и может быть рас-

смотрен как эффективность инвестиро-
вания в образовательный проект. При
этом для учета фактора времени все за-
траты должны быть приведены с помо-
щью коэффициента дисконтирования к
моменту окончания проекта. Показатель
чистого дисконтированного дохода ис-
числим как разницу между приведенны-
ми результатами и затратами:

ЧДД = Rпр — Кпр,
где Rпр — приведенный к одному момен-
ту времени чистый приток от операци-
онной деятельности. Для непрерывного
классического образования он равен
нулю, как во время осуществления про-
екта, так и в первые периоды производ-
ственной деятельности. Для предлагае-
мой нами кредитной блочно-модульной
системы этот поток равняется нулю
только на момент освоения модуля. Меж-
ду соседними модулями возникает чис-
тый приток от модуля, и Rпр становится
больше нуля (Rпр > 0). В совокупности за
время осуществления образовательного
проекта  накапливается определенная
величина чистого притока, что в сово-
купности и повышает ЧДД; Кпр — при-
веденные к этому же моменту инвести-
ционные затраты.
Для рассматриваемого случая инве-

стиционные затраты раздроблены на не-
сколько частей (их количество опреде-
ляется количеством модулей) и объеди-
няются в единый поток кредитной сис-
темой, предоставляя возможность полу-
чить высшее образование в приемлемом
для обучающегося и работодателя ре-
жиме.
Поскольку инвестирование в образо-

вательный процесс распределено во вре-
мени, то формула приобретает следую-
щий вид:

∑ ∑−=
n n

прпр КRЧДД
1 1

,

где n — число периодов инвестирования.
Если ЧДД ≥ 0, то проект считается

эффективным и может быть рекомендо-
ван к реализации. При сопоставлении
различных вариантов осуществления
образовательного проекта предпочтение
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следует отдавать тому варианту, кото-
рый имеет наибольшее значение ЧДД,
т. е. целевая функция f задачи календар-
ного планирования имеет вид

f = Rпр — Кпр → мах.
В общем случае при календарном

планировании реализации образователь-
ных проектов можно влиять на значения
как Rпр, так и Кпр. Однако в процессе
классического образования основные
возможности максимизации Rпр не воз-
никают на стадии получения высшего
профессионального образования и значи-
тельно отдалены от его получения в свя-
зи с процессом адаптации работника,
лишенного возможности приобретения
практического опыта в процессе обуче-

ния. Это характерно не только для оч-
ной формы, но и для заочной, когда ра-
ботодатель не заинтересован в образо-
вании работника из-за значительных фи-
нансовых вложений и потери им рабоче-
го времени.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 См.: Приказ Минобразования России № 2822
от 19 июля 2002 г. «Об организации работ по со-
зданию процедуры зачета освоения студентами
вузов содержания государственных образователь-
ных стандартов высшего профессионального об-
разования».

2 См.: Рекомендации Совещания «Проблемы
введения кредитной системы высшего профессио-
нального образования». Москва, 25—26 марта
2002 г.

Поступила 11.10.06.
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. В. Милованова, доцент кафедры общей физики

МГУ им. Н. П. Огарева
Статья посвящена особенностям проведения педагогической практики в условиях современного

университета. В ней рассматриваются цели педагогической практики, основные задачи каждого этапа и
ее роль в профессиональном становлении будущего специалиста.

Задача повышения качества подго-
товки специалистов в университете
остается на сегодняшний день по-пре-
жнему актуальной. Одним из эффектив-
ных средств ее решения является пе-
дагогическая практика, которая прово-
дится на старших курсах для студентов,
получающих дополнительную, педагоги-
ческую, квалификацию. Любой выпуск-
ник университета в процессе самостоя-
тельной профессиональной деятельно-
сти будет выполнять педагогические
функции. Он может решать педагоги-
ческие задачи как в качестве основных,
работая в учебных заведениях разных
уровней, так и в качестве вспомогатель-
ных, занимаясь инженерной, исследова-
тельской или административной дея-
тельностью.
Педагогическая практика представ-

ляет собой составную часть учебно-вос-
питательного процесса. Она интегриру-
ет полученные теоретические знания,
практические умения и навыки в единое
целое. В ходе практики студенты позна-
ют и оценивают степень своей готовно-
сти к самостоятельной работе в школе,
приобретают педагогический опыт.
В процессе теоретического обучения

студенты овладевают системой общепе-
дагогических знаний, учатся творчески
использовать различные формы и мето-
ды работы с детьми, у них формируется
педагогическая направленность мышле-
ния. До практики в школе в основном
идет усвоение теоретического материа-
ла по методике преподавания предмета,
педагогике и психологии. Студенты зна-
комятся с особенностями работы школь-
ных учреждений,  практикой работы

школьных учителей и к моменту начала
практики имеют представление о профес-
сии учителя.
В период педагогической практики

происходит проверка профессиональной
и гражданской зрелости. Студенты дол-
жны продемонстрировать знание и пони-
мание общих и частных задач, стоящих
перед школой, готовность к их выполне-
нию. Педагогическая практика предпо-
лагает высокий уровень владения специ-
альными знаниями, умениями и навыка-
ми, требующимися для выполнения фун-
кций учителя-предметника и классного
руководителя, определенную психологи-
ческую грамотность, методическую про-
зорливость, необходимые для адекватно-
го анализа учебно-воспитательного про-
цесса. Практика призвана выявить уров-
ни активности и самостоятельности сту-
дентов при решении поставленных перед
ними педагогических задач. Универси-
тетская программа методической и пси-
холого-педагогической подготовки буду-
щих учителей позволяет удовлетворить
этим требованиям.
Педагогическая практика не только

проверяет и отрабатывает ранее сфор-
мированные знания, умения и навыки.
Это особый этап профессионального обу-
чения, во время которого формируется
комплекс новых знаний и умений. Одна
из целей практики — знакомство студен-
тов с конкретными условиями педагоги-
ческой деятельности, объемом и хара-
ктером педагогических поручений, с тре-
бованиями, предъявляемыми к учителю.
Таким образом, педагогическая практи-
ка способствует профессиональному са-
моопределению личности.

© Г. В. Милованова, 2007
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В процессе практики реализуется ряд
основных целей,  которые сводятся к
тому, чтобы научить студентов:

— анализировать учебно-воспита-
тельный процесс в разных его аспектах;

— на основе конкретного знания пе-
дагогической ситуации формулировать и
выдвигать цели педагогической деятель-
ности;

— планировать свою деятельность и
деятельность учащихся для достижения
поставленных целей, видоизменять по-
ставленные цели и методы работы;

— ориентироваться в реальном учеб-
но-воспитательном процессе.
Педагогическая практика проводит-

ся на старших курсах в 8-м и 9-м семе-
страх по определенной системе с услож-
нением требований от курса  к курсу.
Первая неделя практики — ознакоми-
тельная, т. е. пассивная. В этот период
студенты знакомятся со школой, работой
педагогического коллектива, с традици-
ями и основными направлениями рабо-
ты учреждения, со стилем деятельности
педагогов-предметников и классных ру-
ководителей. Для знакомства с классом
посещают разнообразные уроки, уча-
ствуют в проведении внеурочных меро-
приятий.
На этапе активной, обучающей, пра-

ктики студенты самостоятельно прово-
дят занятия и внеурочную работу в од-
ном из классов в присутствии учителя и
методистов.  Задачами данного этапа
практики являются:

1) определение конкретных воспита-
тельных и методических задач, отбор в
соответствии с программой необходимо-
го дидактического материала, подробное
планирование деятельности учащихся и
своей собственной. Все это воплощает-
ся в методическом плане-конспекте каж-
дого урока, который заранее, до прове-
дения урока, проверяется и утверждает-
ся учителем или методистом;

2) проведение уроков в соответствии
с намеченной программой;

3) формулирование конкретных вос-
питательных задач,  которые должны
быть решены во внеурочное время;

4) проведение намеченных внеуроч-
ных мероприятий.
Основной деятельностью студентов

во время педагогической практики явля-
ется отработка методических приемов
в процессе самостоятельной подготовки
и проведения уроков.
Непосредственная подготовка к за-

нятию начинается с анализа программы
и действующего школьного учебника, да-
лее определяются цели и содержание уро-
ка. Составляя план урока, необходимо:

— определить, какое оборудование
понадобится;

— продумать цели, структуру и тип
урока;

— в соответствии с целями урока
сформулировать задачу, которая будет
предложена учащимся в начале урока;

— грамотно сформулировать задания
для опроса;

— наметить план ответов на предла-
гаемые вопросы;

— продумать, кого спросить, кого
привлечь к дополнению;

— связать новый материал с ранее
изученным, сформулировать централь-
ный вопрос, на который предстоит отве-
тить при изучении новой темы;

— составить развернутый план изу-
чения нового материала, используя про-
блемный, частично-поисковый или ис-
следовательский метод;

— спланировать домашнее задание
с учетом задач текущего и следующего
уроков.
В плане необходимо выделить то, что

должно быть записано на доске: тему
урока, новые термины, формулы, схемы.
Построенную модель урока следует про-
говорить вслух, контролируя по часам
каждый этап занятия.
Обязательным элементом практики

является внеклассная работа по предме-
ту, которая позволяет лучше узнать уче-
ников в неформальной обстановке, повы-
сить их интерес к предмету, реализовать
воспитательные задачи. Для выполнения
этой части практики следует:

1) рассмотреть разнообразные фор-
мы внеклассных занятий;
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2) подготовить и провести внекласс-
ное мероприятие;

3) проанализировать проведенное
внеклассное занятие.
Осуществление функций классного

руководителя включает в себя:
— просмотр плана работы классно-

го руководителя и анализ его содержа-
ния;

— знакомство с составом учащихся
класса;

— проверку дневников школьников;
— проведение классных часов.
Современный педагог — это педагог-

исследователь, поэтому перед педагоги-
ческой практикой стоит еще одна зада-
ча — подготовка студентов к исследо-
вательской деятельности. Эта задача
может быть решена путем постановки

перед ними самостоятельных задач ис-
следовательского характера.
Таким образом, педагогическая прак-

тика является важным звеном в системе
профессиональной подготовки учителя в
университете. Правильно организованная,
она систематизирует и интегрирует все
полученные знания, сформированные уме-
ния и навыки, повышает уровень профес-
сионального самосознания и стабилизи-
рует профессиональную направленность
личности. В процессе непосредственно-
го общения с детьми студенты не толь-
ко оценивают свои индивидуальные пе-
дагогические качества, но и получают
практические навыки работы. Педагоги-
ческая практика полнее раскрывает осо-
бенности и перспективы будущей про-
фессиональной деятельности.

Поступила 27.06.06.

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
(на примере изучения математических дисциплин)
В. И. Сафонов, доцент кафедры информатики и вычислительной

техники МГПИ  им. М. Е. Евсевьева
Статья посвящена рассмотрению проблем, возникающих в процессе внедрения компьютерной те-

хнологии обучения в систему образования. Предложены пути решения подобных проблем. В частности,
рассмотрена проблема внедрения данной технологии в процесс обучения математическим дисциплинам.

© В. И. Сафонов, 2007

Происходящая в настоящее время
информатизация общества связана с про-
никновением информационных техноло-
гий (ИТ) практически во все области
знания. Персональные компьютеры яв-
ляются привлекательным и эффектив-
ным инструментом проведения исследо-
ваний различными учеными. Немалова-
жен и образовательный потенциал ИТ,
выступающий объектом изучения педа-
гогики, психологии и методик препода-
вания различных дисциплин. ИТ занима-
ют в системе педагогических техноло-
гий особое место благодаря таким воз-
можностям, как, например, индивидуали-
зация учебного процесса, дифференциа-

ция обучения,  использование средств
мультимедиа.
Основу ИТ в образовании составля-

ет компьютерная технология обучения
(КТО). Технология обучения — это при-
менение системы научных принципов к
построению процесса обучения и исполь-
зование их в учебном процессе для до-
стижения определенных целей обучения.
КТО базируется на системе дидактиче-
ских принципов традиционного обучения,
которая, однако, требует модернизации
на основе новейших достижений педаго-
гики и психологии. Модернизация даст
возможность организации учебного про-
цесса с использованием новых средств
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обучения, в том числе с помощью ком-
пьютерной техники.
Проведенный анализ педагогической

и методической литературы,  научных
публикаций и собственного опыта рабо-
ты позволяет выделить ряд проблем ре-
ализации КТО в учебном процессе в си-
стеме общего образования и наметить
пути их возможного решения.

1. Ограничения времени использова-
ния персонального компьютера на уроках
в зависимости от возраста, связанные с
санитарно-гигиеническими нормами.
Данные нормы являются весьма обо-

снованными. Действительно, длительная
работа за компьютером крайне вредна
для человеческого организма, особенно
детского. Необходимо рачительное рас-
ходование доступного лимита времени.
Этого можно достичь с помощью таких
мероприятий, как:

— педагогическая интеграция (раз-
работка совместных проектов с учите-
лями различных специальностей);

— определение учителем на  чет-
верть, полугодие или учебный год кон-
кретных тем, при изучении которых це-
лесообразно применение ЭВМ;

— четкое планирование этапов уро-
ка с использованием (при необходимо-
сти) максимально возможного по нор-
мам времени для работы на ПК;

— активное и обоснованное учебной
необходимостью использование времени,
разрешенного для занятий на ПК, для
организации внеклассной работы;

— привлечение широкого спектра
программ, для работы с которыми не тре-
буется знание программирования.

2. Недостаточная для проведения
занятий по различным учебным дисци-
плинам материально-техническая база в
школах.
Как правило, в классах учебной вы-

числительной техники проводятся заня-
тия только по информатике. Однако ком-
пьютер должен быть не только объектом
изучения, но и средством обучения. Для
осуществления этого можно предложить
следующее:

— составление учителями графика
проведения занятий по различным учеб-
ным дисциплинам в компьютерных клас-
сах на длительное время (четверть, по-
лугодие, год) исходя из целесообразно-
сти применения компьютера на уроке;

— внедрение в учебный процесс пе-
дагогических программных средств (в
частности, при изучении алгебры и на-
чал анализа, геометрии, физики);

— повышение заинтересованности
школ в использовании информационных
технологий в учебном процессе (орга-
низация уроков с включением компью-
терных  демонстраций ,  составление
творческих заданий и др.) и воспита-
тельной работе (проведение различных
конкурсных мероприятий с привлечени-
ем  мультимедийного программного
обеспечения, размещение информации о
различных достижениях классов и шко-
лы в Интернете, проведение видеокон-
ференций и др.).

3. Конкуренция с традиционной те-
хнологией обучения.
Педагогика как наука имеет давнюю

историю. Достаточно длительный пери-
од развития характеризует методики
преподавания практически всех учебных
дисциплин. Обучение информатике как
учебной дисциплине ведется с конца про-
шлого века, а понятие «компьютерная
технология обучения» появилось еще
позже. В такой ситуации закономерно
возникает множество вопросов. Напри-
мер, что нового привносит КТО в учеб-
ный процесс? Как КТО согласуется с
имеющимися методами обучения? Для
ответа на эти и многие другие вопросы
необходимо проведение следующей це-
ленаправленной работы с учителями:
обучение их основам компьютерной гра-
мотности; ознакомление с компьютерной
технологией обучения; показ преиму-
ществ, которые она может внести в тра-
диционный учебный процесс, и преиму-
ществ компьютера перед другими тех-
ническими средствами обучения, а так-
же возможностей их совместного ис-
пользования.
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4. Отсутствие масштабной заинтере-
сованности учителей в использовании
КТО на уроках.
Большой процент публикаций содер-

жит сетования на нежелание учителей
проводить учебные занятия с примене-
нием компьютерной техники. Данная си-
туация имеет в своей основе указанные
выше причины, а также личный фактор.
Для ее исправления необходимо прове-
дение специальной работы на разных
уровнях образования:

— подготовка учителей и повышение
их квалификации с использованием ин-
формационных технологий;

— ознакомление учителей со специ-
ализированным программным обеспече-
нием, предназначенным для учебного
процесса;

— централизованное включение в
учебники по различным дисциплинам
определенных разделов или задач, при
рассмотрении которых целесообразно
применение компьютерной техники;

— организация и проведение контро-
ля усвоения учебного материала с ис-
пользованием ПК (ознакомление с тео-
рией тестов, методикой их составления
и тестовыми оболочками);

— подготовка к проведению тести-
рования (в частности ЕГЭ) с помощью
компьютера;

— использование компьютерной те-
хники для организации управления учеб-
ным процессом и учебным заведением.

5. Запаздывающая реакция на изме-
нения, происходящие в информатике.
Информатика, как никакая другая

наука, подвержена изменениям, связан-
ным с постоянным совершенствованием
технических характеристик и программ-
ного обеспечения. Все это оказывает
определенное воздействие на содержание
и методы КТО. Необходимость учета та-
ких изменений обусловлена их влиянием
на социальную, экономическую и другие
сферы жизни общества. Помощь в реше-
нии данной проблемы могут оказать:

— постоянные футурологические ис-
следования влияния информационных

технологий на развитие и функциониро-
вание общества, а также его потребно-
стей;

— проведение учебных курсов «Ин-
формационные и коммуникационные те-
хнологии в образовании», «Информаци-
онные технологии в математике» и др.
на соответствующих факультетах педа-
гогического вуза;

— наличие учебных курсов «Мате-
матика и информатика», «Использование
ЭВМ в учебном процессе» и «Использо-
вание современных информационных и
коммуникационных технологий в образо-
вании» в программе подготовки учите-
лей различных специальностей;

— модернизация имеющихся и раз-
работка новых курсов по выбору, ориен-
тированных на изучение возможностей
использования новых информационных
технологий в образовании.

6. Низкая культура труда на персо-
нальном компьютере у учащихся.
В настоящее время можно констати-

ровать появление персонального компь-
ютера  во многих семьях, что ведет к
раннему овладению учениками навыка-
ми работы на нем. Однако основное на-
правление использования компьютерной
техники молодежью — досуговое. Это
игры различных типов, синхронные и
асинхронные средства общения Интер-
нета и др. К учебному можно отнести,
например, поиск готовых рефератов и
других подобных документов. Роль учи-
теля состоит в том, чтобы показать, как
компьютер может помочь в учебе.  В
связи с этим представляются целесооб-
разными:

— целенаправленная работа учителя
по активному использованию обучаемы-
ми образовательных компьютерных воз-
можностей и интернет-ресурсов;

— четкая постановка  задач перед
учениками до начала работы на компь-
ютере;

— формирование у учащихся точки
зрения, согласно которой компьютер яв-
ляется в жизни человека помощником в
процессе решения различных задач;
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— как можно более раннее знаком-
ство с возможностями компьютера  в
качестве средства обучения.

7. Целесообразность реализации гло-
бального использования КТО в учебном
процессе.
Данная проблема является в некото-

рой степени обобщением всех указанных
выше. Она обоснована следующими фа-
кторами:

— возрастающими  потребностями
общества в подготовке людей, облада-
ющих информационной культурой;

— предоставлением различных ин-
формационных услуг с помощью посто-
янно возрастающих информационных и
коммуникационных ресурсов;

— большим перечнем существующих
образовательных интернет-ресурсов;

— появлением и дальнейшим развити-
ем системы дистанционного образования.
Таким образом, очевидно, что про-

блема внедрения ИТ в образовательный
процесс средней школы является много-
гранной и решать ее следует комплекс-
но, на разных уровнях системы образо-
вания.
Интеграция информационных техно-

логий в образование позволяет осущест-
влять индивидуальный подход к учащим-
ся и тем самым помогает дифференциа-
ции образования, а интеграция информа-
ционных технологий в естественно-мате-
матические предметы в целом и в мате-
матику в частности дает возможность
сделать учебный процесс наиболее эф-
фективным как с точки зрения учителя,
так и с точки зрения учащегося.
Действительно,  для преподавания

гуманитарных дисциплин необходимы
построение демонстраций, поиск различ-
ной справочной информации, общение,
путешествия. Если же говорить о пред-
метах естественно-научного цикла, то
здесь помимо указанного нужны компь-
ютерное моделирование и исследование
различных объектов, явлений и процес-
сов, организация вычислений, графиче-
ское представление полученных резуль-
татов и т. д. В этом плане компьютер

предоставляет возможности, которые не
может дать ни одно другое средство
обучения. А появление новых специали-
зированных программных продуктов по-
зволяет говорить о переходе к каче-
ственно новому этапу использования
КТО в процессе изучения естественно-
математических дисциплин.
Сегодня акцент в информатике дела-

ется на пользовательском аспекте. Не
обошло стороной это веяние времени и
вычислительные разделы информатики.
Созданы программные пакеты для про-
ведения математических расчетов (про-
стейшие вычисления,  решение задач
оптимизации, уравнений с частными про-
изводными и др.), при работе с которы-
ми умение программировать не являет-
ся обязательным. Это такие пакеты, как
Maple, MatLAB, Derive, Mathcad. Все
расчеты производятся визуально, имеет-
ся возможность графического предста-
вления полученных результатов, в том
числе с использованием анимации.
Для обучения математике в средней

школе в настоящее время создан ряд
специализированных пакетов. Так, пакет
«Живая геометрия» (Geometer ’s
Sketchpad, версия 3.1, разработчик Key
Curriculum Press) предназначен для изу-
чения основных геометрических объ-
ектов и их характеристик. Это электрон-
ный аналог готовальни, позволяющий
создавать красочные интерактивные
чертежи, а также выполнять различные
измерения.  Программа  обеспечивает
деятельность учащихся в области ана-
лиза, исследования, построений, доказа-
тельств, решения задач, головоломок и
даже рисования; позволяет обнаружи-
вать закономерности в наблюдаемых
геометрических явлениях, формулиро-
вать теоремы для последующего дока-
зательства, подтверждать уже доказан-
ные теоремы и развивать их понимание.
Пакет рекомендуется для использования
на уроках математики в 6—9-х классах,
информатики, черчения, а также в раз-
личных формах внеклассной и внешколь-
ной работы.
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Перечисленные выше пакеты можно
отнести к инструментальным сред-
ствам. Кроме них существует достаточ-
но большой выбор обучающих и справоч-
ных программ, например: электронные
учебники «Математика 5—6», «Алгеб-
ра 7—9» и «Алгебра и начала анализа
10—11» (Просвещение-МЕДИА); «Пла-
ниметрия 7—9» (1С-Кудиц); «Репетитор
по физике Кирилла и Мефодия» (ООО
«Кирилл и Мефодий»); квест «Матема-
тикус: обучение с приключением» (Ме-
диаХауз) и др.
Таким образом, можно констатиро-

вать появление предпосылок качествен-
ного изменения процесса изучения раз-
личных дисциплин, в том числе матема-
тики, на основе активного использования
компьютерной техники совместно со спе-
циализированным программным обеспе-
чением, над созданием которого труди-
лись не отдельные энтузиасты, что было
характерно для начального этапа появ-
ления КТО, а большие коллективы. В

состав этих коллективов входили педа-
гоги, психологи, специалисты по конкрет-
ной области знаний, дизайнеры, художни-
ки и др. Также отметим проникновение
в сферу образования искусственного ин-
теллекта, представленного экспертными
системами. Они позволяют оценивать
уровень знаний и умений; находить
оптимальный алгоритм решения задач;
принимать решения в области управле-
ния и др.  Все перечисленное требует
освоения и активного внедрения КТО в
учебный процесс. Именно изучение ма-
тематических дисциплин должно способ-
ствовать этому, так как в свое время
вычисления с использованием компью-
тера стали первыми вехами на пути его
внедрения в сферу образования.
На  основе вышесказанного можно

сделать вывод, что решению многих
выделенных проблем внедрения КТО в
учебный процесс может способствовать
ее использование в процессе обучения
математическим дисциплинам.

Поступила 19.06.06.
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ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
РОСТ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕВОЛЖСКОЙ

ДЕРЕВНИ КАК ФАКТОР ЭВОЛЮЦИИ
КРЕСТЬЯНСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ

О. А. Сухова, доцент кафедры новейшей истории России и краеведения
Пензенского государственного педагогического университета

им. В. Г. Белинского
В статье анализируется проблема противоборства двух тенденций в общественном сознании, свя-

занных с восприятием крестьянством потребности в получении образования. Стремительный выход
масс на широкую арену истории в начале ХХ столетия, политизация крестьянской «картины мира»
запрограммировали появление «нового социального героя». Патриархально-недоверчивое отношение
к образованию как угрозе разрыва связей преемства трансформировалось в тотальное требование
введения всеобщего и бесплатного образования для народа.

В условиях кардинального изменения
методологической парадигмы гумани-
тарного знания одним из актуальнейших
аспектов современной исследователь-
ской практики выступает рассмотрение
проблемы противостояния в обществен-
ном сознании основной массы населения
Российской империи двух тенденций: па-
триархальной и модернистской, что де-
терминировалось общими закономерно-
стями течения модернизационных про-
цессов во второй половине XIX — нача-
ле ХХ в. В этом отношении наиболее зна-
чимым аргументом в пользу того или
иного решения поставленной задачи бу-
дет выступать характеристика уровня
грамотности в российской деревне.
В целях выявления условного коли-

чества социальных носителей сознания,
открытого для восприятия ценностей
модернизма, и приверженцев «старины»
необходимо рассмотреть соотношение
числа крестьян, прошедших курс обуче-
ния в начальной школе, и полностью не-
грамотных. Современные исследовате-
ли психологии масс отмечают суще-
ственное воздействие школы на форми-
рование установок и предпочтений мас-
сового сознания даже при условии кра-
тковременности обучения. Самым зна-
чимым и неизбежным следствием
школьного воспитания выступала транс-
формация отношений между полами и
между старшим и младшим поколения-
ми. Прошедшие обучение более критич-
но относились к традиционной системе

ценностей. Так, по данным Дж. Брукса,
посвятившего свое исследование про-
блемам грамотности и народных лите-
ратурных пристрастий в России рубежа
веков, среди учащихся в начале ХХ в.
только 2 % мальчиков и 1 % девочек
желали бы идти по стопам своих роди-
телей1.
Относительная доступность образо-

вания для крестьянских детей разитель-
но отличала их от своих родителей, к
тому же школа объективно формирова-
ла новые авторитеты — печатного сло-
ва; учителя как носителя иных, нередко
враждебных общинному архетипу, ценно-
стей городской модернистской культуры.
Пока еще чуть заметный разрыв в отно-
шениях преемства, в прочности каналов
передачи социального опыта от поколе-
ния поколению грозил в дальнейшем
обернуться серьезной угрозой воспроиз-
водству родового сознания, разрушени-
ем ментальной основы общинной орга-
низации.  Уже на  этом этапе деревня
искала способы самозащиты от разру-
шающего влияния агентов модернизма.
В частности,  крестьяне сознательно
ограничивали срок обучения своих детей
в школе до 1,5—2 лет, чтобы не утра-
тить над ними полный контроль и чтобы
дети «не испортились».
Вместе с тем нельзя не признать

крайне тяжелое положение в деле раз-
вития народного образования, которое
сложилось в это время в российской про-
винции. Общий уровень грамотности в
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губерниях Среднего Поволжья оставал-
ся низким на протяжении всего порефор-
менного периода. Кардинальных измене-
ний в этом вопросе не произошло и в пер-
вые десятилетия ХХ в. В частности, в
первой половине 1880-х гг. грамотность
сельского населения Самарской губернии
составляла 13,4 %, к 1913 г. этот показа-
тель увеличился лишь на 6,1 %. В Сим-
бирской же губернии за те же годы уро-
вень грамотности даже снизился (с 15,7
до 15,6 %), в то время как в Московской
он превысил 41 %. Обращает на  себя
внимание почти всеобщая безграмот-
ность женского населения поволжской
деревни. В целом в первые десятилетия
ХХ в. общеимперские показатели дава-
ли такую картину: 9/10 всех женщин, про-
живавших в сельской местности, нико-
гда не посещали школы. По подсчетам
А. Г. Рашина, в трех губерниях России
(Вологодской, Пензенской и Симбирской)
складывалась особо тревожная ситуация:
число грамотных среди женщин здесь
было в семь-восемь раз меньше, чем
среди мужчин. Женская грамотность в
этих губерниях в начале 1910-х гг. со-
ставляла всего 3,8 %, тогда как в Мо-
сковской — почти 26 %2.
Можно легко предположить, что в

будущем эта часть населения деревни в
наименьшей степени испытает на себе
влияние модернистских ценностей. Бо-
лее того, при сохранении семьи как ба-
зовой ячейки крестьянского хозяйствен-
ного типа главным борцом за неизмен-
ность этических приоритетов и воспро-
изводство традиций преемства  будет
именно такая женщина.
С другой стороны, в пореформенный

период прослеживается весьма устойчи-
вая тенденция к значительному росту
грамотности среди молодых россиян,
призванных на военную службу. Это по-
зволяет не только прогнозировать пере-
оценку ценностей в молодежной среде в
ближайшем будущем, но и вести речь о
формировании целого поколения моло-
дых пассионариев, не скованных верно-
стью традиции и готовых к восприятию

радикальной идеологии. Так, по данным
А. Г. Рашина, в 1867—1904 гг. число гра-
мотных среди ратников в Пензенской
губернии выросло с 3,4 до 49,0 %. В це-
лом же к 1904 г. количество лиц, прошед-
ших школьный курс обучения, по четы-
рем губерниям Среднего Поволжья со-
ставило 53,5 % от всех призывников3.
Причем особенно ощутимые сдвиги в
этом отношении пришлись на  1880—
1890-е гг. По сообщениям корреспонден-
тов Саратовской земской управы,  в
1902 г. такие оценки, как констатация «за-
метного» или даже «весьма заметного»
возрастания грамотности среди кресть-
янского населения, являлись преоблада-
ющими и достигали 85,7 % всех ответов,
поступивших из сел и деревень губер-
нии4.
Первые ростки нового мироощущения

стали проявляться и в читательских при-
страстиях крестьян. Несмотря на то что
религиозная литература по-прежнему
доминировала при распространении кни-
гопродукции (до 60 %), изменилась со-
держательная сторона художественных
произведений. С начала ХХ в. в народ-
ной литературе взгляды на жизненный
успех стали ассоциироваться с богат-
ством и комфортабельной жизнью в го-
роде, а отнюдь не с подвигами во имя
царя и церкви5. Следует оговориться, что
осуществленный Дж. Бруксом анализ
произведений лубочной литературы
лишь косвенным образом свидетельству-
ет о существенных изменениях в кре-
стьянском мировосприятии. Согласно
данным, представленным в материалах
саратовского земства, крестьяне по-пре-
жнему приобретали большей частью
книги духовного содержания, «боже-
ственные». Практически в каждой се-
мье, где были грамотные, имелись Еван-
гелие и Псалтырь. В некоторых сообще-
ниях подчеркивалось, что «…покупать
книги крестьяне неохотники — разве ка-
лендари и сказочки мелкие»6. С другой
стороны, в начале ХХ в. служители при-
чта также зафиксировали изменение чи-
тательских пристрастий: в направлении
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«от религиозной литературы к произве-
дениям легкомысленного содержания».
Показательно, что причиной подобной
трансформации называлось распростра-
нение грамотности в крестьянской сре-
де7 .
По всей вероятности, подобная двой-

ственность восприятия легко объясняет-
ся утилитаризмом восприятия, весьма
характерным для когнитивной карты кре-
стьянского сословия. И в дальнейшем,
по мере актуализации проблемы образо-
вания в крестьянской среде, роста соци-
ального интереса к печатному слову,
осознания востребованности просвеще-
ния как гарантии участия крестьянства
в политической жизни страны, можно
будет прогнозировать качественные из-
менения, произошедшие с содержанием
ментальности в средневолжской дере-
вне.
Еще одной стороной процесса кре-

стьянской эмансипации становилось фор-
мирование такой существенной характе-
ристики модернизированного сознания,
как открытость, готовность к восприя-
тию новой культуры. В данном случае
речь идет о процессах трансляции и
усвоения образов городской субкульту-
ры, что, безусловно, играло далеко не по-
следнюю роль в изменении отношения
крестьян к школе и образованию. Появ-
ление в деревне носителей новых социо-
культурных характеристик неоднозначно
оценивалось современниками по причи-
не возможной маргинализации корпора-
тивного сознания, что служило дополни-
тельным фактором роста социально-пси-
хологической напряженности в деревне.
С точки зрения защитников патриархаль-
ных традиций, разрыв преемства созда-
вал самую непосредственную угрозу
нравственному благополучию сельских
обывателей в том отношении, что лишал
отдельного человека защиты перед ли-
цом пороков, порожденных «чуждой» кре-
стьянскому естеству городской культу-
рой. Так, по свидетельству пензенского
духовенства, главными разрушителями
народного благочестия, носителями де-

виантных образцов поведения считались
либо крестьяне, утратившие связь с об-
ществом, либо постоянно живущие «в
приходе», но «успевшие заразиться „сво-
бодами“… волчатники-пропойцы, разно-
рабочие, мастеровые-плотники, швецы,
сапожники, возвращающиеся со сторо-
ны… приходящие на побывку или в за-
пас солдаты, особенно так называемые
флотские…»8 и т. д.
История Ивана Босых, описанная в

очерках Г. И. Успенского, представляет
собой типичный пример распространения
в деревне маргинальной культуры. На
вопрос писателя: «Отчего пьянствуешь?»
Иван отвечал: «Так избаловался, так из-
баловался… и не знаю даже, что и ду-
мать… Отчего? Да все оттого,  что…
воля! Вот отчего… от своевольства! Все
от непривычки, от легкой жизни»9.
Отходничество, дающее легкий зара-

боток, по мнению крестьянина, губитель-
но сказывалось на «трудовой», «мужиц-
кой» природе. По мере того как ослабе-
вала связь с землей, размывалось и зна-
чение традиционных этических устано-
вок.
В условиях разрыва традиций социо-

культурного преемства новые ценности
буржуазной, городской, культуры легко
усваивались личностным сознанием, а
затем транслировались, вживлялись в
сознание родовое, подтачивая, разрушая
его изнутри. Многие современники с со-
жалением констатировали рост расчет-
ливости, эгоизма, утрату прежних нрав-
ственных ориентиров как основных мо-
тивов поведения крестьян.
В конце 1880-х гг. первые признаки

проявления модернистского сознания,
распространения «духовных болезней»
среди крестьянской молодежи были за-
фиксированы саратовским духовен-
ством. «Образ жизни простолюдина из-
менился, — сетовал благочинный 5-го
округа  Балашовского уезда  И.  Кед-
ров. — Вместо прямодушия и откровен-
ности замечаются обман и лукавство…
вместо истинной любви христианской
видятся ненависть и житейские расче-
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ты…» Эти изменения, по мнению свя-
щенника, крайне негативно сказывались
на семейных отношениях, что проявля-
лось в ослаблении «семейных начал»: в
непослушании власти родителей, в не-
уважении к старшим10.
Благочинный 4-го округа Вольского

уезда П. Полянский в отчете за 1889 г.
дал развернутую характеристику нового
психологического типа деревенского жи-
теля с позиций защитника патриархаль-
ной старины. Он написал портрет раско-
лотой деревни, расколотой на стариков,
по-прежнему «благочестивых», и моло-
дое поколение, зараженное нравственны-
ми пороками. К симптомам «духовной
болезни» благочинный отнес следующее:
непочтение к родителям и старикам; пре-
досудительную роскошь; легкое отноше-
ние к религии и уставам церкви, к узам
семейной жизни, к собственности ближ-
него; сквернословие; пение «безнрав-
ственных» песен; усиление пьянства11.
Для того чтобы вычленить из этого пе-
речня пороков признаки модернистского
сознания, позволим себе привести вы-
сказывание благочинного 3-го округа
Царицынского уезда, который в числе
причин упадка благочестия в пастве, осо-
бенно среди молодежи, отмечал «пьян-
ство, воровство, лакомство и щеголь-
ство — страсть к нарядам, страсть к
играм и зрелищам, употребление гармо-
ники»12. Если пьянство, сквернословие и
воровство традиционно входили в список
негативных характеристик поведенче-
ской практики крестьянства и 10—15 лет
назад, то «легкое» отношение к устоям
патриархальной жизни, щегольство, рас-
четливость, стремление к «предосуди-
тельной роскоши», страсть к развлече-
ниям ранее духовенством не фиксирова-
лись.
Образцы «иной» культуры транслиро-

вались повсеместно: в сборных избах,
кузницах, под навесами сараев, в крытых
проулках между избами и т. д. Ее знако-
вые образы воспринимались крестьяна-
ми поверхностно, равнодушно, как непо-
нятные, но модные веяния времени. Так,

автор великолепных зарисовок сельской
действительности начала ХХ в. Е. Кули-
ков, описывая в уже цитировавшихся
выше «Записках сельского священника»
молебен во время празднования Пасхи,
приводит весьма показательную репли-
ку крестьян на замечание по поводу при-
сутствия в домашнем интерьере сель-
ских обывателей «иллюстраций из жур-
налов порнографического пошиба». «Ну,
а то мы не понимаем, батюшка, — гово-
рили прихожане, — мы — темный народ,
вот и лепим на стены всякую несуразь.
Да мы и не покупаем эти грамотки, а мо-
лодые ребята приносят со стороны, от
господ»13.
Данное высказывание акцентирует

наше внимание на существовании еще по
меньшей мере двух аспектов проблемы:
зарождения конфликта двух поколений и
определения чуждой по социальной при-
надлежности культуры. Однако поверх-
ностное «усвоение» знаковых символов
культуры грядущего индустриального
общества влекло за собой сначала рас-
пространение новых образцов поведения,
утверждение их в качестве привычных,
а затем и появление соответствующих
стереотипов сознания, формирование но-
вой духовной традиции. Секуляризация
сознания постепенно захватывала даже
последние островки патриархального
быта — селения старообрядцев. Самые
рьяные из «ревнителей древнего благо-
честия» вынуждены были признать де-
вальвацию прежних идеалов: «Ох, не те
уже времена  ныне: ослабла  и старая
вера, одна ералаш пошла и у нас, все
спуталось, не знай лишь когда распута-
ется; есть у нас теперь и трубокуры, и
бритоусы, и пиджачники, и калошники —
все завелись»14.
В. Никольский назвал прямым след-

ствием крестьянской эмансипации и со-
ответствующее изменение содержания
песенного творчества народа. «Поют все
женщины в один голос, довольно сильно,
с разными вариациями, приятных и тон-
ких голосов не слышно, а  замечается
какая-то отвага , смелость,  сила .  Это
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влияние свободы. Не таковы были ста-
ринные песни, петые во время крепост-
ного права. Заслушаешься и наплачешь-
ся, — так отзываются об них сами кре-
стьяне. Оне (песни. —О. С.) были сте-
пенные, смиренные, жалобные, а в ны-
нешних только и слышишь: „купчов люб-
ливала ,  сама  гуливала… в трактире
была, водочку пила“»15.
Контент-анализ моделей успеха и

средств его достижения, произведенный
Б. Н. Мироновым по материалам лубоч-
ной литературы (т. е. на основе чита-
тельских пристрастий крестьянства  в
целом по России) начала ХХ в., пока-
зал, что жизненное благополучие теперь
мало зависело от судьбы и Божествен-
ного провидения, а обреталось в резуль-
тате приложения личных усилий. До-
стижение успеха обеспечивали образо-
вание и чтение (15 % случаев), труд,
смелость, ум, хитрость (35), страдание,
терпение и честность (более 12), судьба
(менее 9 %)16.
Словом, если в 60—70-е гг. XIX в.

родовое сознание еще не ощущало серь-
езных вызовов извне, не был затронут
необратимыми изменениями процесс
воспроизводства традиционных пред-
ставлений, на что отчасти указывают
относительная статичность мыслитель-
ных конструкций и минимальная рефле-
ксия общинного мироустройства, то в
дальнейшем, особенно в 1890-е гг., си-
туация начинает меняться.
По мере возрастания угроз виталь-

ности крестьянского бытия и в связи с
расширением горизонтов информацион-
ного поля российской деревни потреб-
ность в получении образования становит-
ся ярко выраженной. Корреспонденты
текущей статистики в Саратовской гу-
бернии отмечали появление существен-
ных различий между грамотными и не-
грамотными крестьянами в вопросах
ведения хозяйства,  в мирской жизни
и т. д. Из 372 сообщений, поступивших в
адрес губернской земской управы, в 173
содержались указания на положительное
влияние распространения грамотности на
быт и нравственность сельского населе-

ния: «грамотные крестьяне живут ле-
гче»; «из неграмотных гораздо больше
сквернословцев и охальников»; «в мир-
ских делах грамотным отдается преиму-
щество» и т. д.17

Самыми значительными по степени
своего воздействия факторами, повли-
явшими на процесс формирования опре-
деленного социального интереса, стали
Русско-японская война и ситуационные
условия, вызвавшие к жизни так назы-
ваемое приговорное движение. Кампа-
ния подачи документов петиционного ха-
рактера в адрес I и II Государственных
дум, Всероссийского крестьянского со-
юза и других инстанций создает преце-
дент оформления, письменной фиксации
одного из важнейших требований кре-
стьянской программы в период револю-
ции 1905—1907 гг. — введения всеоб-
щего бесплатного обучения.
По подсчетам  Е.  И .  Кирюхиной,

проанализировавшей значительную
часть приговоров, направленных в ад-
рес Всероссийского крестьянского со-
юза, частота высказываний данного по-
казателя полностью совпадает только с
требованием уничтожения частной соб-
ственности на землю и передачи всех
земель  крестьянству (146 из  182)18 .
Включение аналогичных высказываний
в петиционные документы говорит о су-
ществовании непосредственной зависи-
мости между возникновением нового
для патриархального крестьянства спо-
соба реализации своих нужд и чаяний и
получением образования. В рамках при-
говорного движения происходило не про-
сто «развитие сознания своего положе-
ния» крестьянством,  но и серьезная
трансформация прежних социальных
представлений. Косвенным свидетель-
ством этого служит крайне возросшая
потребность деревни в получении ин-
формации, ведь думская деятельность
была призвана полностью соответство-
вать интересам крестьянского сословия.
Как отмечали корреспонденты саратов-
ского статистического комитета, «газе-
ты  читаются с  большим интересом,
истирают их до невозможности и стро-
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го следят за ходом действий в Государ-
ственной Думе» (с. Камаевка Петров-
ского уезда Саратовской губ.); «нужда
в газетах невообразимая, крестьяне, не-
смотря на полевые работы, аккуратно
следят за приходом земской почты»19.
Стремление обрести доступ к инфор-

мации, желание соответствовать новым
формам социальной активности, рожден-
ным, в частности, под непосредствен-
ным воздействием деятельности партий-
ных организаций, актуализировали в со-
знании крестьян требование введения
всеобщего бесплатного образования.
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МОРДВА-ДУХОБОРЦЫ КАНАДЫ: ВОПРОСЫ ИСТОРИИ,
РЕЛИГИОЗНОГО ПРАВА, ОБРАЗОВАНИЯ

Ю. Н. Сушкова, доцент кафедры теории и истории государства
и права МГУ им. Н. П. Огарева

Статья содержит данные этнографического изучения мордвы-духоборцев Канады как части зару-
бежной диаспоры. На базе широкого круга источников и главным образом полевого материала пред-
ставлен обзор истории их переселения, организации быта, образования, религиозной жизни, борьбы за
свободу вероисповедания. На примере духоборцев освещаются уникальные эмпирические сведения о
религиозном праве.

До последнего времени сведения о
зарубежной мордве, за исключением, по-
жалуй, пребывания знаменитого скуль-
птора С. Д. Эрьзи в Аргентине, были
крайне фрагментарны. Из косвенных дан-
ных, полученных Н. Ф. Мокшиным от
мордвы Армении, стало известно, что
часть ее, переселившись в первой поло-
вине XIX в. из традиционных мест про-
живания в Волго-Окском регионе в За-
кавказье, в конце XIX — начале XX в.
иммигрировала оттуда в США и Кана-

ду1. Летом 2004 г. во время стажировки
в Университете Британской Колумбии (г.
Ванкувер, Канада) мне удалось собрать
материалы, позволяющие осветить неко-
торые неизвестные страницы в судьбе
той мордвы, которая более ста лет на-
зад покинула свою историческую роди-
ну и проживает на территории Канад-
ского государства.
Иммиграция мордвы была обуслов-

лена ее принадлежностью к духоборцам.
Духоборцы, или духовные христиане, от-
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носились к традиционному русскому се-
ктантству и в связи с неприятием госу-
дарственной идеологии подвергались со
стороны властей частым преследовани-
ям и депортациям. При содействии анг-
лийских и американских квакерских
организаций и поддержке Л. Н. Толсто-
го, пожертвовавшего на это гонорар за
роман «Воскресение», с декабря 1898 по
апрель 1899 г. духоборцы четырьмя груп-
пами отбыли в Канаду. Всего пересели-
лось до 7,5 тыс. чел.2

В царской России принявшая духо-
борчество мордва, как мокша, так и эрзя,
расселялась, главным образом, в Там-
бовской и Пензенской губерниях, где это
религиозное направление нашло доста-
точно широкое распространение. Важ-
ным фактором восприятия мордвой ду-
хоборческой веры являлось заключение
смешанных браков. Нередки были слу-
чаи, когда русский духоборец брал в жены
мордовку, и наоборот, мордвин — рус-
скую духоборку.
О присоединении мордвы к духобор-

цам сохранились заметки, написанные в
1956 г. одним из активистов этого дви-
жения И. А. Поповым, поныне прожива-
ющим в Канаде. Автор, в частности, пи-
шет: «…духоборцы проживали, по боль-
шей части, среди племени, называемого
„Мордва“, и у них со временем получи-
лась тесная связь с Мордвянами. Морд-
вы были народ простой и бедный, такой
же, как и духоборцы. Вера в них не была
особо твердая — ни в православие и ни
во что особое другое. Между духобор-
цами и этим племенем Финнов возникла
хорошая дружба. Духоборческие девуш-
ки стали даже замуж выходить за мор-
довских парней, духоборческие парни
брали в жены мордовок. Иные семьи
даже стали ходить на собрания духобор-
цев. Таким образом, когда по манифесту
царя Александра I духоборцы со всех
краев России начали свое переселение в
Таврию, к ним присоединились и семей-
ства из Мордвян. Многие из них долго
не бросали свой мордовский язык и даже
песни, передававшиеся из рода в род.

Много лет спустя, когда духоборцы уже
жили в Канаде, среди таких обыкновен-
ных духоборческих фамилий, как Озеро-
вы, Василенковы, Ступниковы, Лукьяно-
вы, Курбатовы, были дедушки или ба-
бушки, которые могли чисто говорить и
даже петь на наречии этого Финского
племени, зовомого „Мордва“»3.
В государственном национальном

архиве Канады (г. Оттава), а также ру-
кописном фонде редких источников Уни-
верситета Британской Колумбии содер-
жатся списки всех иммигрантов-духо-
борцев по данным на 1905 г., составлен-
ные по материалам официальных запи-
сей Канадской таможни представителем
этого же религиозного направления
С. Лапшиновым. Среди мордовских се-
мей, в дальнейшем обследованных мной
в ходе экспедиционной поездки, упоми-
наются Шерстобитовы, Войкины, Конки-
ны, Василенковы, Лахтины,  Озеровы,
Гритчины, Курбатовы, Кинякины, Лукь-
яновы, Ступниковы, Рязанцевы, Лежебо-
ковы, Салекины, Поздняковы, Жмаевы,
Ковалевы (Назаровы).
Интересен тот факт, что в среде ду-

хоборцев существовал обычай, согласно
которому лидеры могли давать фамилии
произвольно, акцентируя внимание на ха-
рактерных особенностях той или иной се-
мьи. В этом смысле не случайно проис-
хождение таких распространенных у ду-
хоборцев фамилий, как Новокшоновы,
Переверзевы, этимологически восходя-
щих к понятиям «новокрещены», «пере-
верцы». Этими фамилиями нередко име-
новалась мордва в материалах русского
делопроизводства в период ее крещения.
Духоборцы-лидеры стали давать такие
фамилии мордовским семьям. На рас-
спросы по этому поводу духоборцы Но-
вокшоновы и Переверзевы отвечали, что
у них действительно мордовские корни4.
Со времени переселения история ка-

надцев мордовского происхождения не-
разрывно связана с духоборческим дви-
жением. Принадлежность к духоборче-
ской вере объединила представителей
различных национальностей (русских,
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мордву, армян, ирландцев, немцев и др.)
в рамках единой религиозной культуры,
что во многом затрудняет изучение их
этнических особенностей. Руководители
духоборцев еще в Таврии,  а затем на
Кавказе старались консолидировать их
не только на основе религиозного культа
и единой обрядности, уравнения имуще-
ства, но и посредством регламентации
одежды, что привело к формированию
единообразного для всех членов особо-
го духоборческого костюма. Людей дру-
гих национальностей обучали русскому
языку, на котором велось богослужение.
Полиэтнический состав должен был со-
здавать атмосферу национальной терпи-
мости. Более того, в силу идеи избран-
ности и веры в свою особую миссию ду-
хоборцы считали себя особым народом
и требовали признания этого от осталь-
ных, в том числе и от властей5.
Вместе с тем на примере мордвы-

духоборцев подтверждается, что этни-
ческая идентичность в людях весьма
сильна. Так, канадец Петр Николаевич
Войкин поведал мне несколько историй
из жизни своего деда Ильи Яковлевича,
чья мама была «исконной» мордовкой.
Вспоминая о деде, он по существу рас-
сказывал об истории поселения духобор-
цев в Канаде, поскольку его семья сыг-
рала существенную роль в этом процес-
се. Приехав в провинцию Саскачеван в
1899 г., духоборцы потребовали от канад-
ского правительства сохранения своей
общины, ибо видели в ней основу жизне-
деятельности и укрепления веры. Пра-
вительство же, убежденное в том, что с
упразднением общины будет гораздо про-
ще ассимилировать духоборцев, напро-
тив,  стремилось как можно быстрее
укрепить в них представления о преиму-
ществах индивидуального хозяйства .
Обе стороны были непреклонны, в связи
с чем правительство стало принуждать
иммигрантов покинуть предоставленные
им в пользование земли. Петр Василье-
вич Веригин — первый лидер канадских
духоборцев (Господний) — решил всех
духоборцев с Саскачевана переселить на

приобретенные у своего друга немца Хи-
рама Лэндиса участки в провинции Бри-
танская Колумбия.
В помощники П. В. Веригин взял мор-

двина Илью Яковлевича Войкина, знав-
шего немецкий язык, которым овладел,
будучи воспитанником меннонитов (про-
тестантов немецких колонистов Повол-
жья). С тех пор Войкин стал правой ру-
кой Веригина и на все переговоры с Лэн-
дисом они ходили вдвоем. Сохранилась
одна быль, ставшая для духоборцев ле-
гендой основания поселения в Британ-
ской Колумбии. После покупки земель-
ного надела  в районе Вотерло Флэтс
(Waterloo Flats) встретились на  скале
Лэндис, Веригин и Войкин и стали об-
суждать название нового поселения ду-
хоборцев. Веригин хотел назвать эти зем-
ли Кавказом (откуда была значительная
часть духоборцев), чтобы природа кра-
сотой горной местности напоминала о
родине. Лэндис ответил: «Я не советую
вам называть свои земли Кавказом, так
как вокруг много англосаксов, ни им, ни
правительству это не понравится! По-
смотрите на журчащую в долине реку,
она же сверкает, как бриллиант!» С тех
пор и поныне это место называется Брил-
лиантом.
По словам жены П. Н. Войкина Лу-

керьи Васильевны (в девичестве Стре-
ляевой), весь участок Луговое в районе
Бриллианта всегда  называли мордов-
ским, а ее саму зовут мордовкой. Их со-
сед Иван Животков нередко провожает
семью Войкиных фразой: «Вон, мордва
идет!», а его дядя Иван Зайцев утвер-
ждает: «Там, где Луговое, одна мордва!»
В семье Стреляевых вспоминают праде-
да-мордвина, звавшегося Вакулой, и пра-
бабушку Вакулиху. «Добрые были Вакул
и Вакулиха, люди большой души, всегда
приносили в школу детям яблоки и сли-
вы, сушеные фрукты», — рассказывает
Л. В. Войкина.
Отдельные селения (участки) —

Пазморо (Passmore), Салмо (Salmo) —
даже официально носят мордовские ой-
конимы, причем уникальные, связанные
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с традиционным мордовским мировиде-
нием и миропониманием6. Например, эти-
мология ойконима участка Пазморо, бес-
спорно, восходит к эрзя-мордовским сло-
вам «паз» — бог, «моро» — песня и свя-
зана с дохристианскими традициями бо-
гослужения, сопровождавшегося песня-
ми-молитвами в адрес того или иного
языческого божества.
В других духоборческих деревнях

люди, по крайней мере, слышали о мор-
две. Многие духоборцы (Шерстобитовы,
Новокшоновы, Рязанцевы, Озеровы) на
расспросы об их этнической принадлеж-
ности отвечали, что в них течет «мор-
довская кровь». Нередко назывались
конкретные семьи и фамилии, предки ко-
торых когда-то говорили на мордовском
языке. Так, Василий Михайлович Нич-
володов рассказывал, что его прапраба-
бушка, по мужу Гритчина (девичью ее
фамилию он не помнил), всегда разгова-
ривала и пела со своими подругами по-
мордовски. Как говорили родители Ва-
силия Михайловича, которые уже не об-
щались на этом языке и даже плохо его
понимали, он чем-то напоминал им ки-
тайский. Иосиф Алексеевич Назаров, ве-
дущий свою мордовскую родословную от
деда по матери, также рассказывал мне,
как его родная и двоюродные бабушки
Татьяна, Ганя и Маша Назаровы пели
по-мордовски.
В настоящее время мордовский язык

в среде духоборцев не функционирует. По
словам большинства опрошенных, их
родители уже не говорили по-мордовски.
Только в двух семьях — Кинякиных и
Лахтиных — мне заявили, что их роди-
тели общались между собой на «непо-
нятном языке» (надо полагать, на мор-
довском).
В Бриллианте до сегодняшнего дня

сохранились некоторые мордовские про-
изведения устного творчества, в част-
ности, зафиксированные мной песня и
молитва, слова в которых очень сильно
искажены. Проведенный мной анализ по-
казывает, что песня сложена на основе
мокша-мордовского языка и ее главным

мотивом является тревога о выборе в бу-
дущем правильного пути. Скорее всего
она связана с переездом в другую стра-
ну — далекую для мордвы Канаду. Пес-
ня объяснялась канадцами так: «Маче-
ха выдает свою падчерицу-красавицу за
боярина-богача. Падчерица его не лю-
бит и не желает выходить за него замуж.
Он приезжает за ней и старается увезти
силой на коне. Она сопротивляется и
вступает в борьбу с ним, употребляя „бу-
сатную иголку“ (иглу, с помощью кото-
рой нанизываются бусинки). Эту иглу ей
дала мама, наставляя пойти по своему
пути, не слушать отца,  велевшего ей
выйти замуж за богача».
Полина Михайловна Холодинина по-

мнит мордовскую молитву, которую она
произносила на ночь. По ее словам, ло-
жилась больная, к утру же чувствовала
себя гораздо лучше. К этой молитве ее
приобщила бабушка-мордовка Назарова,
жившая по соседству. О бабушке Наза-
ровой Полина рассказывала: «Она очень
певчая, от нее много отростков пошло,
ведь у нее дюже большое семейство
было, как собрание. Но в семье жили
дружно, она была сильной и милостивой,
всем вокруг помогала».
Несмотря на то что мордовские пес-

ни духоборцами забыты, в их песнопе-
нии очень прочно прижилась традиция
мордовского многоголосия, применяемая
ими и к русскоязычным текстам и моти-
вам.
Мордовский заговор был зафиксиро-

ван во время экспедиции видным отече-
ственным этнологом С. А. Иниковой. В
работе «Духоборческие заговоры через
века», изданной на двух языках (русском
и английском), она пишет о своем посе-
щении в Ленгаме (провинция Саскаче-
ван) одной из старейших духоборок, ко-
торую родители привезли в Канаду ре-
бенком перед Первой мировой войной. В
разговоре духоборка упомянула о своем
знании заговора на мордовском языке,
которому ее научила свекровь-мордов-
ка. По словам старожилки, заговор этот
от ушиба, пореза, да и вообще от всего.
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В дальнейшем исследовательница со-
вместно со специалистами перевела за-
говор, в котором речь шла о старом ба-
ране, покрывавшем молодую овцу. Этот
заговор ею же был записан на русском
языке от кавказских духоборцев, прав-
да, здесь он предназначался для извле-
чения занозы или соринки из глаза. Дан-
ный заговор на мордовском языке автор
впервые услышала в Канаде. С. А. Ини-
кова высказала предположение, что пер-
воначально заговоры эти были предна-
значены для увеличения плодовитости, но
со временем смысл забылся, и каждый
использовал их по своему усмотрению7.
Если многие духоборцы ныне лишь

хранят память о своих мордовских пред-
ках,  то отдельные их представители
утверждают, что они — мордва. Одной
из наиболее ярких личностей духобор-
ческого движения, перенявших от своих
родителей мордовское этническое само-
сознание, является Джордж (Григорий
Васильевич) Кинякин.
Род Кинякиных, представляющий

фактически единственную среди духо-
борцев Канады исконно мордовскую фа-
милию, в основе которой лежит мордов-
ское дохристианское личное имя Киня-
ка, был одним из наиболее многочислен-
ных. В истории поселений в районе Брил-
лианта даже была деревня, названная в
честь Кинякиных (Kinakin village). Духо-
борцы уже не живут в этой деревне, од-
нако там и поныне сохранился их общин-
ный дом, приобретенный кем-то из анг-
лоязычных канадцев.
Родители Дж. Кинякина — Василий

Кинякин и Анюта Чевельдеева. Для Ва-
силия брак был вторым, первый раз он
женился еще будучи в России, по словам
Джорджа, на дочери князя, у них роди-
лось двое детей. Князь не пустил свою
дочь с зятем в Канаду, за попытку побе-
га его солдаты три дня стегали плетка-
ми Кинякина и двух друзей-сообщников.
Василий выехал из России в Канаду вме-
сте со своими братьями и сестрой в
1899 г. Вспоминая детали из жизни отца,
Джордж отмечал, что тот был задири-
стым и даже хулиганом. Когда на паро-

ходе духоборцы приняли решение стать
вегетарианцами, а также бросить упо-
треблять спиртное и курить, Василий
продолжал курить втайне от всех. Эта
привычка могла даже стать причиной не-
счастного случая, ибо курить он вынуж-
ден был в трюме для мусора и однажды
его чуть не выбросили в море. Уже в Ка-
наде отец женился на женщине с ребен-
ком, с которой у них родилось еще ше-
стеро детей (Петр, Вася, Ваня, Миша,
Гриша, Поля).
Василий Кинякин разговаривал со

своими родными, а также с двумя дру-
зьями, Андрюшей Лежебоковым и Фе-
дей Жмаевым,  только по-мордовски .
«Отец мой не мог говорить и тем более
писать ни по-русски, ни по-английски.
Гутарил только по-мордовски, он ведь на
нем общался с нами и в детстве. Но мы,
дети, все позабыли, правда, иногда в
моем разговоре выскакивают непонят-
ные слова, в деревне здесь подмечают,
что, наверное, они мордовские», — рас-
сказывал мне Джордж.
В беседах о прошлой жизни Дж. Ки-

някин спрашивал у меня относительно
достоверности мордовского обычая же-
нитьбы мальчика на взрослой девице, о
котором он узнал из рассказов своего
отца. Мордовской традицией, долгое вре-
мя существовавшей в среде духоборцев,
было внесение женихом выкупа («питне»)
за невесту. Этот обычай входил в проти-
воречие с духоборческим представлени-
ем о браке, когда обе стороны считались
равными и никто не должен был вносить
никаких денежных сумм, кроме неболь-
ших свадебных подарков, сделанных сво-
ими руками. Но отцы, по рассказам ста-
рожилов, упорно требовали платы за дочь
и брали ее в тайне от лидеров духобо-
рии, запрещавших такие поступки. Лю-
бопытно, что в качестве своеобразной
кока-колы у духоборцев выступает мор-
довский хлебный квас, который они до
сих пор называют «чаповым» (от морд.
«чапамо» — кислый).
История рода Кинякиных уникальна

и тем, что в ней отражается судьба ду-
хоборчества не просто как религиозного
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феномена, а целого конфессионально-по-
литического движения, не имеющего ана-
лога в мире. С переездом в Канаду ду-
хоборцы связывали надежды на появле-
ние возможности открыто исповедовать
свою веру, а также свободно следовать
пацифистским взглядам, заключающим-
ся, в частности, в отказе от ношения ору-
жия и участия в вооруженных конфли-
ктах.  Свое противостояние государ-
ственной власти, ведущей войны, духо-
борцы выражали отказом присягать в
России — императору, в Канаде — анг-
лийской королеве, давать клятву их име-
нами. В России они за это подвергались
многочисленным преследованиям, ссыл-
кам на окраины империи. Старожилы рас-
сказывают, что английская королева в
беседе с русским императором Никола-
ем II будто бы сказала ему, что через
несколько лет духоборчество перестанет
существовать и все общинники станут
обыкновенными ее подданными, как и
другие канадцы.
Канадское правительство стало про-

водить политику ассимиляции россий-
ских духоборцев, задачами которой были,
прежде всего, разрушение общины, рас-
селение ее членов среди англо-канадцев,
светское образование духоборческих
детей (для них были организованы спе-
циальные реформаторские школы). Эти
мероприятия вызвали массовые протес-
ты, участниками которых были предста-
вители радикального крыла духоборцев,
называвшие себя сыновьями свободы
или свободниками (Freedomites). Основ-
ной формой протеста явились демонст-
рации в обнаженном виде, взрывы и под-
жоги своего имущества (домов, автомо-
билей, духоборческих деревень), а так-
же школ, когда в них не было людей.
«Нам ничего не нужно, кроме покоя и
понимания. Нам не нужно одежды —
берите ее. Нам не нужны дома и маши-
ны — берите их. Мы можем обойтись
без всего! Вы отняли у нас земли, но вы
не можете отнять у нас наши убежде-
ния!» — эти слова можно считать лозун-
гами свободников.

Одна из форм протеста духоборцев
выражалась в отказе от официальной
системы образования. Духоборцы счита-
ли, что дети должны быть защищены от
знаний о вооруженных столкновениях,
насильственных акциях, войнах, т. е. све-
дений, которые предусматривались тра-
диционной школьной программой. «Мы не
пустим своих детей в школы, где их бу-
дут учить насилию и другой вере!» —
заявляли они.  Пацифистские воззрения
духоборцев сопровождались вегетариан-
скими традициями, которые способство-
вали, по их мнению, воспитанию здоро-
вого и нравственно чистого духа. Из ра-
циона исключались мясные продукты,
алкогольные напитки, курение. Однако
сотрудники школьных учреждений, зная
о вегетарианском образе жизни духобор-
цев, насилием пытались заставить детей
нарушать привычные им традиции пита-
ния. В наказание за отказ есть мясные
продукты учителя ставили ребенка на
уличную площадку, чтобы он смотрел на
солнце с открытыми глазами.  Узнав об
этих фактах от своих детей, духоборцы
окончательно решили забрать их из школ
и организовать собственные учебные за-
ведения. В ответ канадские власти при-
няли радикальные меры: стали отбирать
детей у родителей и определять их в от-
дельные воспитательные дома.
Кинякины, как и многие другие мор-

довские семьи (Жмаевы, Лежебоковы,
Новокшоновы, Шерстобитовы, Лахтины,
Ковалевы (Назаровы), Рязанцевы и др.),
были свободниками, причем очень ак-
тивными. Продолжавшиеся до 90-х гг.
XX в. акции протеста, отчаянной борь-
бы за самосохранение буквально до на-
стоящего времени представлялись прес-
сой как «преступные акты», за которые
многие духоборцы-свободники, как и по-
следовавшие за ними жены, десятки лет
содержались в тюрьмах.
Одним из ярких деятелей свободни-

чества был Василий Кинякин, передав-
ший страсть борьбы своим сыновьям и
внукам. Во время судебного процесса на
вопрос судьи: «Почему вы не хотите при-
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сягать королеве?», он ответил: «Мы на
Родине своему русскому царю не прися-
гали, тем более не будем присягать ва-
шей королеве!» Судья несколько раз пы-
тался иронизировать над Кинякиным,
высмеивая его неграмотность. По сло-
вам Джорджа, отец был очень честным
человеком, за что пользовался большим
уважением среди духоборцев, поэтому
его назначили хранителем общинных де-
нег. Узнав об этом, судья попросил его
объяснить, как, будучи незнакомым с
арифметикой и письмом, он распределял
деньги. «Придет человек, спросит нуж-
ную сумму, я ему дам!» — пояснил Ва-
силий. «Ты бы и мне дал деньги просто
так, поверив на слово?» — продолжал
любопытствовать судья на фоне всеоб-
щего смеха в зале. «Я спросил бы вас,
зачем нужны деньги. Если причина вес-
кая, то, конечно, поверил бы слову и обя-
зательно дал!» — сказал В. Кинякин.
Дж. Кинякин, его братья, жена и дети

продолжали отстаивать идеи свободни-
чества, обостренные не раскрытым до
сих пор убийством в начале 60-х гг. про-
шлого века  духоборческого лидера
П. В. Веригина. Джордж отсидел в раз-
личных канадских тюрьмах в общей
сложности более 20 лет, но и там вме-
сте со своими единомышленниками не
отказался от духоборчества, сохранив
человеческие представления о правде и
справедливости. В архиве Университе-
та Британской Колумбии сохранился
дневник одного арестанта-свободника,
где очень подробно описаны тяготы ли-
шений в тюрьмах. Находясь в заключе-
нии, духоборцы в течение нескольких ме-
сяцев отказывались от еды, а некоторые
даже умерли в тюрьме от истощения.
Наверное, нет ни одного духоборца,

судьба которого не была бы затронута
драматизмом многолетней борьбы.
Большинство людей со слезами вспоми-
нают то, еще недалекое, время. По су-
ществу,  совсем недавно,  только с
1980-х гг., детям духоборцев стали да-
вать нормальное образование, до этого
же никто из них не поднимался выше 3—

4 начальных классов. Вместе с тем, на-
блюдая за нынешним поколением борцов-
свободников, а также других духоборцев,
можно лишь удивляться тому, что они,
будучи самоучками, свободно владеют
русским и английским языками, грамо-
той, многие из них стали успешными
бизнесменами.
Выращивая различные виды сельско-

хозяйственных культур, чему способ-
ствовал благоприятный климат Западной
Канады, духоборцы «на зависть» англо-
канадским соседям получают богатые
урожаи. Именно духоборцами в Канаде
были открыты первые магазины «здоро-
вой пищи», куда овощи и фрукты посту-
пали с их огородов. Семье Стреляевых
принадлежит пекарня, где готовят хлеб
«по старинным бабушкиным рецептам».
«Хлеб раскупается в течение нескольких
часов», — с гордостью говорила  мне
Элейн Стреляева.
Духоборцы активно занимаются раз-

личными промыслами: строительством
домов, огородничеством, рыболовством,
декоративно-прикладным искусством,
плотничеством. Основными мастерами
по дереву являются мордвины Киняки-
ны, Лахтины, Денисовы, Ничволодовы.
Как известно, промыслы по обработке
дерева исстари составляют важную от-
расль не только хозяйственной деятель-
ности мордвы, но и ее декоративно-при-
кладного искусства. Джордж Кинякин
открыл семейную мастерскую, где вме-
сте с сыном изготовляет мебель, очень
популярную в Западной Канаде.
Известным мастером по дереву яв-

ляется и Николай Лахтин, за его работа-
ми приезжают из Японии, Франции, Рос-
сии, Англии. Одним из его уникальных
произведений являются деревянные
руки-прихваты, использующиеся в про-
цессе приготовления пищи. На эту идею
его натолкнула фраза, часто произноси-
мая занятыми людьми: «Рук не хватает
на все!» Лахтин своей работой как бы
отвечает : «Рук  не хватает,  возьмите
еще парочку», предлагая деревянные ла-
дошки.
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Николай Денисов — инициатор ряда
выставок,  состоявшихся в Канаде и
США. Его по праву можно назвать осно-
вателем школы мастеров, поскольку он
руководит курсами по резьбе, которые с
удовольствием посещают и духоборцы,
и англо-канадцы. Вместе со своей же-
ной Анастасией, детьми и внуками он
изготовляет деревянную утварь, вяжет
и вышивает. Этому, по словам Денисо-
ва, их учили родители и деды. За мас-
терство, умение вести сельское хозяй-
ство соседи англо-канадцы называют
духоборию «отдельной страной», в кото-
рой царят успех и благополучие, а дол-
гожительство обитателей этой «страны»
объясняют здоровым образом жизни,
высокой духовностью.
В настоящее время каждая духобор-

ческая семья ведет индивидуальное хо-
зяйство, но общинные традиции до сих
пор сильно выражены. Хозяйственные и
социальные вопросы духоборцы продол-
жают решать сообща, во всем помогая
друг другу.
Сегодня в Канаде отношение к духо-

борчеству значительно изменилось. Их
перестали клеймить как «преступников»,
а особенностями культуры стали даже
гордиться. Нередкостью стали публика-
ции в газетах о духоборах, информиру-
ющие о проведении фестивалей, исполь-
зовании ими традиционных костюмов,
поездках в Россию, особенно в Ясную
Поляну, где, по замыслу В. М. Ничволо-
дова и его коллег, предполагается воз-
ведение Центра отдыха им. Л. Н. Тол-
стого — в знак его заслуг перед духо-
борцами.
Большинство своих убеждений духо-

борцы отстояли. Теперь их не привлека-
ют к службе в армии, им разрешают
оформлять свидетельства о рождении и

смерти, заключении брака, давать клят-
ву в судах на хлебе, соли и воде в соот-
ветствии с традиционными духоборче-
скими обрядами. Они принимают актив-
ное участие во всех пацифистских дви-
жениях. О них снимают фильмы, с ними
заключают договоры на строительство
домов, покупку предметов промыслов,
особенно изделий декоративно-приклад-
ного искусства. Духоборчество призна-
ли, хотя едва ли еще в полной мере оце-
нили то, что за этим явлением стояли
сотни жизней духоборцев, в том числе из
мордвы.
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МГУ им. Н. П. Огарева
В статье рассматриваются теоретические аспекты регулирования и защиты прав национальных

меньшинств в Российской Федерации; на основе анализа нормативно-правовых актов выделяются ос-
новные проблемы реализации прав национальных меньшинств в сфере образования и перспективы
развития законодательства в указанной области.
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Российская Федерация — уникаль-
ное государство, которое обладает са-
мым большим в Европе этнокультурным
разнообразием населения. По данным
Всероссийской переписи населения
2002 г., в Российской Федерации прожи-
вают представители более 160 этниче-
ских общностей. Среди них достаточно
много таких, основная часть которых на-
ходится за пределами России. Наиболее
крупные диаспоры образовались после
распада СССР. Помимо них здесь исто-
рически проживали и проживают этни-
ческие группы, имеющие свою государ-
ственность за пределами России и стран
СНГ, — это немцы, финны,  болгары,
корейцы, поляки и др., а также группы,
основная часть которых не имеет своей
государственности: саамы, ассирийцы,
курды, цыгане и др.
К этническим группам, оказавшим-

ся в ситуации национального меньшин-
ства, можно отнести и группы, состоя-
щие из представителей народов, у кото-
рых на территории Российской Федера-
ции имеются республики и автономные
округа, в чьих наименованиях отражено
этническое самоназвание указанных на-
родов, однако компактно или дисперсно
они проживают вне государственных об-
разований. Это, например, мордва в Пен-
зенской области или марийцы в Респу-
блике Башкортостан.
Таким образом, в совокупности речь

идет о более чем 16 млн российских
граждан, оказавшихся в ситуации нацио-
нального меньшинства1.
Термин «национальные меньшин-

ства» в Российской Федерации не полу-

чил однозначного и сколько-нибудь опре-
деленного, в том числе законодательно-
го, толкования. В российском законода-
тельстве отсутствует официальное опре-
деление понятия «национальное мень-
шинство», хотя попытки дать такое
определение неоднократно предпринима-
лись, например, при разработке проектов
Федерального закона «О национальных
меньшинствах в Российской Федерации»
(1995 и 1998 гг.), Федерального закона
«Об основах государственной националь-
ной политики Российской Федерации»
(2003 г.). Следует отметить бесспорную
теоретическую сложность универсально-
го определения понятия «национальное
меньшинство». Оно относится к полити-
ко-правовому роду понятий, существова-
ние которых зависит от признания поли-
тической системой государства.
Отдельные нормы,  регулирующие

права национальных меньшинств, содер-
жатся в Федеральных законах «О нацио-
нально-культурной автономии Россий-
ской Федерации», «О гарантиях прав ко-
ренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации», «Об общих принципах
организации общин коренных малочи-
сленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации»,
«О территориях традиционного природо-
пользования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока Российской Федерации», «О про-
тиводействии экстремистской деятель-
ности» и других нормативно-правовых
актах.
Одной из наиболее распространенных

сфер поддержки государствами нацио-
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нальных меньшинств является образова-
ние. В настоящее время нормы, закреп-
ляющие права  национальных  мень-
шинств в сфере образования, содержат-
ся в таких международно-правовых до-
кументах,  как Всеобщая декларация
прав человека (1948 г.), Европейская
конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод (1950), Рамочная конвен-
ция о защите национальных меньшинств
(1995), Декларация о правах лиц, при-
надлежащих к этническим,  религиоз-
ным и языковым меньшинствам (1992),
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дис-
криминацией в области образования
(1978 г.) и др.
В настоящее время уже достаточно

много стран приняли законодательные
акты, направленные на развитие опреде-
ленных ступеней образования на нацио-
нальном языке, а также на всесторон-
нюю (научно-методическую, информаци-
онную, финансовую) поддержку нацио-
нальных меньшинств в развитии образо-
вания на национальном языке. Наиболее
развернутым в этом плане представля-
ется законодательство Бельгии, Финлян-
дии, Испании, Венгрии, Австрии, Швей-
царии, Норвегии и ряда других стран.
Так, например, в Конституции Испании
заложен принцип уважения прав языко-
вых меньшинств. За автономными сооб-
ществами также сохраняется право
устанавливать официальный язык обла-
сти. В Канаде имеются школы, которые
находятся на содержании религиозных
или этнических групп и обществ: немец-
кие, итальянские, украинские, еврейские,
где преподавание ведется на языках этих
групп. В Финляндии язык финляндских
шведов возводится в ранг одного из дей-
ствующих государственных языков, го-
сударство обязуется охранять «на оди-
наковых началах» права  финского и
шведского населения.
В других странах, например в Вели-

кобритании, преподавание общеобразо-
вательных предметов на языках нацио-
нальных меньшинств не предусматрива-
ется в основных учебных программах

школ.  Считается, что ученик получит
больше пользы, если преподавание будет
вестись на официальном, английском,
языке. Однако, если родным языком ре-
бенка не является английский, на первых
порах ему может оказываться помощь
на двух языках2.
По мнению некоторых ученых, лица,

принадлежащие к национальным мень-
шинствам,  должны пользоваться не
только всеми правами человека, но и,
совместно с другими членами данной
общности, специальными (дополнитель-
ными, особыми) правами, которые выте-
кают из их уникальной самобытности.
Так, М. В. Пучкова полагает, что под
специальными правами следует пони-
мать те права  национальных мень-
шинств, которые отражают специфику их
жизненных потребностей, обусловленных
историческими, географическими, эконо-
мическими, политическими, культурны-
ми, религиозными, этническими и други-
ми законами3.
Согласно Л. В. Андриченко, нацио-

нальные, или специальные, права — это
те права человека, которые определяют
его общее положение в обществе и го-
сударстве. Лицам, относящим себя к эт-
ническим общностям, находящимся в
ситуации национального меньшинства на
определенной территории, труднее реа-
лизовать свою национальную самобыт-
ность (в области языка, культуры, тра-
диций и пр.), чем лицам, принадлежащим
к этническому большинству. Это и пре-
допределяет тот набор дополнительных
гарантий для реализации первыми сво-
их прав, которые государство закреп-
ляет за ними в своих законах4. При вы-
делении так называемых специальных
прав национальных меньшинств речь
идет не о привилегиях лиц, относящих-
ся к национальным меньшинствам, а о
создании необходимых условий, в кото-
рых их права не оказались бы ущем-
ленными.
По результатам анализа ряда между-

народно-правовых актов и российского
законодательства можно выделить ос-
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новные права национальных меньшинств
в сфере образования:

1) право на получение образования на
всех его уровнях на основе принципа ра-
венства с другими гражданами;

2) право изучать родной язык и полу-
чать образование на родном языке;

3) право на распространение знаний
о родном языке, национальной культуре
и истории;

4) право национальных меньшинств
создавать свои собственные образова-
тельные учреждения и др.
Развитие этнически ориентированно-

го образования является одной из основ-
ных потребностей национальных мень-
шинств и условием сохранения их как
этнических общностей.
В настоящее время  в Российской

Федерации функционируют  около
6,5 тыс.  общеобразовательных учреж-
дений с родными языками обучения
(10 % от общего количества школ) и в
10,5 тыс. школ родные (нерусские) язы-
ки преподаются как учебный предмет
(16,4 %).
В школах Российской Федерации в

роли языков обучения выступают более
30 языков. Еще 45 родных языков препо-
даются в качестве учебного предмета.
В совокупности сегодня в системе об-
разования Российской Федерации в учеб-
ный процесс включены в обеих формах
более 75 языков народов России.
Приказом Министерства образования

и науки РФ от 30.08.06. утверждены Кон-
цепция национальной образовательной
политики РФ и план реализации приори-
тетных направлений образовательной
политики в системе общего образования
в условиях его модернизации до 2010 г.5

Федеральный закон «Об образова-
нии» (1992 г.) гарантировал всем гра-
жданам Российской Федерации право на
получение основного общего образова-
ния на родном языке, а также на выбор
языка обучения в пределах возможно-
стей, предоставляемых системой обра-
зования. Закон зафиксировал защиту и
развитие школой национальных культур
и региональных культурных традиций, с

одной стороны, и обеспечение единства
культурного и образовательного про-
странства — с другой; поставил задачу
интеграции личности как в национальную,
так и в мировую культуру.
Для реализации вышеназванных раз-

новекторных культурно-образователь-
ных задач закон ввел компонентный прин-
цип структурирования содержания обра-
зования, а также сделал компоненты зо-
нами независимого ведения и ответ-
ственности центра и регионов6. При этом
федеральный компонент един для всех
общеобразовательных учреждений,  а
региональный (национально-региональ-
ный) содержательно выстраивается
субъектом Российской Федерации и яв-
ляется вариативным.
С одной стороны, реализация нацио-

нально-регионального компонента предо-
ставила национальным меньшинствам
новые возможности удовлетворения сво-
их языковых и культурных потребностей.
С другой — компонентный принцип
структурирования содержания образова-
ния оказался не в состоянии полноценно
обеспечить единство образовательного
пространства страны.
В России в системе современной го-

сударственной власти на федеральном
уровне нужен орган, который бы являл-
ся знаковым для защиты прав нацио-
нальных меньшинств, в том числе и в
сфере образования.
Одним из решений проблемы могло

бы также стать учреждение должности
уполномоченного (омбудсмена) по во-
просам национальных меньшинств. Эпо-
ха огосударствления межнациональных
отношений уходит в прошлое. Но реали-
зацию прав человека, в том числе и на
этническое развитие, государство обяза-
но гарантировать. Все большую силу
будут набирать институты гражданско-
го общества. Одной из площадок для
диалога может стать Общественная па-
лата РФ, в структуру которой входит ко-
миссия по вопросам толерантности и сво-
боде совести, а также комиссия по во-
просам интеллектуального потенциала
нации. Такое решение будет способство-
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вать дальнейшей гармонизации этнокуль-
турной и образовательной политики го-
сударства .
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Е. А. Стародубова, докторант Центра начальной школы ИСМО РАО
Статья посвящена проблеме эмоционально-нравственного развития личности младшего школьника

на основе личностно ориентированной парадигмы воспитания. Рассматриваются важнейшие понятия,
лежащие в русле проблемы: личностно ориентированная парадигма, моральное самосознание, само-
оценка, нравственные чувства, позитивное самоотношение, саморегуляция, стиль педагогического об-
щения.

Проблема нравственного развития
личности актуальна во все времена. Об-
щество всегда было заинтересовано в
личности, утверждающей своим образом
жизни, своими поступками социально зна-
чимые нравственные нормы и ценности.
В условиях демократических преобразо-
ваний российское общество столкнулось
с противоречием между осознанием лич-
ностью свободы как важнейшего прин-
ципа ее развития и саморазвития и него-
товностью реализовать этот принцип —
пониманием свободы как вседозволен-
ности, освобождения от нравственности.
Освоение окружающего мира лично-

стью происходит на уровне значений и на
уровне смыслов. «Значение представля-
ет собой отражение действительности
независимо от индивидуального, лично-
стного отношения к ней человека». Зна-
чения «производятся обществом и име-
ют свою историю в развитии форм об-
щественного сознания». Личностный
смысл — «лично пережитое, наделенное
чертами уникальности, тесно связанное
с индивидуальным опытом и поведени-
ем» субъективное отношение к значе-
нию1. Отечественная теория и практика
нравственного воспитания советского
периода преимущественно формировали
представления учащихся об их обязан-
ностях, знания о «значении» нравствен-
ных норм, но не «личностный смысл» их
исполнения, порождая конфликт между
«знаемыми мотивами» поведения и «ре-
ально действующими». Этому способ-
ствовал социально ориентированный ха-
рактер нравственного воспитания:

— «идеальный» характер педагоги-
ческих целей нравственного воспитания
без учета конкретного субъекта образо-
вательного процесса;

— недостаточная разработанность
диагностики результатов нравственного
воспитания личности учащихся в силу
того, что цели не были представлены в
конкретных требованиях, а значит, не
могли быть проверяемы;

— ориентация воспитанников на
усвоение и выполнение «должных», же-
лательных для общества, «идеальных»,
норм и систем ценностей, соблюдение
которых гарантирует полноценность
субъекта как члена общества; сведение
нравственного развития к самодетерми-
нации в рамках существующего, процес-
сам «самоприспособления»2, к заданным
извне формам проявления нравственной
активности;

— ориентированность предлагаемой
учителю методики нравственного воспи-
тания (формы,  методы,  средства) на
выполнение ряда внешних воздействий,
имеющих только косвенное отношение к
внутреннему миру ученика.
Согласно принятой в 90-е гг. ХХ в.

личностно ориентированной (гуманисти-
ческой) парадигме в педагогической те-
ории признается целесообразным отход
от термина «формирование», так как он
не отражает очень важного аспекта ста-
новления личности — активности, изби-
рательности ее собственных реакций на
получаемые извне воздействия. В педа-
гогику прочно входит термин «развитие».
По мнению А. К. Дусавицкого, развитие
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личности есть прежде всего становление
субъекта нравственного действия, его
способности и потребности осуществ-
лять нравственный выбор поведения в
общении и деятельности с другими
людьми3.
Нравственное поведение опирается

на представления из сферы должного,
сферы идеала, имеющего общественную
природу. В качестве инстанции нрав-
ственного поступка выступает сам ин-
дивид, а санкции, связанные с его оцен-
кой, носят внутренний характер. В ситу-
ации нравственного действия личность
соотносит мотив поведения со способом
его реализации и с результатом действия.
В современных условиях воспитание рас-
сматривается как деятельность, направ-
ленная на оказание ребенку «педагоги-
ческой поддержки в самоформировании
своего нравственного образа», «развитие
способностей придавать и порождать
смысл»4. Под нравственным субъектом
понимается субъект собственной жизни,
характеризующийся способностью «осо-
знавать собственное Я в процессе воз-
растного развития: самооценкой и само-
регуляцией поведения, построением си-
стемы самоотношений, постижением
конфликтных смыслов»; способностью
«опредмечивать и распредмечивать че-
ловеческие „сущностные“ силы, меха-
низмами регуляции деятельности; смыс-
ловыми установками, активностью обра-
за мира»5. Ориентация на субъективные
основы личности — самосознание,
смысл, ценности, переживания, личност-
ный опыт — требует совершенствования
теории и практики нравственного разви-
тия школьников.
Личностно ориентированная парадиг-

ма воспитания базируется на философ-
ских, психологических, педагогических
исследованиях самосознания личности и
его компонентов (самооценки, самопо-
знания, саморегуляции, самоорганизации
поведения), психологических механиз-
мов морального развития и моральной
регуляции (рефлексии, смыслополагания,
эмоций и др.). В философии самосозна-

ние рассматривается как способ суще-
ствования морального сознания, а мо-
ральное сознание — как содержание лич-
ностного самосознания. Ни один даже
самый элементарный акт сознания не
возникает в чистом виде без самосо-
знания. Под моральным самосознанием
понимается «социально обусловленное
внутреннее основание и побуждение для
морального самоопределения, самореа-
лизации, самоутверждения личности по-
средством целеполагания, мотивации,
уяснения смысла собственной жизни,
саморегуляции, самоконтроля в их нрав-
ственном значении»6.
На основе анализа философских и

психолого-педагогических исследований
нравственное развитие личности в рам-
ках личностно ориентированной парадиг-
мы можно определить как процесс раз-
вития морального самосознания лично-
сти, превращения объективных соци-
альных ценностных и нормативных тре-
бований в субъективные личностные
смыслы — детерминанты нравственно-
го поведения.
Целенаправленная работа на разви-

тие «самосознания, или образа  Я» —
одно из направлений работы современ-
ной начальной школы. Ставится задача
развития у ребенка «осознанной систе-
мы представлений о самом себе, на ос-
нове которой строятся отношения со
сверстниками и взрослыми, лежащей в
основе самоизменения и саморазвития»7.
Общепринятой является точка зре-

ния, согласно которой в младшем школь-
ном возрасте складываются элементар-
ные формальные знания о нравственных
нормах; оценка нормы осуществляется
не в силу ее внутренней необходимости,
а под влиянием внешних факторов, на-
казаний и поощрений; ребенок не спосо-
бен выдержать длительную борьбу про-
тивоположных мотивов и добровольно
пойти ради должного на ущемление сво-
их потребностей; младший школьник не
видит связи между мотивом и результа-
том действия, между поступком и свой-
ством своей личности. Эта точка зрения
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опровергается рядом исследований пси-
хологических новообразований младше-
го школьного возраста в интеллектуаль-
ной (рефлексия, внутренний план дей-
ствий, элементы абстрактного мышле-
ния) и в личностной (самоконтроль, са-
мооценка, самостоятельность и ответ-
ственность) сферах. В ведущей деятель-
ности — учении — у младших школьни-
ков целенаправленно формируются дей-
ствия оценки и самооценки, контроля и
самоконтроля, самопознания, взаимоот-
ношения с учителем, отношения к школь-
ным требованиям. Психологи подчерки-
вают, что в силу сложившихся традиций
воспитания развитие у ребенка нрав-
ственной самооценки, самоконтроля, са-
моанализа не осознается учителем как
важнейшая проблема и носит стихий-
ный характер. Неосознание младшими
школьниками своих действий и их по-
следствий связано не с возрастными осо-
бенностями, а с отсутствием опыта их
анализа8. Необходимо формирование ре-
гулятивных механизмов, которые позво-
лили бы младшему школьнику осуществ-
лять самоуправление поведением на ос-
нове нравственных норм: эмоций, само-
оценки, рефлексии, смыслополагания9.
Важнейшую роль в нравственном раз-

витии младших школьников играют эмо-
ции. Нравственное чувство возникает в
результате поступка и становится осно-
ванием для его анализа и оценки, совер-
шения других поступков. Норма начина-
ет играть особую роль в межличностных
отношениях — как средство контроля и
оценки своего поведения и других. Мо-
ральная оценка другого, взаимная оцен-
ка ,  взаимные требования соблюдать
нравственную норму актуализируют не-
обходимость переосмысления ребенком
своих возможностей. Нравственная са-
мооценка не присваивается извне, она
вырабатывается ребенком на  основе
нравственных норм в процессе анализа
и оценки своих чувств и поступков, а так-
же прогнозирования учеником возмож-
ных поступков в какой-либо ситуации,
оценки их последствий. Порождаемые

мнением группы оценочные ситуации
морального выбора, изменения статуса
ребенка, его притязаний, несоответствия
мнения о себе и оценок окружающих сти-
мулируют потребность младшего школь-
ника самостоятельно оценивать себя.
Показателем высокого уровня морально-
го развития ребенка служит рефлексив-
ная самооценка — способность призна-
вать свои ошибки и недостатки, желание
«стать лучше». В речи появляются ре-
флексивные суждения: самоанализ и са-
мооценка ролевых характеристик, лично-
стных качеств, чувств, мотивов, целей.
Самоанализ обнаруживает себя в уме-
ниях выявлять и анализировать информа-
цию о себе на основе самонаблюдения,
мнений других людей, соотносить ее с
нравственными нормами, обосновывать
и выбирать возможное решение, опреде-
лять необходимость самоконтроля и са-
моизменения. Эмоциональное пережива-
ние, связанное с применением-нарушени-
ем нравственных норм, понимание их
необходимости в совместной деятельно-
сти ведет к осознанию их личностного
смысла. Соблюдение нравственных норм
становится условием психологически
комфортных отношений в детской груп-
пе. Сравнивая себя с другими, ученик
вырабатывает отношение к самому
себе. Поддержание в ребенке позитив-
ного самоотношения, веры в свои воз-
можности — условие эффективного
нравственного развития личности.
Закономерной становится замена по-

нятия «нравственное развитие личности»
«эмоционально-нравственным», которое
применительно к младшему школьнику
можно определить как процесс развития
способности к моральному осознанию
себя — процесс эмоционального приня-
тия личностью нравственных норм, вы-
работки личностного смысла в их соблю-
дении, создания условий, стимулирующих
самоанализ (рефлексию) в системе от-
ношений «Я и Я», «Я и другие». Задача-
ми эмоционально-нравственного разви-
тия младших школьников являются:
осмысление и эмоциональное принятие
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нравственных норм, прав и обязанностей,
доступных возрасту; развитие нрав-
ственных чувств — способности опреде-
ленным образом относиться к отражае-
мым событиям, явлениям, поступкам;
создание условий для самопознания —
открытия собственного Я в процессе воз-
растного развития; развитие способности
к нравственной оценке и самооценке,
построению системы эмоционально-цен-
ностного самоотношения на основе нрав-
ственных норм; развитие способности к
контролю и самоконтролю поведения на
основе нравственных норм, к сознатель-
ной регуляции действий других и само-
регуляции поведения в соответствии с
изменяющимися условиями ситуации;
принятие на  себя ответственности за
свои действия и поступки; развитие спо-
собности к осмыслению оснований соб-
ственных действий и поступков на базе
самоанализа, критическому отношению
к недостаткам своей личности и своим
поступкам (рефлексивная самооценка,
совесть); осознанное следование нрав-
ственным нормам в ситуациях мораль-
ного выбора, «конфликта смыслов».
В основе процесса  эмоционально-

нравственного развития лежит формиро-
вание у учащихся моральных знаний,
представлений о нравственных ценно-
стях, нормах и стереотипах поведения в
сферах «Я и Я», «Я и вещи», «Я и дру-
гие», «Я и природа», «Я и общество». Мо-
ральные знания помогают учащимся
установить правильное эмоциональное
отношение к поступкам окружающих, к
своим собственным поступкам. Но это
возможно, если знания приобретут для
младших школьников личностный смысл.
Необходима соответствующая организа-
ция жизни учащихся, следствием кото-
рой стал бы субъективный опыт мораль-
ного самосознания.
Одним из основных источников раз-

вития морального самосознания млад-
ших школьников является ведущая дея-
тельность. Именно в учебном процессе
педагог может помочь ребенку в по-
строении образа Я (реального, идеально-

го), его обогащении и дифференциации,
в преобразовании самого себя. С этой
целью необходима работа по следующим
направлениям:

— организация процесса самопозна-
ния — рефлексия мыслей и чувств от-
носительно собственной личности: о пра-
вах и обязанностях, поступках и каче-
ствах; осознание в себе того, что ранее
было неизвестно;

— организация переживаний и оцен-
ки наблюдаемых действий окружающих,
событий, явлений; рефлексия себя в об-
стоятельствах «другого»; организация
самооценки личности на основе какого-
то сходства наблюдаемого с самой со-
бой;

— организация процесса осмысления
собственных переживаний, развитие кон-
тролируемости и произвольности чувств,
обогащение содержания личных пережи-
ваний.
В. А. Сухомлинский подчеркивал пря-

мую зависимость морального облика
воспитанника от того, как он относится
сам к себе. Последнее же предопреде-
лялось тем, насколько ребенок познал
самого себя, как проникся чувством са-
моуважения. В учении, в со-бытийности
с другими младшими школьниками аде-
кватно осознаются взаимоотношения с
учителем, собственные качества, отно-
шения к школьным требованиям. Веду-
щим новообразованием младшего школь-
ного возраста  является рефлексия —
умение рассматривать, оценивать свои
действия и мысли как бы со стороны.
Рефлексия в области самосознания —
личностная рефлексия — обеспечивает
возможность прослеживать, контролиро-
вать и анализировать свои действия и
поведение.
Развитие личностной рефлексии осу-

ществляется в процессе овладения уча-
щимися навыками конструктивного са-
моанализа. Важно предложить учащим-
ся различные источники информации, на
основе которых они будут учиться пони-
мать и оценивать свои чувства и дей-
ствия (самонаблюдение, мнение других
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людей, оценочные суждения взрослых),
анализировать полученную информацию,
выявляя положительное и отрицательное,
определять необходимость и возмож-
ность самоизменения и саморазвития.
Развитию у ребенка личностной рефле-
ксии предшествуют сильные эмоции и
переживания в какой-либо ситуации, по-
явление которых подталкивает к осмыс-
лению соответствия своего поведения
общепринятым нравственным нормам и
значения нравственных норм в жизни
людей.
Важно не только знакомить учащих-

ся с нравственными нормами, но и обес-
печивать целенаправленное овладение
ими опытом рефлексии, понимания дру-
гих, анализа межличностных отношений,
свободного выражения своих взглядов,
проявления активности и самостоятель-
ности.  Особое значение приобретают
уроки курса «Окружающий мир». При
изучении обществоведческих тем, ис-
пользуя различные формы коллективной
учебной деятельности и методы актив-
ного социального обучения (ролевые и
имитационно-моделирующие игры, груп-
повые дискуссии, беседы, проигрывание
и анализ жизненных ситуаций), учитель
получает возможность не просто «сооб-
щать» моральные знания, но и организо-
вывать общение,  в котором младшие
школьники открывают личностный и со-
циальный смысл нравственной нормы как
условия продуктивного сотрудничества
друг с другом.
В ролевой игре ребенок учится стро-

ить отношения с окружающими людьми,
сообща вырабатывать социокультурные
нормы; моделировать, регламентировать
и усваивать образцы социального пове-
дения и межличностных отношений; мо-
делировать поведение в ситуации мо-
рального выбора; овладевает индивиду-
альным стилем эмоционально-волевой
регуляции. Младший школьник, играя,
«проживает» различные роли, учится по-
нимать, объяснять и оценивать поступ-
ки, эмоциональные состояния и чувства
других. В коллективной учебной работе

учащиеся присваивают характеристики
субъектов деятельности — овладевают
действиями целеполагания, планирова-
ния, контроля и оценки; осваивают отно-
шения взаимной зависимости и взаимно-
го контроля. Школьники распределяют
обязанности, планируют деятельность,
выдвигают гипотезы, учатся свободно
высказывать и защищать свою точку
зрения, контролировать поведение дру-
гих и свое. В совместно-распределенной
работе, в дискуссии наиболее эффектив-
но происходит овладение умениями осу-
ществлять моральный выбор в проблем-
но-конфликтной ситуации. Высказывая
различные точки зрения, учащиеся опре-
деляются между взаимоисключающими
в конкретных условиях нравственными
ценностями, анализируют содержание
ситуации, прогнозируют и последствия
возможных поступков, особенности вос-
приятия ситуации ее участниками, выби-
рают вариант нравственного поведения
для каждого участника ситуации, осо-
знают предметный и нравственный ре-
зультаты действий. Ценностный (отказ
от пассивности, следование моральным
принципам) и творческий (сознательный
поиск выхода из кризиса) характер за-
даний, содержащий ситуации морально-
го выбора ,  стимулирует учащихся к
осознанию смысла нравственности.
Под воспитанием чувств у подраста-

ющего поколения подразумевается фор-
мирование нравственного облика лично-
сти. «Единство нравственных взглядов,
побуждений и действий возникает лишь
тогда, когда оно сцементировано соот-
ветствующими нравственными чувства-
ми». Возникновение переживаний нрав-
ственного характера  предполагает
«мгновенный анализ ситуации… оценку
поступка с точки зрения принципов мо-
рали, понимания переживания других
людей и умение „сопереживать“ с ними
то, что их волнует, радует, печалит»10.
Осмыслению собственных переживаний,
обогащению их содержания, овладению
эмоциональной экспрессией, развитию
контролируемости и произвольности
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чувств способствуют приемы: обмен
впечатлениями; актуализация эмоцио-
нального опыта; интерпретация (объяс-
нение ребенку его поведения и чувств с
целью выбора более удачного способа
поведения); объяснение учеником своих
чувств; дневник настроения и т. д. На-
блюдения за  переживаниями других,
озвучивание собственных переживаний и
чувств подводят учащихся к пониманию,
что одни и те же эмоции в зависимости
от ситуации могут принимать нравствен-
ный и безнравственный характер.
Самооценка не присваивается извне,

она вырабатывается самой личностью на
основе нравственных норм. Задача пе-
дагога — управление процессом переос-
мысления учащимися своих возможнос-
тей. Различные задания: речевые раз-
минки, творческие работы, «неокончен-
ные рассказы», рефлексия при подведе-
нии итогов урока  или учебного дня
и т. д. — способствуют развитию оце-
ночной деятельности. Учащимся пред-
лагается дать доброжелательную оцен-
ку достижений другого, его личностных
качеств, поступков, чувств, оценить свои
достижения, чувства, состояние, позна-
вательный интерес, межличностные от-
ношения и на основе самооценки опре-
делить задачи самовоспитания и само-
развития. Ребенок привыкает замечать
достоинства  другого,  его неповтори-
мость, понимать причины его эмоцио-
нальных состояний и поступков в тече-
ние дня.
Важнейшим средством развития мо-

рального самосознания является искус-
ство. По мнению Н. Б. Берхина, сущ-
ность искусства — «формирование ме-
ханизма регуляции поведения личности»,
цель искусства — «сопереживание лич-
ности самой себе и преобразование лич-
ностью самой себя»11. На любом уроке,
во внеурочной деятельности — везде,
где ребенок соприкасается с живописью,
литературой, музыкой, фольклором, —
можно целенаправленно осуществлять
эмоционально-нравственное развитие. С
этой целью важно построить процесс ра-

боты с произведением искусства  как
процесс оценки (сопереживание художе-
ственному образу), самооценки (обнару-
жение какого-либо сходства с собой, сво-
ими чувствами, сопереживание самим
себе), самопознания (на основе сравне-
ния себя с художественным образом,
осознание в себе того, что не было из-
вестно ранее), саморегуляции (усвоение
социально значимых ценностей). При
работе с художественным произведени-
ем необходимо продумать последова-
тельность вопросов к учащимся, стиму-
лирующих рефлексию. Например, вопро-
сы к художественному тексту могут за-
трагивать:

— осмысление ценности, содержа-
щейся в произведении;

— оценку поступков действующих
лиц, прогнозирование возможных вариан-
тов поведения и их оценку, выбор опти-
мального варианта;

— соотнесение содержания текста с
личным опытом переживаний («Что я
чувствую…») и самооценочной деятель-
ности («Я могу…»; «Я думаю о
себе…»);

— прогнозирование результатов сво-
их действий, своих чувств в заданной
ситуации («Если бы я…»; «Представляю
себя…»; «События могли бы развивать-
ся иначе, если бы…»; «Я бы почувство-
вал…» и т. д.);

— нравственную оценку своих дей-
ствий, рефлексивную самооценку («Со
мной случилось…»; «Я был не прав…»;
«Я сожалею…»).
В эмоциональном и нравственном

развитии младших школьников невозмож-
но переоценить роль детского воспита-
тельного коллектива. В коллективе, при
выполнении общественных поручений, в
творческой и игровой деятельности, про-
исходят интериоризация нравственных
ценностей группы, нравственная социа-
лизация. Именно поэтому необходимо со-
здание в детской среде традиций психо-
логической поддержки позитивного эмо-
ционального самочувствия друг друга,
уважительного отношения к индивиду-
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альности и личностной позиции. Первый
образец для подражания — личность
учителя, его стилевые особенности об-
щения и руководства. Наиболее часто
применяемые учителем педагогические
приемы, используемые речевые фразы,
жестикуляция, мимика, эмоциональное
отношение учителя к учащимся, педаго-
гический такт, умение создавать обста-
новку дружеского общения формируют и
развивают определенные характеристи-
ки личности, эмоциональные состояния,
особенности регуляции поведения.
Авторитарный стиль,  ограничива-

ющий проявления собственной активно-
сти ребенка, формирует личность с пас-
сивными жизненными установками, с
невыраженным стремлением к самораз-
витию, с заниженной самооценкой интел-
лектуальных и нравственных качеств, с
преобладанием негативных оценок окру-
жающих.  Учащиеся характеризуются
недоверчивостью и настороженным от-
ношением к другим, неверием в свои
силы, повышенной тревожностью, неуве-
ренностью в себе, несамостоятельно-
стью, заниженной самооценкой, зависи-
мостью от эмоциональной поддержки и
оценки других, ориентацией на подчине-
ние, сочетанием враждебности и покор-
ности.
При демократическом стиле общения

учитель осуществляет личностно ориен-
тированное взаимодействие, воспитывая
у учащихся положительное эмоциональ-
но-ценностное отношение к другим и к
самому себе. Позитивному самоотноше-
нию младшего школьника способствуют
психологическая поддержка со стороны
учителя, акцентирование способности и
оценка достижений ученика, установле-
ние реальных целей, развитие реалистич-
ной самооценки ученика, создание ситу-
аций успеха.
Для поддержания в каждом ребенке

уверенности в своих силах и ощущения
собственной значимости, «стремления к
самовыражению», «чувства собственно-
го достоинства — желания быть хоро-
шим, достойным уважения»12 необходи-
мо использовать различные тактики пе-

дагогической поддержки, гибко направ-
ляя поведение и деятельность ребенка,
предоставляя ему возможность для про-
явления самостоятельности и инициати-
вы. Тактика защиты используется, если
страх блокирует действия ребенка. Так-
тика помощи — если ученик не верит в
собственные силы. Тактика содействия
инициирует самоанализ ученика. Если
ребенок адекватен в понимании пробле-
мы и себя, однако собственных сил для
решения проблемы недостаточно, ис-
пользуется тактика взаимодействия13.
Учитывая личностные особенности и
потребности ученика, учитель стимули-
рует процессы самопознания, перестрой-
ки уровня притязаний, изменения отно-
шения к себе, своим возможностям, к
окружающим. Обеспечивая эмоциональ-
ное и социальное благополучие ребенка,
тактики педагогической поддержки по-
зволяют преобразовать каждую конкрет-
ную ситуацию общения в развивающую.
Реализация процесса эмоционально-

нравственного развития личности млад-
шего школьника как процесса развития
морального самосознания позволяет
отойти от парадигмы формирования лич-
ности с заданными свойствами и обес-
печивает личностно-смысловое разви-
тие.
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В статье освещается проблема воспитания у детей эстетического отношения и любви к природе
родного края как основы формирования национального самосознания в единстве с межнациональной
толерантностью, что актуально для многонациональных регионов современной России. Главным усло-
вием взаимодействия фольклорных традиций различных национальных культур в воспитательном про-
цессе признается акцентирование идеи о единстве природы и человека.

Проблема воспитания у детей толе-
рантности в современной ситуации обо-
стрения межнациональных отношений в
многонациональных регионах России
актуальна, как никогда. Многие специа-
листы называют эту ситуацию «взбунто-
вавшейся этничностью», анализируя не-
бывалое по своим масштабам и глубине
возрождение этничности на всей терри-
тории бывшего СССР. Исследователями
анализируются как положительные тен-
денции в развитии национального само-
сознания и национально-культурного са-
мовыражения народов, так и негативные
проявления агрессивного национализма и
межэтнических конфликтов. Поэтому так
остро встает сегодня задача педагоги-
ческого регулирования двух объективно
развивающихся и пересекающихся про-
цессов: возрождения этнического само-
сознания и формирования межэтнической
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толерантности, взаимопонимания и вза-
имоуважения представителей различных
народов.
Современная Республика Башкорто-

стан по своей многонациональности
представляет собой уменьшенный срез
полиэтнической Российской Федерации.
Основу населения сегодняшней Башки-
рии составляют три наиболее многочи-
сленных народа (русские — 39,3 %, та-
тары — 28,4, башкиры — 21,9 %), а так-
же множество других народов (в сово-
купности — 10,4 %)1. Такая полиэтни-
ческая структура общества требует осо-
бого внимания к проблеме педагогиче-
ского руководства в воспитании межна-
циональной толерантности как логиче-
ского продолжения здорового националь-
ного самосознания, а также поиска ори-
гинальных методов ее решения при об-
ращении к подрастающему поколению.
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Стремление снизить социально-пси-
хологическую напряженность и гармони-
зировать межнациональные отношения в
России привело к разработке и принятию
федеральной целевой программы «Фор-
мирование установок толерантного со-
знания и профилактика экстремизма в
российском обществе» (2001—2005 гг.).
В соответствии с основными идеями
федеральной программы выстраивают-
ся ориентиры национального образова-
ния в Башкортостане. В Послании Пре-
зидента Республики Башкортостан Госу-
дарственному Собранию подчеркивает-
ся: «...современная ситуация в нацио-
нальном образовании диктует необходи-
мость диалога общечеловеческой и на-
циональной культур, интенсивного каче-
ственного обновления образовательного
процесса, поиска каждым национальным
учебным заведением собственной моде-
ли дальнейшего развития»2. В Програм-
ме развития образования Республики
Башкортостан отмечается, что «совре-
менная система образования должна ре-
шать двуединую задачу: достижения
представителями каждого народа миро-
вого уровня образования при сохранении
национальной самобытности и всесто-
роннем приобщении к собственной наци-
ональной культуре»3.
Межнациональная толерантность

определяется башкирскими исследова-
телями как «системная совокупность
психологических установок,  чувств,
определенного набора знаний и обще-
ственно-правовых норм (выраженных
через закон или традиции), а также ми-
ровоззренческо-поведенческих ориента-
ций, которые предполагают терпимое
или, вернее сказать, „принимающее“ от-
ношение представителей какой-либо од-
ной национальности (в том числе на лич-
ностном уровне) к другим инонациональ-
ным       явлениям (языку, культуре, обы-
чаям, нормам поведения и т. д.)»4. Под-
черкивается, что понятие толерантнос-
ти шире просто терпимого отношения и
включает в себя также уважение различ-
ных народов, соблюдение их прав, раз-

решение межнациональных проблем на
основе баланса  интересов, осознание
единства и всеобщей взаимосвязаннос-
ти различных этнокультур.
В соответствии с установками на

«культуру мира» ведущим принципом
этнического воспитания подрастающего
поколения признается «принцип единства
в воспитании национального самосозна-
ния и межнациональной толерантности».
Педагогическим условием воплощения
этого принципа в воспитательном процес-
се выступает нахождение точек сопри-
косновения и общности различных куль-
тур, акцентирование знаний «о различных
формах и методах взаимовлияния, взаи-
мообогащения и способов позитивного
взаимодействия народов» в историче-
ском процессе и в наши дни5.
При очевидной разумности и есте-

ственности данного положения его пра-
ктическая реализация вызывает ряд за-
труднений. В частности, при сопоставле-
нии русского и башкирского народов в
опоре на понятийный этнологический ап-
парат и теорию этнического развития
обнаруживается больше различий, чем
сходства. Так, русский  и башкирский
народы относятся к различным антропо-
логическим типам и разным языковым
группам (славянский и тюркский), раз-
ным религиям (христианство и ислам), к
разным типам материально-хозяйствен-
ной культуры (землепашество и степное,
кочевое хозяйствование) и соответствен-
но обладают различным культурно-пси-
хологическим менталитетом.  В то же
время история ассимиляции, взаимодей-
ствия и общей судьбы культур этих на-
родов исчисляется веками (начиная с
присоединения Башкирии к Русскому го-
сударству в ХV в.).
Самой очевидной и глубинной общ-

ностью различных народов, прожива-
ющих в Башкортостане, является приро-
да края, родная для каждого, кто родил-
ся на этой земле, независимо от его на-
циональности. Природно-биологический
ландшафт направляет формы взаимодей-
ствия человека с окружающей средой и
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определяет значимые характеристики
национального характера, духовные цен-
ности народа, формирует поведенческие
нормы в бытийственной сфере. Таким
образом, воспитание у подрастающего
поколения любви к родному краю, эти-
ческого отношения к природе,  ответ-
ственности за сохранение ее красоты и
богатств является фундаментом форми-
рования межнациональной толерантности
в единстве с национальным самосозна-
нием.
Образы природы родного края со-

ставляют основу фольклора любого на-
рода. Пройдя через время и вобрав в
себя культурный опыт нации, народное
творчество сконцентрировало в себе и
отобрало самое ценное, что есть в нацио-
нальном характере. При этом система
нравственных и духовных ценностей на-
рода в фольклоре раскрывается через
взаимоотношения человека с окружа-
ющим миром природы. Данная особен-
ность фольклора обладает огромным
потенциалом в воспитании межнацио-
нальной толерантности у современных
детей.  Фольклор раскрывает общую
«корневую» систему ценностей всех на-
родов: идущее из глубины веков приро-
доориентированное, экоцентричное, со-
знание, включающее явления природы в
качестве живых и одухотворенных лич-
ностей в систему человеческих отноше-
ний. Акцентирование в педагогическом
процессе этой идеи может оказаться
главным связующим звеном при нахо-
ждении точек соприкосновения и общно-
сти различных национальных культур.
Рассмотрим общие черты эколого-

эстетической направленности народной
педагогики на примере русского и ба-
шкирского фольклора.
Народная фантазия одушевила при-

родные стихии, опоэтизировала их, созда-
ла яркие художественные образы, пости-
гая и объясняя тайны круговорота бы-
тия. Эта особенность ярко проявляется
и в русском, и в башкирском фольклоре.
В русских сказках Ярило-солнце,

Весна-красна, Морозко, Снегурочка, оли-

цетворяющие природные явления, обла-
дают собственными характерами и при-
вычками, вступают во взаимоотношения
друг с другом и людьми. В сказке «Гуси-
лебеди» с героиней разговаривают и яб-
лонька, и речка с кисельными берегами.
В былине «Садко» река Волхова превра-
щается в прекрасную девушку, которая
заслушивается песнями гусляра и влюб-
ляется в него.
Поэтические образы природы насе-

ляют и башкирские сказки. Например,
солнце представляется красной девой, у
которой, «когда она выходит из моря,
белые волосы, длиною несколько саже-
ней, плавают над водой; руками она до-
стает звезды и убирает ими свои белые
волосы»6. В башкирском фольклоре, как
и в русском, встречаются Водяной, Ле-
ший (Шурале), Домовой. Башкирские
сказки рассказывают о духах ветров,
живущих в расщелинах скал и на верши-
нах гор в войлочных кибитках, возле ко-
торых бродят табуны лошадей. Особен-
но почитаемыми в сказках выступают
духи гор и пещер. Герои сказок одарива-
ют этих духов специальными подарками,
исполняют ради них обеты, обращаются
к ним за помощью.
Народное творчество раскрывает

идею единства человеческого и природ-
ного начала, их общие корни. И в рус-
ском, и в башкирском фольклоре сохра-
нились легенды об оборотнях, воспроиз-
водящие древние тотемические пред-
ставления о происхождении человека или
целого племени от какого-либо животно-
го. Таким тотемным животным в русских
сказках является чаще всего медведь,
а в башкирских — змея. Древние ба-
шкиры считали змей наделенными не-
обыкновенной властью и обладавшими
свойствами оборотней. Существует ле-
генда о змее-юха, которая приняла об-
раз красавицы-девушки и стала ханшей
одного из башкирских племен.
В русском детском фольклоре ярким

примером персонификации явлений при-
роды через зооморфные образы служат
прибаутки — веселые песенки-игры, ге-
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роями которых выступают звери, птицы,
насекомые, олицетворяющие характеры
людей и их взаимоотношения. Взаимоот-
ношения между животными и птицами в
прибаутках представляют собой модель
человеческих взаимоотношений.  Эта
особенность прибаутки имеет большое
воспитательное значение, поскольку фор-
мирует у ребенка отношение к природе
как живой. Такими же особенностями
обладают сказки о животных, существу-
ющие и в русском, и в башкирском фоль-
клоре. Благодаря сказкам, прибауткам,
загадкам, пословицам одухотворенные и
очеловеченные образы природы букваль-
но с первых дней окружают ребенка, вхо-
дят в его игры и настраивают на особое
отношение к природе — как живой, нуж-
дающейся в участии человека, взаимо-
действующей с ним. В традиционной
культуре ребенок с малых лет ощущал
родство, единство с окружающим миром,
на чувственном, образном уровне полу-
чал представление об универсальности
законов, направляющих жизнь природы и
человека.
Большим педагогическим потенциа-

лом в эколого-эстетическом воспитании
детей характеризуются праздники на-
родного календаря, которые во всей пол-
ноте отразили взаимоотношения челове-
ка с природой.
Суть многих календарных обрядов

составляет имитационная магия, в осно-
ве которой лежат представления о том,
что окружающий мир и человек созда-
ны по одним и тем же законам. Так, на
Руси во время Масленицы разворачива-
лось игровое действо «взятие снежного
городка», которое являлось отголоском
древнего ритуала, помогающего Весне
взять верх над Морозом. Примером ими-
тационного ритуала в башкирских обы-
чаях может служить игровое обливание
водой детей и молодежи весной после
окончания сева с целью защитить посе-
вы от засухи. Такие примеры встреча-
ются в большом количестве в русской и
башкирской календарной традиции.
Для современных детей такого рода

игровые ритуалы представляют большой

интерес. Сегодня они могут быть объ-
яснены как своеобразная помощь чело-
века окружающему миру: «Наши пред-
ки не отделяли себя от природы. Все,
что их окружало, они воспринимали
как продолжение самих себя, а себя —
как частичку огромного живого мира.
Поэтому все природные явления в на-
родном творчестве одушевлены, т. е.,
как и человек, имеют душу, характер,
свой нрав и привычки. С природой че-
ловек может общаться: попросить о
чем-нибудь,  поблагодарить,  погово-
рить,  поделиться самым сокровен-
ным. В древности люди считали, что
природу можно не только просить о
чем-то,  но и помогать ей: ускорить
приход тепла весной,  помочь солнцу
„повернуться на лето“, бурю успоко-
ить, напомнить дождю, чтобы не за-
паздывал, снегу, чтобы вовремя поля
укрыл.. . Ведь человек и окружающий
мир созданы по одним и тем же зако-
нам,  являются продолжением друг
друга. Так люди думали и стремились
своими действиями воспроизводить
действия природы.  Таким способом
они помогали ей сохранить заведен-
ный порядок . От порядка в мире за-
висела и жизнь самого человека.

Так и возникли календарные обря-
ды — как  помощь человека своему
миру.  Ритуальные действия людей
усиливали или смягчали природные
явления,  поддерживали порядок  их
чередования. С другой стороны, и сам
человек  должен был следовать заве-
денному в природе порядку,  все де-
лать вовремя. Поэтому такое огром-
ное количество указателей,  примет
содержится в народном календаре на
каждый день: зимой — чтобы преду-
гадать раннюю или позднюю весну,
дождливое или засушливое лето, при-
готовиться к  ним заранее,  а весной
или осенью — чтобы вовремя поле за-
сеять, да убрать урожай»7.
Представления о единстве челове-

ческого и природного начала, их общих
корнях в народном мировосприятии по-
рождали особый строй чувств наших
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предков, ощущавших себя участниками
природных событий. Не только ритуаль-
ные действия, но и многие фольклорные
сюжеты могут быть объяснены совре-
менным детям с позиции психологиче-
ской включенности в события природно-
го мира человека традиционной культу-
ры. Например, сюжет хороводной песни
«Со вьюном я хожу» можно пояснить сле-
дующим образом: «Весной, когда при-
рода наряжалась цветами и травами,
девушки выходили на улицу,  водили
хороводы.  Они наряжались так  же,
как и природа: надевали на голову вен-
ки из цветов, украшали себя ветками.
И пели песни о красоте природы.  В
песне „Со вьюном я хожу“ рассказы-
вается о девушке, которая наряжает
себя цветами и растениями. Зеленый
вьюнок  она называет золотым,  как
самое драгоценное из своих украше-
ний…»8

Образы растений, птиц и животных
запечатлены в народных орнаментах,
которые щедро украшали жилище, все
предметы быта, одежду человека в тра-
диционной культуре. Символика этих фи-
гур легко прочитывается в орнаментах,
принадлежащих разным национальным
культурам. Распространенными мотива-
ми в русских и башкирских орнаментах
являются солярные знаки — изображе-
ния круга с лучами как символа восхо-
дящего солнца; ромбы — символы зем-
ли-пашни, т. е. жизнедающего начала;
изображения «бегущих волн», растений
с почками, семенами, плодами, что свя-
зано с символикой растительного плодо-
родия.
Особенностью народного башкир-

ского искусства является почти полное
отсутствие реалистических изображений
животных, людей и пейзажей, что обу-
словлено влиянием мусульманской куль-
туры и запретом ислама  изображать
живое. Поэтому в башкирском орнамен-
те распространены геометрические фи-
гуры, в которых образы растений и жи-
вотных стилизованы. Однако именно
древние анимистические и тотемиче-

ские представления составляют содер-
жательную основу орнамента и опреде-
ляют его форму.
В языческих культурах украшения

помимо эстетической функции выполня-
ли функцию оберега. С помощью знаков-
амулетов человек призывал на свою за-
щиту силы природы и ограждал себя от
несчастья. Такому назначению украше-
ний, вышивки, орнамента соответствова-
ло их расположение на одежде и различ-
ных предметах. На одежде украшались
прежде всего края, разрезы, отверстия:
воротник, застежки, кромки рукавов, по-
дола и т. д. Предполагалось, что это —
самые уязвимые места, через которые
могут проникнуть вредоносные силы.
Края одежды или предметов, украшен-
ные узором-оберегом, считались недо-
ступными для негативных воздействий.
Эти архаические представления, дикто-
вавшие содержание и форму народной
росписи, являются общими для традици-
онных культур различных народов (в том
числе русских и башкир) и выступают
своеобразным общим знаменателем
между ними.
Геометричность и условность ба-

шкирского орнамента компенсируется
его ярким многоцветьем. В колористи-
ческих решениях узоров преобладают
теплые тона: красный, зеленый, желтый.
При этом сочетание цветов в орнаменте
всегда контрастное: на красном фоне —
зеленый и желтый узор, на черном —
красный и желтый. Редким явлением в
башкирском народном творчестве вы-
ступает белый фон орнамента или вы-
шивки, как это чаще всего представлено
в русской традиции (белый цвет холста).
В то же время символика цветов в рус-
ском и башкирском народном творче-
стве очень близка. Так, красный цвет —
олицетворение молодости,  здоровья,
энергии, полноты жизненных сил; бе-
лый — символ святости, чистоты; си-
ний — выражение ясности, верности и
постоянства; зеленый — символ миро-
любия,  оптимизма ,  вечности жизни.
Именно эти цвета, наиболее распростра-
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ненные в традиционных культурах обоих
народов, представлены в государствен-
ных флагах России (сине-бело-красный
триколор) и Башкортостана (сине-бело-
зеленый триколор).
Знакомство с народными традиция-

ми в различных видах искусства — де-
коративно-прикладном и устном фоль-
клорном творчестве — в условиях ДОУ
и начальной школы эффективнее всего
осуществлять в рамках праздников на-
родного календаря. Это театрализован-
ные игровые действа, которые объеди-
няют в себе танцы, песни, народную по-
эзию, предполагают красочные декора-
ции и народные костюмы. Вместе с тем
пути приобщения детей к традиционной
календарной обрядовости в образова-
тельных учреждениях, которые посеща-
ют дети разных национальностей, на
практике вызывают ряд вопросов. На-
родный календарь — не просто набор
определенных дат, отмеченных ритуала-
ми, это выражение народного мировосп-
риятия, явление философского порядка.
Простое сопоставление традиционных
праздников русского и башкирского на-
родов вне мировоззренческого, культуро-
логического контекста часто выглядит
искусственно и надуманно.
Осложняет задачу взаимодействия

традиций разных народов на основе ка-
лендарных праздников еще и тот факт,
что языческие представления, близкие по
смыслу у разных народов и составившие
основу календарной обрядовости, в те-
чение многих веков переплетались и син-
тезировались с представлениями других
религий. Так, обрядовая символика и
образность русского народного календа-
ря представляют собой синтез языче-
ства  и православия, а в календарных
праздниках башкирского народа домини-
руют мусульманские обычаи.
На наш взгляд, наиболее эффективно

поэтапное введение детей в образный
мир народной календарной обрядовости
разных народов. На первом этапе важно
развивать у детей средствами фолькло-
ра эстетическое отношение к родной при-

роде — тому общему, что объединяет их,
независимо от национальной принадлеж-
ности. В рамках этой задачи плодотвор-
ным будет акцентирование идеи о един-
стве природы и человека, которая выра-
жается в фольклорных образах, близких
по своей сути в русской и башкирской
традиционных культурах. В рамках те-
матики «Времена года в русском и ба-
шкирском народных календарях» педа-
гог может заострить внимание детей на
основных, базовых понятиях, общих для
традиционной культуры русского и ба-
шкирского народов: разъяснить психоло-
гический смысл обрядовых игр как сво-
еобразного способа помощи природе; за-
острить внимание на моменте одушев-
ления природных явлений в фольклоре;
познакомить с поэтическими воплощени-
ями природы в народной фантазии рус-
ского и башкирского народов.
Особой воспитательной ценностью

обладает основная идея традиционного
календарного обряда: соединения чело-
века и природы в единое «тело». Народ-
ные календарные обряды русских и баш-
кир — это коллективные театрализован-
ные действа ,  участники которых со-
вместными ритуальными усилиями по-
могали природе,  демонстрируя свое
единство с ней. Календарный обряд со-
единял в сознании человека его самого,
окружающих людей и всю природу в еди-
ное целое. Пение, игра на инструментах,
танцевальные движения, декламация ри-
туальных текстов, яркие костюмы, рас-
цвеченные орнаментами с природными
мотивами, активно включали человека в
процесс переживания родства и едине-
ния с природой через энергию собствен-
ных телесных усилий.
Педагогическая ценность народного

календарного обряда состоит еще и в
том, что он сохраняет традицию игрово-
го взаимодействия взрослых и детей. В
календарном обряде принимали участие
все, и каждому находилось свое место и
своя роль. Детские календарно-обрядо-
вые игры подразумевали участие в них
и взрослых. Так, в весеннем башкирском
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празднике «каргатуй», посвященном про-
буждению природы, участвовали женщи-
ны и дети. Детский возраст человека
соответствовал весеннему возрасту про-
буждающегося мира. Поэтому именно
детям поручалось кормить в этот день
птиц как вестников весны, закликать их
песнями, имитировать их движения в
танцах. Мамы — молодые женщины —
обвешивали еще голые ветки деревьев
различными предметами — как пожела-
ние природе благополучия и пышного
цветения (т. е. таких же качеств, каки-
ми обладают и они сами).
Аналогичные весенние праздники с

участием детей есть и в русском тради-
ционном календаре. До наших дней со-
хранились детские песенки-заклички
«Андрей-воробей», «Кулики-жаворонуш-
ки», «Дождик, дождик, пуще», «Весна-
красна» и др. По русскому обычаю, дети
кормили птиц крошками от печенья. Спе-
циально для этих целей его пекли в виде
птичек. С куличками и овсянничками как
угощением детей направляли к соседям.
Ритуальные формы поддержания и

укрепления добрососедских отношений
являются обязательной и важной частью
календарных праздников русского и ба-
шкирского народов. Это еще одна зна-
чимая точка соприкосновения двух наци-
ональных культур. Ярким примером слу-
жат обычаи взаимопомощи соседей в
осенних заготовках. В русской традиции
такими праздниками-заготовками были
«капустники», «репорезы». Молодежь
собиралась по избам рубить капусту,
резать репу, а заодно и устраивать весе-
лые розыгрыши с песнями и прибаутка-
ми. В башкирской традиции праздники-
заготовки были связаны с забоем скота.
Так, в праздник «гусиная помощь» весь
берег реки был заполнен молодежью.
Девушки ощипывали и мыли гусей в про-
руби у реки, а парни поджидали их с гар-
мониками. Пелись песни шуточного со-
держания, происходили соревнования в
остроумии между девушками и юноша-
ми. Праздники осеннего убоя и заготов-
ки скота устраивались сразу у несколь-

ких хозяев и заканчивались совместным
ужином с приветственными речами и
благопожеланиями друг другу.
К зимним видам помощи у башкир

относится валяние сукна. На праздник,
который устраивался под вечер, собира-
лась молодежь. Девушки несколько раз
поливали заготовку горячей водой и пля-
сали на ней до тех пор, пока шерсть не
скатывалась и не принимала форму плот-
ной ткани. Танцы и песни этого праздни-
ка носили веселый игровой характер.
Выполнив работу в одном доме, участ-
ники договаривались о дне помощи в дру-
гом, пока  не завершалась вся работа.
Аналогичным обычаем русских девушек
были зимние посиделки, на которых они
пряли льняную пряжу. Долгие супрядки
сами собой превращались в беседы и
забавы, ведь, «где весело поется — там
весело прядется».
Среди русских календарных праздни-

ков особое место занимали ярмарки. Они
отличались по времени года и набору
товаров. Самыми крупными были осен-
ние и зимние. Ярмарки устраивались на
больших площадях, потому что всегда
сопровождались играми, веселыми со-
ревнованиями и аттракционами. Игры-
состязания составляли важнейшую
часть ярмарочного действа  наряду с
собственно торговлей. В башкирской
традиции также немало праздников,
включавших в себя игры-состязания.
Один из самых больших среди них —
Сабантуй. Его основу составляли воен-
но-спортивные игры, в которых соревно-
вались в силе и ловкости молодые ба-
тыры — защитники рода, племени. На
празднике исполнялись патриотические
песни — кубаиры — о подвигах народ-
ных героев. Кубаиры сменялись веселы-
ми песнями, плясками, игрой на кубызе,
курае. Праздновали сабантуй весной пе-
ред началом пашни и перекочевки с зим-
него пастбища на летнее.
Фольклорные игры-соревнования ин-

тересны современным детям, приносят
им огромное удовольствие. Такие игры
обладают уникальными возможностями
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по развитию у детей навыков сотрудни-
чества: здесь отрабатываются и умение
действовать в рамках правил, и способ-
ности эмоционально откликаться на со-
стояние другого, «болеть» за партнера,
формируются навыки взаимовыручки и
чувство «локтя». Использование принци-
пов организации народного действа на
праздниках в ДОУ и школе позволяет в
непринужденной игровой форме привить
детям привычки и умения выстраивать
добрососедские отношения.  При этом
праздник, в котором и дети, и взрослые
являются активными участниками, уси-
ливает свою воспитательную и развива-
ющую направленность.
Изучение православных и мусульман-

ских традиций, знакомство с основными
праздниками этих религий необходимо на
следующих этапах — в средних и стар-
ших классах. Разобраться в особенно-
стях различных по религиозным верова-
ниям культур, выявить их близкие духов-
ные смыслы возможно только в опоре на
знания. Педагоги-исследователи,  изу-
чавшие проблему воспитания у детей
межнациональной толерантности, под-
черкивают,  что в средних и старших
классах несколько снижается роль пси-
хоаффектных элементов национального
самосознания и возрастает роль инфор-
мационных. В этом возрасте дети нуж-
даются в информации об истории, куль-
туре, религии «своего» и «других» наро-
дов. При этом «чем больше учащиеся
знают об истории, культуре, выдающих-
ся деятелях того или иного народа, тем
меньше вероятности, что у них появят-
ся негативные отношения к людям дан-
ной национальности»9.
Таким образом, изучение традицион-

ных культур разных народов в их общно-

сти и различиях в средних и старших
классах школы должно опираться в боль-
шей степени на информационно-теорети-
ческий подход. В ДОУ и начальной шко-
ле в воспитании межнациональной толе-
рантности целесообразно использовать
традиционные методы этнопедагогики и
этноэтики, фольклор (изучение и «роле-
вое» применение на уроках пословиц,
поговорок, былин, различных сюжетов
эпического характера, сказок тех наро-
дов, которые преобладают в данном ре-
гионе). Эти наблюдения и выводы педа-
гогов-исследователей подтверждают
выдвигаемое нами положение о значимо-
сти воспитания у детей эстетического
отношения к природе средствами фоль-
клора как основы формирования межна-
циональной толерантности у подраста-
ющего поколения в многонациональных
регионах России.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ПРАВОСЛАВИЯ

И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ РОССИИ
В. В. Бобров, ассистент кафедры социально-гуманитарных дисциплин

Саранского кооперативного института РУК
В статье дается характеристика понятий светского и несветского религиозно-ценностного образо-

вания, рассматриваются различия между этими двумя образовательными традициями. Приводятся
рассуждения автора о том, какие феномены религиозного мироощущения могут быть задействованы
в содержании современного образования.

Действующий закон «Об образова-
нии» России определяет бытие школы
как светского учреждения (ст. 2). В со-
ответствии с его положениями школа
обязана исключить из своей работы все,
что с формальной точки зрения может
трактоваться как осуществление того
или иного религиозного культа (или по-
движение к этому воспитанника). С этим
не приходится спорить, это следует при-
нять как данность, как нечто сложивше-
еся и в обозримом будущем не готовое
преобразоваться в том или ином ценно-
стном отношении. Вместе с тем для че-
ловека, мыслящего в категориях куль-
турно- и личностно ориентированного ви-
дения человеческой истории, очевидно и
другое, прямо противоположное приве-
денному выше, суждение: школа как со-
циально-культурный институт не может
уклониться от решения проблемы предо-
ставления воспитаннику опыта пережи-
вания — осмысления оснований бытия
материнской для него культуры, к како-
вым, по Н. Я. Данилевскому, относится
религиозная составляющая бытия чело-
века определенной культурно-историче-
ской традиции. Игнорирование школой
всей полноты социокультурного опыта
человечества, включающего в себя фе-
номены религиозно-ценностного осмы-
сления человеком мироздания и себя са-
мого, влечет за собой обеднение духов-
ной жизни воспитанника, общую нераз-
витость его творческих способностей.
Как в умозрении совместить эти с

аксио-гносеологической точки зрения
несовместимые положения? А совме-
стить следует, ибо жизнь — реальная и
полная — к этому подвигает1 всякого

честного и думающего педагога отече-
ственной школы.
Прежде всего выявим общее содер-

жание понятий светского и несветского
религиозно-ценностного образований.
Возможно, качественные характеристи-
ки первого и второго укажут путь к их
логико-правовому совмещению.
Светское образование есть образова-

ние, фундаментом которого служит опыт
осмысления индивидом мироздания и
человеческой истории на рациональной
основе. Познающая духовность, обрета-
ющая себя в этой образовательной тра-
диции личность, строго ограничивает
предмет своего всматривания во вселен-
ную и человеческую историю. Указан-
ным предметом является то,  от чего
она — познающая духовность — может,
по М. Хайдеггеру, «отстраниться», из
чего она может себя абсолютно выде-
лить, всмотреться в него как в объект и
на этой основе познать его, «схватить»
некие появившиеся в нем в результате
формирования общие черты. Вселенная
и человеческое общество являют себя в
становящейся духовности преимуще-
ственно как некие сложившиеся, став-
шие, пришедшие, во всяком случае в ос-
новах,  к своему пределу величины.
Определяя характер образования в оте-
чественной школе как светский, закон в
лице его авторов де-факто ориентировал-
ся именно на данную трактовку указан-
ного понятия.
Фундаментом религиозно-ценностно-

го образования выступает опыт осмыс-
ления мироздания и человеческой исто-
рии на религиозно-ценностной основе.
Содержанием этого опыта, если ориен-
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тироваться на мировые религии, а имен-
но их бытие, их воздействие на челове-
ка (иудаизм, христианство, ислам, буд-
дизм), является вся полнота бытия все-
ленной и человеческой истории. Иными
словами, предмет данного вида образо-
вания составляют не отдельные сторо-
ны мироздания, постигаемые на рацио-
нальной или иной отдельной основе, а
само мироздание и человек в нем или с
ним (последнее утверждается в зависи-
мости от избрания той или иной религи-
озной аксио-гносео-онтологии) как жи-
вые, становящиеся единомножественны-
ми боговдохновенными личностные ду-
ховности. Передача-усвоение этого опы-
та  осуществляется посредством обра-
щения к интуитивно-религиозно-логиче-
ским формам познания, которые основы-
ваются на иной, нежели в светской об-
разовательной традиции, гносеологии.
Указанная гносеология зиждется на при-
знании живой целостности мира, которой
и определяется перспектива познания ее
человеческой духовностью. Индивид,
духовным усилием восстановивший свое
единство со всем мирозданием, прозре-
вает в себе самом как живом и целом.
Полагаем, что закон «Об образовании»
именно эту образовательную традицию
категорически не ввел в бытие современ-
ной отечественной школы.
Различия двух образовательных тра-

диций очевидны: предмет образования
(мир и человек в их сложившихся фор-
мах бытия — человек и мир как живые
становящиеся образования) и метод его
постижения (рационально-опытный —
иррационально-религиозно-логический).
А вот в чем их единство? Этого, полага-
ем, закон «Об образовании» в лице его
авторов неоправданно не увидел. Един-
ство указанных образовательных тради-
ций в том, что обе они стремятся подви-
нуть индивида к овладению такими гно-
сеологиями,  какие позволили бы ему
удержать мир и себя самое в их полноте
и цельности. Наука в ее современном
прочтении, а она есть основание содер-
жания современного образования, после-
довательно освобождается от односто-

роннего — сугубо рационального —
всматривания в предмет своего иссле-
дования. Ища полноты и цельности бы-
тия, наука обращается к феноменам, ко-
торые в силу своей онтологии могут по-
служить достижению этой цели. Речь
идет прежде всего об интуиции и вооб-
ражении, феноменах, возникающих тогда,
когда познающая духовность намеренно
не отстраняет себя от предмета иссле-
дования, а, напротив, соединяет себя с
ним, живет его жизнью и прозревает его
как одно из своих проявлений в мироз-
дании как живом и целом образовании.
Иными словами, наука нашего времени
обращается к гносеологии,     ограничен-
ной для религиозного постижения мироз-
дания. Ранее это со свойственной ему
чуткостью ко всему живому отметил
П. Ф. Каптерев2.
Заметим, что многие из выдающих-

ся ученых нашего времени подчеркива-
ли связь глубоких научных интуиций с
религиозным мироощущением их авто-
ров. Так, П. Тейяр де Шарден заметил,
что лишь религиозное сознание могло
предвидеть происшедшее с человече-
ством в XX в.3

Заметим и подчеркнем другое: со-
временная наука, ища полноты и цельно-
сти бытия и потому обращаясь к новым
для себя иррациональным гносеологиям,
последовательно начинает осознавать
себя как некую абсолютную с аксиоло-
гической точки зрения духовность. Стре-
мясь удержать мир в его полноте и цель-
ности, наука в лице своих гениальных
представителей прозревает в нем черты
боговдохновенности, абсолютности. На-
учные судьбы И. П. Павлова, П. А. Фло-
ренского,  В.  И.  Вернадского,  А.  Эйн-
штейна, П. Тейяра де Шардена и других
выдающихся ученых последнего столе-
тия, полагаем, свидетельствуют об этом.
Выводом из вышеизложенного о со-

держании светского и религиозного об-
разования является следующее: первое
в его современном прочтении с аксио-
логической и логико-гносеологической
точек зрения не противоречит второму.
Именно не противоречит, а не тожде-
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ственно. Различие, разумеется, есть и в
аксиологии, и в гносеологии, но оно не
разводит эти феномены абсолютно, а
обусловливает их живое событие (сосу-
ществование) на единой ценностно-гно-
сеологической основе. Разрушение это-
го события (сосуществования) влечет за
собой резкое сужение предмета пости-
жения для индивида и, как следствие, его
духовную неразвитость.
Поразмышляем о том, как в содер-

жании современного образования в гра-
ницах допустимого могут быть удержа-
ны феномены религиозного мироощуще-
ния — феномены определенной аксио-
гносеологической природы. Решение это-
го вопроса, полагаем, связано с присут-
ствием в содержании образования кар-
тины мироздания, ограниченной для
определенной культурно-исторической
традиции в понимании этого термина
Н. Я. Данилевским: образ мира в любой
развитой культурно-исторической тради-
ции (древнеегипетской, индийской, евро-
пейской, русской, арабской, китайской и
пр.) есть живое и целое. Последнее обус-
ловлено прежде всего наличием у носи-
телей культурной традиции интуиции бо-
говдохновенности всего и вся, интуиции
живой связи всего и вся, интуиции лич-
ного, подлинно живого начала во всем и
вся. Отчетливое представление в содер-
жании образования указанной картины
мира и есть онтология допустимого с
этико-правовой точки зрения поддержа-
ния ограниченного для воспитанников
отечественной школы мироощущения,
того мироощущения, без которого невоз-
можны в последующем ни нравственное
бытие, ни глубокое познание.
Какой же видится картина мирозда-

ния в русской христианско-православной
культурно-исторической традиции?

1. В гносеологии это эссенциональ-
ный подход, субстратная и структурная
рефлексия, мышление в принципах мето-
дологического коллективизма и уникали-
зма (М. В. Ломоносов, Д. И. Менделеев,
А. А. Ухтомский).

2. В онтологии это понимание закона
природы как всеобщего и уникального

сразу на основе модели реалистически-
номиналистического общего.
Мироздание и человеческая история

отечественной душе в веках виделись не
безжизненно ставшими, пришедшими к
своему пределу (что в значительной
мере характерно для европейской души),
а живым становящимся образованием.
Старшие славянофилы (И. В.  Киреев-
ский, А. С. Хомяков), развивая святооте-
ческую традицию, писали о новых нача-
лах современной философии, началах,
подвигающих человеческую духовность
всмотреться в себя как в живое стано-
вящееся в абсолютном живущее целое.
Н. Ф. Федоров человеческую историю (в
его интуициях она есть история всего
мироздания) трактовал не как «факт», а
как «проект», как некое живое и стано-
вящееся, становящееся в высоком, аб-
солютном. Лишь Бог, по Вл. Соловьеву,
может быть назван сущим; мир и чело-
веческая история суть абсолютные ста-
новящиеся. Космологические интуиции
К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского,
А. Л. Чижевского и других русских уче-
ных также свидетельствуют о предрас-
положенности отечественной души в ука-
занной традиции воспринимать и прини-
мать мироздание.
Ища  единства  всего и вся,  отече-

ственная душа связывала это единство
с множественной природой мироздания
и человеческой истории. Мир множе-
ствен с онтологической точки зрения.
Мир представлен многими и многими
отдельными духовными мирами. Они
есть условие жизненности всего миро-
здания, его светлой открытости к ино-
му — юному,  энергичному, высокому,
абсолютному. Их живое соборное един-
ство, их вопрошания и отвечания друг
другу и определяют творческое абсо-
лютное бытие всего мироздания и чело-
веческой истории.
Становящаяся живая единомноже-

ственная вселенная переживалась, пони-
малась и принималась отечественной
душой как некое обращенное к высокой
цели, как некое полнящееся высоким
смыслом (теологическая природа миро-
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здания) образование. Вселенная изна-
чально была «беременна» стремлением
восстановить (разрушенную по тем или
иным причинам ранее или отсутству-
ющую) присущую ей онтологию, восста-
новить свое светлое единство, полноту
своего бытия, стать достойной некоего
непостижимого, но с непреодолимой си-
лой обращающего на себя взор челове-
ческий замысла. Вселенная едина с че-
ловеком в своей предрасположенности к
абсолютному, явлению себя как едино-
множественной, личной, соборно-личной,
как той, которая жаждет принимать еди-
ничные абсолютные решения и отвечать
за них перед собой и своими духовно-
стями. Вселенная близка человеку как
выражению своего продвижения к абсо-
люту, к своему пределу. И предел этот
светел, духовен, иррационален, личен (со-
борно-личен).
В центре вселенной отечественная

душа видела и принимала человека, его
соборно-личную духовность. В челове-
ке явлено все и вся, все нестроения и все
глубины мироздания, все их светлые ре-
шения и врачевания. Единство и множе-
ственность мира, его становящаяся жи-
вая природа, его предрасположенность к
высокому смыслу, его энтелехия — все
это полноту свою обретает только в че-
ловеке, его духовности. Человеку — ра-
зуму — суждено стать последним дви-
жением живой вселенной, последним не
в пространственно-временном, но во вне-
временно-внепространственном абсо-
лютно-духовном отношении.
Социально-философские интуиции

М. В. Ломоносова, И. Т. Посошкова, фи-
лософско-исторические воззрения
П.  Я.  Чаадаева ,  А.  С.  Хомякова ,
И.  В.  Киреевского,  Ю.  Ф.  Самарина ,
К. Н. Леонтьева, Л. П. Красавина, фило-
софско-культурологические построения
Н. Я. Данилевского, В. В. Розанова, кос-
молого-социальные интуиции Н. Ф. Фе-
дорова, Н. О. Лосского, философско-пси-
хологические воззрения В. В. Зеньков-
ского, С. Л. Франка — в этих и других
феноменах отечественной мысли явле-

но приведенное понимание в его связи с
мирозданием.

3. В логическом смысле христиан-
ско-православная концепция образа мира
основана на антиномичном типе логики,
антиномичности суждений вообще (гео-
метрия Н. И. Лобачевского, «вообража-
емая» логика Н. Васильева, теория ан-
тиномичности суждений в психологиче-
ских основаниях И. П. Павлова).
Постигала и принимала отечествен-

ная душа себя и мироздание, учась у
других культур и народов, как глубоко
единое и глубоко множественное обра-
зование. Истина «есть то, что есть (су-
щее)», — писал Вл. Соловьев и продол-
жал: «Но есть все. Итак, истина есть все.
Но если истина есть все, тогда то, что
не есть, все… не есть истина, потому
что оно и не есть в своей отдельности
ото всего: оно есть со всем и во всем.
Итак, все есть истина… как единое»4.
Приведенная трактовка истины характер-
на для отечественной гносеологии.
Очерченная картина мироздания и

человека в нем, а вернее, мироздания с
человеком как его идеальным пределом
и определена в своих основах христиан-
ско-православной аксио-гносео-онтологи-
ей. Полагаем, приведенные нами черты
отечественного взгляда на мироздание
не противоречат современной (европей-
ской) научной картине мира, основные
параметры которой определяют содер-
жание образования в общеобразователь-
ной школе России начала третьего ты-
сячелетия.  Вселенная и человеческая
история в интуициях А.  Эйнштейна ,
В. Гейзенберга, Э. Шредингера, П. Тейя-
ра де Шардена, О. Шпенглера, А. Тойнби
и других европейских ученых во многом
являют себя с указанной точки зрения.
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ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ С ЦЕЛЬЮ

ИХ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
Л. И. Кундозерова, зав. кафедрой теории и методики

профессионального образования Кузбасской государственной
педагогической академии, профессор,

А. И. Савиных, аспирант кафедры теории и методики
профессионального образования Кузбасской государственной

педагогической академии
В статье рассмотрены методологические подходы и психолого-педагогические методики изучения

личностных качеств подростков группы риска. Изложены результаты педагогического эксперимента по
изучению личностных качеств осужденных подростков. Работа выполняется с 2003 г. по заказу Мини-
стерства образования и науки РФ.

Процесс ресоциализации осужденных
подростков возможен лишь на основе
изучения их личностных особенностей.
Методологический подход к изучению
личности несовершеннолетних осужден-
ных предполагает рассмотрение методо-
логии как суммы известных истин, тео-
ретических положений, концептуальных
изысканий. Исследование проблемы ре-
социализации несовершеннолетних осу-
жденных подростков лежит на пересече-
нии по крайней мере, двух научных на-
правлений: современных теорий и кон-
цепций ресоциализации подростков и под-
ходов к изучению личности несовершен-
нолетних правонарушителей в психоло-
гии, педагогике и криминологии.
При изучении личности несовершен-

нолетних правонарушителей авторы опи-
рались на индивидуально-личностный
подход. Данный подход оказал большое
влияние на исправительно-трудовую пси-
хологию и педагогику в период их ста-
новления. Внутри данного подхода выде-
лились два направления: идивидуально-
психологическое (или общепсихологиче-
ское) и криминально-социологическое, в
основе которых лежит один из ведущих
принципов психологии — личностный
подход, сформулированный С. Л. Рубин-
штейном.
Авторами с позиции целостного под-

хода к личности выявлены основные со-

циальные характеристики подростков,
находящихся в учреждениях исполнения
уголовного наказания в г. Новокузнецке,
Белове, Ленинск-Кузнецке (всего 283
подростка).
Возрастной и половой состав право-

нарушителей выглядит таким образом:
91 % несовершеннолетних составляют
юноши,  9 — девушки; 56 % не-
совершеннолетних родились в 1986—
1988 гг., 44 — в 1984—1985 гг.

65 % несовершеннолетних осуждены
по одной статье Уголовного кодекса;
26 — по двум, остальные 9 % — по трем.
Среди статей, по которым они осужде-
ны, есть убийство (34,0 %), кража (29,0),
разбой (17,9), грабеж (7,5), тяжкий вред
здоровью (6,7), изнасилование (4,5), угон
автотранспорта (2,2), насильственные
действия сексуального характера (2,0),
хулиганство (1,5), хранение наркотиков
(0,8), уничтожение имущества  (0,8),
умышленное нарушение правил дорожно-
го движения (0,8), другие (0,8 %).
Мотивами преступления являлись

корысть (54,4 %), хулиганские по-
буждения (33,5), удовлетворение полово-
го влечения (4,5), месть (0,8), нанесение
морального вреда (0,8), неосторожность
(0,8), боязнь понести ответственность
(0,8 %).
Образовательный уровень осужден-

ных подростков имеет следующую кар-
© Л. И. Кундозерова, А. И. Савиных, 2007
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тину: 0 классов — 1 %; 1 — 4 %; 2 —
1 %; 3 — 2 %; 4 — 0 %; 5 — 5 %; 6 —
10 %; 7 — 17 %; 8 — 23 %; 9 — 29 %;
10 — 5 %; 11 классов — 3 %.
Исследования, проведенные с помо-

щью диагностического опросника
А. Е. Личко, выявили у 100 % осужден-
ных подростков различные типы акцен-
туаций характера с преобладанием ги-
пертимности, циклотимности и психо-
астеничности1. Психические аномалии,
по данным психологов учреждений ис-
полнения уголовного наказания Кемеров-
ской области,  имели следствием
возникновение и развитие таких черт
характера,  как агрессивность, жесто-
кость, раздражительность, снижение во-
левых процессов. Они препятствуют ре-
социализации личности, усвоению ею об-
щественных ценностей, установлению
нормальных связей и отношений.
Низкий интеллектуальный уровень

способностей (4,1 ± 0,2), низкая эмоцио-
нальная устойчивость (5,2 ± 0,1), высо-
кий уровень личностной (42,6 ± 3,7) и
ситуативной тревожности, мнительность,
сенситивность выявлены у 82 % подро-
стков. У большинства из них отмечены
заниженная самооценка, неуверенность
в себе, значительные трудности в обу-
чении.
Основные жизненно важные желания

осужденных таковы: быстрее освобо-
диться — 85 %, больше не попадать в
тюрьму — 44, создать семью — 31, про-
должить учебу — 23, устроиться на ра-
боту — 44, исправиться, начать новую
жизнь, вернуться в семью — 7, получить
профессию — 7 %.
Особенность преступности несовер-

шеннолетних состоит в том, что у них
более узкий круг объектов преступного
посягательства. Преступность подрост-
ков причиняет меньший ущерб, чем пре-
ступность взрослых; у них менее отяг-
ченная, чем у взрослых, мотивация: умы-
сел возникает внезапно, часто отсутству-
ет корысть при совершении краж, несо-
вершеннолетний преступник посягает на
менее богатый объект. Основную мас-

су преступлений составляют преступле-
ния против собственности и хулиганство.
Исследования нравственно-психоло-

гического облика осужденных подрост-
ков выявили у них ограниченный круг
чтения; видео, радио, телевещание ис-
пользуются ими как средства  время-
препровождения, а не как источники ин-
формации; предпочтения отдаются
источникам информации и среде обще-
ния, которые находятся в группах анти-
общественной направленности. У таких
подростков преобладают пассивно-пара-
зитические и негативные формы досуга;
отсутствует чувство ответственности по
отношению к своей основной роли; сни-
жены творческие способности; отмеча-
ются негативное отношение к правоох-
ранительным органам, ослабленное чув-
ство стыда, злоба, несдержанность, гру-
бость, жестокость, несамокритичность.
Среди осужденных подростков мно-

го лиц, страдающих психическими от-
клонениями, совершивших преступления
под влиянием конкретной жизненной си-
туации, способствующей преступному
поведению.
Для всех осужденных подростков

характерна заниженная самооценка. Не-
смотря на это, они способны достаточ-
но объективно оценить себя. Испытыва-
ют неуверенность в себе 36,4 % 13—14-
летних подростков, 29,7 — 14—16-летних
и 28,6 % 16—18-летних.
Экспериментальная работа вызвала

необходимость в получении дополнитель-
ной информации о личностных особенно-
стях осужденных подростков (интеллект,
тревожность, эмоциональная устойчи-
вость). Исследования проводились с ис-
пользованием многофакторного опросни-
ка  личности Р.  Б.  Кеттелла  (форма
опросника «С») и теста Спилбергера—
Ханина по самооценке уровня личной
тревожности (как устойчивой характери-
стики) и ситуативной тревожности (как
состояния в данный момент) человека2.
Общий интеллектуальный уровень

способностей у осужденных подростков
оказался ниже среднего уровня их ровес-
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ников из общеобразовательных школ
(4,9 ± 0,5); 100 % таких подростков име-
ют низкую эмоциональную устойчивость
(5,06 ± 1), высокий уровень личностной
(41,7 ± 4,3) и ситуативной тревожности.
Результаты медицинского обследова-

ния состояния здоровья подростков по-
казали, что у 68 % из них физическое
развитие ниже среднего уровня для дан-
ного возраста (уровень физического раз-
вития определялся путем сравнения со
средними показателями биологического
развития для данного возраста); 31 %
имеют вторую, 40 — третью, 29 % —
четвертую группы здоровья,  что
указывает на наличие у значительного
количества подростков хронических па-
тологий: заболеваний органов дыхания,
желудочно-кишечных и ЛОР-заболева-
ний.
Для определения структуры профес-

сиональных интересов и склонностей
были использованы следующие методи-
ки: ОПГ-1 (автор Л. Н.  Кабардова) и
ОДАНИ (автор Б. А. Федоришин), ДДО.
Методика ОПГ-1 позволяет диффе-

ренцировать склонности человека к 5 ти-
пам профессий. При обследовании оцен-
ки каждого испытуемого распределялись
следующим образом: на первое место
ставился тот тип профессии, оценки по
которому соответствовали наибольшей
склонности испытуемого; на пятое ме-
сто — тип профессии, к которому у ис-
пытуемого наименьшие склонности.
С помощью методики ОДАНИ были

выявлены интересы к конкретным об-
ластям деятельности, среди которых —
математика, химия, биология и сельское
хозяйство, геология и география, техни-
ка, электро- и радиотехника, филология,
литература, журналистика, юридические
науки, история и археология, педагогика,
медицина, труд в сфере обслуживания,
военное дело и спорт, музыка, театр, де-
коративно-прикладное, изобразительное
искусство. Исследование показало, что

осужденные подростки отдают пред-
почтение деятельности, связанной с тех-
никой, трудом в сфере обслуживания,
обосновывают это успехами в досуговых
сферах деятельности (различных круж-
ках, мастерских декоративно-прикладно-
го искусства), учебными интересами и
реально оценивают свои возможности
получения профессии.
В то же время исследование еще раз

подтвердило, что у осужденных подрост-
ков почти отсутствуют предпочтения в
таких областях деятельности, как юри-
дические науки, геология и география,
филология и литература, история и архео-
логия, военное дело и спорт. Вероятнее
всего это вызвано наличием определен-
ного профессионального выбора, но дан-
ный факт требует перепроверки.
Исследование структуры профессио-

нальных склонностей (ДДО) выявило,
что у всех подростков высока склонность
к профессиям типа «человек — человек»
и «человек — художественный образ».
Большинство из них высоко оценивают
свои художественные способности. По
нашему мнению, это вызвано занятиями
в художественном кружке. Недостаточ-
но высока у подростков склонность к
работе со знаковыми системами, не-
смотря на то что среди престижных про-
фессий ими называются профессии типа
«человек — знаковая система». В дан-
ном случае подростки понимают, что
выбор престижных профессий немыслим
без высоких успехов в учебной деятель-
ности, они же в основном имеют неза-
конченное начальное образование.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СПОСОБНОСТИ БУДУЩЕГО
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Е. М. Раздульева, аспирант кафедры психологии

МГПИ им. М. Е. Евсевьева
В статье поднимается вопрос об исследовательских способностях, необходимых для профессиональ-

ного развития будущих педагогов-психологов. Приводится краткая характеристика структурных ком-
понентов исследовательских способностей, выделяются исследовательские умения и навыки. Дается
описание эксперимента по изучению исследовательских способностей студентов в педагогическом вузе.

В настоящее время успех психоло-
го-педагогической деятельности во мно-
гом определяется тем, какую позицию
будущий специалист занимает по отно-
шению к собственной деятельности. В
последние годы особое значение приоб-
ретает новая позиция педагога-психоло-
га  — позиция исследователя. В соот-
ветствии с этим в современном обра-
зовательном пространстве становится
необходимой подготовка кадров с раз-
витой исследовательской позицией и
особую актуальность приобретает про-
блема развития исследовательских спо-
собностей студентов педагогического
института.
Важно отметить, что исследователь-

ские способности будущего педагога-
психолога имеют профессиональную зна-
чимость и рассматриваются прежде все-
го как неотъемлемая часть их профес-
сиональной деятельности. Анализ про-
блемы показывает, что профессиональ-
ная психолого-педагогическая деятель-
ность независимо от рода специализа-
ции и сферы интересов (работа педаго-
га-психолога в дошкольном образова-
тельном учреждении, школе, на произ-
водстве,  преподавательская деятель-
ность и т.  д.) предполагает исследо-
вательскую работу и протекает в иссле-
довании. Успешность такой деятельно-
сти зависит от уровня исследователь-
ских способностей профессионала, кото-
рые в современной системе вузовского
образования должны формироваться на
начальном этапе.
Значительный вклад в разработку про-

блемы исследовательских способностей

внесли такие ученые,  как Н. Н.  Под-
дъяков,  А.  Н.  Поддъяков,  А.  И.  Са-
венков, В. С. Ротенберг, Д. Е. Берлайн,
А. Деметроу и др.
Изучая данную проблематику, не-

сложно заметить, что исследовательские
способности имеют в своей основе две
составляющие: биологическую (геноти-
пическую) и средовую. Сочетание осо-
бых генотипических и средовых факто-
ров порождает внутреннее психическое
образование, именуемое исследователь-
скими способностями.
В психологии исследовательские спо-

собности рассматриваются как индиви-
дуально-психологические особенности
личности, обеспечивающие успешность
и качественное своеобразие процесса
поиска, приобретения и осмысления но-
вой информации. В психологии исследо-
вательского поведения — как индивиду-
альные особенности личности, являющи-
еся субъективными условиями успешно-
го осуществления исследовательской
деятельности1.
А. И. Савенков в структуре исследо-

вательских способностей выделяет три
основных компонента: поисковую актив-
ность, дивергентное мышление, конвер-
гентное мышление. Результат взаимо-
действия трех вышеназванных составля-
ющих и есть исследовательские способ-
ности.
Рассмотрим структурные компонен-

ты исследовательских способностей по-
дробнее.
Первый параметр, «поисковая актив-

ность», характеризует мотивационную
составляющую исследовательских спо-

© Е. М. Раздульева, 2007
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собностей. В многочисленных работах,
посвященных данной проблематике, в
качестве мотивационной основы поиско-
вой активности выступает любознатель-
ность.
С. Соловейчик считает любознатель-

ность мотивационным образованием и
отождествляет ее с одной из самых ос-
новных потребностей человека — позна-
вательной потребностью2.
Л. И. Котлярова рассматривает лю-

бознательность как мотивационное об-
разование, проявляющееся в познава-
тельной потребности, разнообразии ин-
тересов, осознании долга изучить что-
либо3.
Известный зарубежный специалист в

области исследовательского поведения
Д. Е. Берлайн также относит любозна-
тельность к мотивационной сфере и по-
лагает, что она возникает в условиях воз-
действия на субъект новой неожиданной
озадачивающей стимуляции и проявляет-
ся в исследовательских познавательных
действиях для получения недостающей
информации4.
Таким образом,  из  приведенных

выше определений видно, что любозна-
тельность — достаточно сложное пси-
хологическое явление, которое выступа-
ет основным мотивом-двигателем, за-
пускающим и заставляющим работать
механизм исследовательского поведе-
ния.
Второй параметр — дивергентная

продуктивность,  или способность и
склонность к дивергентному, творческо-
му мышлению. Оно позволяет видеть
различные аспекты проблемы, находить
разнообразные связи элементов действи-
тельности,  различные пути решения
определенной задачи. Дивергентное мы-
шление (от лат. divergens «расходящий-
ся в разные стороны») допускает варьи-
рование путей решения проблемы и при-
водит к неожиданным выводам и резуль-
татам, порождает множество разнооб-
разных оригинальных идей в нерегламен-
тированных условиях деятельности. Его
характеризуют четыре основных каче-

ства: быстрота , гибкость, оригиналь-
ность и точность. Под быстротой пони-
мается способность высказывать ма-
ксимальное количество идей, причем в
данном случае важно не их качество, а
их  количество.  Гибкость  — способ-
ность высказывать многообразие идей.
Способность порождать новые нестан-
дартные идеи называется оригинально-
стью, она может также проявляться в
ответах, не совпадающих с общеприня-
тыми.  Точность,  или законченность,
есть способность совершенствовать или
придавать завершенный вид своему про-
дукту5.
Третья составляющая исследова-

тельских способностей — конвергентное
мышление. В психологии конвергентное
(от лат. сonvergens «сходящийся») мы-
шление рассматривается как последо-
вательный, логический процесс, проте-
кающий строго «от ступени к ступени»
и приводящий к единственно правильно-
му, обусловленному исходными данны-
ми решению6. Высокоразвитое конвер-
гентное мышление развивается в зада-
чах,  имеющих жесткую структуру и
предполагающих единственно правиль-
ный ответ. Данный вид мышления осу-
ществляется в таких логических фор-
мах, как понятия, суждения и умозак-
лючения.
Анализ психолого-педагогической

литературы в контексте данной пробле-
мы позволил выделить в структуре ис-
следовательских способностей следу-
ющие исследовательские умения и на-
выки, необходимые для профессиональ-
ного роста и развития будущего педаго-
га-психолога:

— выявление и рассмотрение пробле-
мы с разных сторон;

— выбор темы исследования и обо-
снование ее актуальности;

— составление плана исследования;
— определение объекта и предмета

исследования;
— постановка целей и конкретных

задач исследования;
— выработка гипотез;
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— выбор методов и методик прове-
дения исследования;

— структурирование материала;
— подбор и изучение литературы,

критический анализ;
— формулирование выводов, оценка

результатов.
Выделив эти исследовательские уме-

ния и навыки, отметим, что именно они
способствуют профессиональному раз-
витию будущих специалистов.
В условиях педагогического вуза про-

фессиональное становление и развитие
студентов, как показывает практика, осу-
ществляется при написании курсовых и
дипломных работ. Для того чтобы буду-
щий педагог-психолог на должном уров-
не смог написать такую работу, ему не-
обходимо обладать развитыми исследо-
вательскими способностями.
В ходе проведенного нами в Мордов-

ском государственном педагогическом
институте им. М. Е. Евсевьева экспери-
мента на основании анализа курсовых
работ студентов были выявлены три
уровня развития исследовательских
способностей будущих педагогов: высо-
кий, средний, низкий.
Работы проблемного и поискового

характера  соответствовали высокому
уровню развития исследовательских спо-
собностей. В них четко и обоснованно
показаны значимость и актуальность
темы исследования, соответствующей
современному состоянию и перспекти-
вам развития психолого-педагогической
теории и практики. Грамотно и лаконич-
но изложен материал, полученный в ре-
зультате анализа значительного количе-
ства литературных источников, обозна-
чен и определен научно-методологичес-
кий аппарат исследования (проблема,
цель, объект, предмет), четко сформули-
рованы гипотезы и задачи, которые в на-
стоящее время поставлены перед обра-
зованием. В таких работах студентами
были показаны глубокие психолого-педа-
гогические знания в научной области и
умения видеть интересующие их явле-
ния в широком контексте. К высокому

уровню развития исследовательских спо-
собностей можно также отнести разви-
тость способов теоретического анализа
изучаемых проблем,  использование
адекватных методов психолого-педагоги-
ческого исследования, достоверность и
правильность обобщения и интерпретации
результатов психолого-педагогического эк-
сперимента, а также сделанных выводов,
оригинальность подхода, гибкость мышле-
ния, увлеченность научной работой.
В работах со средним уровнем раз-

вития исследовательских способностей
была недостаточно подробно рассмо-
трена актуальность проблем исследова-
ния, недостаточно четко выполнены со-
отнесение категорий научного процесса,
обобщение и интерпретация результатов
исследования. Средний уровень прояв-
лялся также в том, что не всегда теоре-
тический и практический материал от-
вечал принципу системности и лаконич-
ности изложения научных фактов, идей,
концепций и др.
Курсовые проекты обзорного хара-

ктера соответствовали низкому уровню
исследовательских умений и навыков
студентов. Эти работы носили рефера-
тивный, ненаучный характер, в них про-
слеживались нарушение логики изложе-
ния материала, расхождение между со-
держанием исследования и методологи-
ческим аппаратом, теоретический ана-
лиз не сопровождался соответствующи-
ми выводами, количественные данные и
качественный анализ результатов психо-
лого-педагогического эксперимента
были представлены сжато и фрагментар-
но, отсутствовали систематизация и кон-
кретизация научных фактов, умение от-
делять главное, основное, от второсте-
пенного.
Анализ результатов эксперимента

позволяет сделать вывод о том, что чем
выше уровень исследовательских спо-
собностей студентов в вузе, тем легче
им будет адаптироваться к профессио-
нальной образовательной деятельности
и воплощать теоретические знания в
практической области.
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Таким образом, исследовательские
способности будущих специалистов в
педагогическом вузе представляют со-
бой специфический способ их профес-
сиональной самореализации и творче-
ского самоопределения.  Не вызывает
сомнения тот факт, что исследователь-
ские способности студентов высшей пе-
дагогической школы являются важным
фактором развития их интереса к полу-
чаемой профессии, поиска своей сферы
деятельности в выбранной специаль-
ности.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
НА ФАКУЛЬТЕТАХ МОРДОВСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
(опыт проведения фокус-группы)

Т. М. Дадаева, доцент кафедры социологии МГУ им. Н. П. Огарева
В статье приводятся результаты, полученные в ходе изучения состояния научно-исследовательской

работы в Мордовском государственном университете методом проведения фокус-группы среди руко-
водителей факультетов и структурных подразделений университета.

В современных условиях востребова-
на деятельность университета, направ-
ленная на повышение научно-исследова-
тельской, научно-производственной ин-
теграции и способствующая координации
научных направлений по обеспечению
единства учебной и научной работы, вза-
имосвязи науки и производства. Проис-
ходит формирование новой модели уни-
верситета , активно осуществляющего
инновационную деятельность. Данная
модель получила название исследова-
тельского университета.
Характерными чертами исследова-

тельского университета являются следу-
ющие: интеграция обучения и исследо-
ваний на всех этапах образовательного
процесса; высокая доля обучающихся по
программам магистров, аспирантов, до-
кторантов; большое количество про-
грамм послевузовской подготовки; про-
ведение фундаментальных исследова-
ний; тесная связь с бизнесом и хорошо
организованная коммерциализация ре-
зультатов НИР; развитие международ-
ных связей — интеграция с мировыми
научно-исследовательскими центрами;
определяющее воздействие на регио-
нальное научно-техническое и социаль-
но-экономическое развитие. Кроме того,
для исследовательских университетов
характерно наличие уникальных иссле-
довательских коллективов, большого
объема НИР, многоуровневой системы
образования, современной материально-
технической и информационной базы. В
таком контексте актуальной задачей для
вузов становится более тесное взаимо-

действие учебно-исследовательской и
научно-исследовательской деятельности,
что в целом позволит повысить качество
образовательного процесса в универси-
тетах.
Для изучения состояния научно-ис-

следовательской работы в МГУ
им. Н. П. Огарева нами был использо-
ван метод фокус-группы. Ее участника-
ми стали заместители деканов факуль-
тетов и директоров структурных подраз-
делений университета по научно-иссле-
довательской работе.  Метод фокус-
группы применялся в данном проекте в
сочетании с другими методами (анкети-
рованием, экспертным опросом). По сути
он являлся комплементарным методом,
который дополнял количественные мето-
ды сбора информации. Использование
данного метода имеет большой познава-
тельный диапазон, так как позволяет не
только подтверждать имеющиеся гипо-
тезы, но и получать новые, богатые эм-
пирические данные. Этому способству-
ют: 1) предоставленная респондентам
возможность использовать свой язык при
обсуждении проблемы; 2) обстановка
групповой дискуссии, которая рождает у
участников чувство безопасности и за-
щищенности, делая их ответы более от-
кровенными; 3) возможность моделиро-
вания ситуации социального взаимодей-
ствия, в ходе которого участники рекон-
струируют свое отношение к поставлен-
ной проблеме. Равноправное отношение
позволяет социологу увидеть проблему
глазами респондента и дать ей полноцен-
ную интерпретацию. На полученную в
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ходе фокус-групп информацию социолог
оказывает минимальное, по сравнению с
индивидуальным интервью, воздействие.
Большая свобода  исследователя,  бы-
строта сбора данных и относительно не-
высокие затраты также являются несом-
ненными достоинствами метода.
Социологическое исследование было

проведено с использованием метода фо-
кус-группы с целью изучения особенно-
стей и выявления проблем организации
научно-исследовательской работы в уни-
верситете.  Фокус-группа  состояла  из
9 чел. Дискуссия продолжалась в сред-
нем 1,5 ч в соответствии с заранее раз-
работанным гайдом.
В ходе исследования были получены

качественные данные, которые позволя-
ют охарактеризовать ситуацию с орга-
низацией НИР на факультетах и в стру-
ктурных подразделениях вуза без изме-
рения и количественной оценки. Мы рас-
положили материал, структурировав его
по наиболее проблемным, узловым мо-
ментам, связанным с организацией НИР
в университете и указанным участника-
ми фокус-группы.

Общая оценка уровня и качества
организации НИР на факультете

В целом участники фокус-группы
оценивают уровень организации НИР на
своих факультетах положительно, суще-
ствуют планы по НИР и контроль за их
выполнением.

«Сам процесс организации НИР у нас
на факультете, я думаю, как и на других
факультетах, строится на основе плана
НИР. План есть на 5 лет на факультете,
там заложены основные показатели, ко-
торые отслеживаются, и также есть на
каждой кафедре свой план НИР. Утвер-
ждена тема НИР преподавателей, общая
для всего факультета, также по каждой
кафедре есть своя тема, по которой ра-
ботают кафедральные преподаватели.
Есть две приоритетные темы, где боль-
ше всего сил концентрируется и наиболь-
шие успехи достигнуты нашими препо-

давателями. В организации НИР прини-
мает участие заместитель декана  по
научной работе. Есть у нас совет моло-
дых ученых на факультете, есть также в
студ. совете студенческий научный се-
ктор… Ежегодно для факультетов уни-
верситет приводит основные показатели
НИР. Те показатели, которые на факуль-
тет спускаются сверху, с учетом числен-
ности персонала мы делим по кафедрам,
чтобы работа шла не спонтанно, а пла-
нировалась, т. е. определенные кафедры
столько-то учебных пособий и методи-
ческих разработок должны издать,
столько студенческих работ подготовить
на конкурсы и т. д., столько-то статей
опубликовать, столько-то заявок на гра-
нты получить и т. д. В конце каждого
квартала мы подводим итоги на ученом
совете, коротко заслушиваем эти итоги»
(участник № 2).
Всеми участниками выделяются два

уровня организации НИР на факультетах:
это преподавательская наука и студен-
ческая наука. В рамках последней отме-
чаются: проведение олимпиад, наличие
студенческих научных обществ, участие
студенческих работ во всероссийских
конкурсах и т. д. «Каждый год проводят-
ся конкурсы студенческих работ, и каж-
дый год лучшие работы отправляются на
конкурс в министерство образования…
В конце года подводится рейтинг кафед-
ры, рейтинг факультета, все это сдается
в научный отдел. Кафедры пишут отчет
по научной работе, отчет готовится по
факультету и на ученом совете заслуши-
вается» (участник № 2).

Трудности, связанные
с недостаточным

финансированием НИР

Финансовые проблемы отмечаются
всеми участниками фокус-группы, одна-
ко есть ряд специфических трудностей в
этом вопросе, касающихся в основном
технических факультетов. «Проблема —
наше устаревшее оборудование, поэто-
му рассчитывать на какие-то большие
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успехи нам трудно. Мы были первыми
людьми,  которые начали составлять
перспективные планы, с нас это и нача-
лось, и вот тогда мы делали прикидку,
сколько нам нужно, чтобы выйти хотя бы
на  средненький уровень.  По самым
скромным оценкам, это было 20 млн.
Отсюда сами можете видеть, в каком
состоянии мы сейчас находимся. Про-
блема эта возникла оттого, что раньше
на ФЭТе особо оборудование не привле-
кали, все работы выполнялись там, где
производство, — на двух заводах… Но
мы не сможем участвовать в таких про-
ектах (для выполнения которых требует-
ся современное оборудование), у нас нет
оборудования. Поэтому нужна довольно
большая поддержка финансовая, а где ее
взять?» (участник № 3).
Некоторые факультеты сами пыта-

ются решить проблему с оборудовани-
ем, хотя и частично. «Что касается обо-
рудования, оборудование у нас есть, мы
ежегодно закупаем на деньги от преды-
дущих грантов, как раз получается, что
гранты в основном идут на приобрете-
ние реактивов и оборудования. Оборудо-
вание очень дорогостоящее, надо ска-
зать, что любой прибор, даже который
не для учебы, а для науки, стоит 5, 10, 15
тыс. евро, т. е. в год можно купить толь-
ко 1 нормальный прибор. Ну, конечно, и
руководство помогает, и университет,
сейчас у нас строится пристрой и полно-
ценные лаборатории, которые тоже, ско-
рее всего, будут оборудованы…
Многое оборудование, которое у нас

есть на факультете, производства ГДР,
Чехии. Оно, конечно, очень устарело, и
вот по какому пути мы пошли — мы его
модернизировали своими силами. Тут
как раз проблема возникла, что нельзя
своим оплачивать, поэтому приходилось
искать какие-то обходные пути. В ос-
новном электронная или вычислитель-
ная часть заменялась на компьютер, а
вот измерительная часть, скажем так,
не устаревает.  Одна  из  проблем  —
гранты и хоздоговорные работы, где
требуется в конце выдать продукт, или
произвести продукцию, или, по крайней

мере, предоставить договора с предпри-
ятиями. Профессор, который занимает-
ся какими-то научными изысканиями,
имеет свою школу и т. д., вынужден за-
ниматься организацией предприятия,
грубо говоря, бизнесом. Или, скажем, от
республиканского руководства раньше
были гранты, которые требовали конеч-
ный продукт: чтобы вложить по мини-
муму, а получить какое-нибудь лекар-
ство от рака или что-то такое большое.
Это очень трудно, возникают пробле-
мы» (участник № 5).

«Еще одна проблема связана с недо-
статочным финансированием науки в
целом: есть, скажем так, оборудование,
но не хватает рабочих рук. Было бы не-
плохо выделить ставки под лаборанта,
под инженера. Например, на биологиче-
ском факультете есть такое оборудова-
ние, и человек, отвечающий за него, по-
стоянно при нем должен быть. То же са-
мое касается компьютеров. Есть став-
ка лаборанта, у которого 1 000 руб. зар-
плата. Этот человек должен отвечать за
компьютеры — 40 компьютеров на фа-
культете плюс сеть обслуживать, т. е.
быть системным администратором. Но
ни один хороший компьютерщик, даже в
Саранске, я уж не буду с Москвой срав-
нивать, за такие деньги работать не бу-
дет. Ну, мы конечно, варианты находим,
например человек не каждый день при-
ходит, и с этим возникают проблемы»
(участник № 5).

«У среднего звена зарплата настоль-
ко нищенская, что мне даже жалко тех
энтузиастов, тех патриотов университе-
та, которые еще здесь работают. Таких
же единицы остались. И еще важен ме-
ханизм оплаты за создание оборудова-
ния для своих опытов, для университет-
ских.  Мы,  имея большой научный и
технический потенциал, хороших аспи-
рантов, студентов, не имеем права им за-
казать ничего. Они много что умеют, де-
лают качественно, у нас есть с кого спро-
сить за качество, но платить им нельзя.
Эту проблему мы не решим. Аргумен-
тируют так: это способ отмывания де-
нег» (участник № 4).
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«…У нас студенты III—IV курсов
участвуют в вакцинации против курино-
го гриппа — и даже по одному рублю за
одну курицу им не платят, потому что
денег нет…» (участник № 8).

Характеристика имеющихся
источников информации
по грантам, конкурсам,
конференциям и т. д.

Все участники фокус-группы назва-
ли в качестве основного источника ин-
формации Интернет, электронные сред-
ства. Распространение информации про-
исходит через факультетские или инсти-
тутские сайты. Однако постоянного от-
слеживания информации, особенно по
профилю факультета, не происходит, так
как на это не хватает времени из-за вы-
сокой загруженности работой. Также не-
которыми отмечаются плохое техниче-
ское оснащение факультетов и перебои
с доступом в Интернет.

«Информация о грантах — обязан-
ность заместителя декана; он должен эту
информацию находить и предоставлять
на кафедры. Но понимание важности ра-
боты с грантами не всегда велико, по-
этому приходится поддерживать это на-
правление и при работе с аспирантами.
Сейчас мы ориентируемся на то, чтобы
назначать на кафедрах человека, кото-
рый бы контактировал и занимался бы
такой работой. Мы составляем информа-
ционные листы по проектам и конкурсам,
которые будут в ближайшее время осу-
ществляться, и раздаем эту информацию
на кафедры, затем прослеживаем и по-
могаем оформлять документы. Опреде-
ленные наработки есть» (участник № 1).

«Наука — это поступление какой-то
информации. У нас постоянно возника-
ют проблемы с Интернетом: на факуль-
тет выделяется трафик очень маленький,
и когда начинают заниматься студенты,
аспиранты, то, конечно, не хватает на
всех. Я, например, больше дома работаю,
чем на работе, потому что слишком ско-
рость работы маленькая. На ум прихо-

дят такие проблемы, как ставки. Допол-
нительные ставки — это все-таки не от
министерства зависит, а от администра-
ции. Под уникальное оборудование, ком-
пьютеры нужен человек, который кон-
кретно за него бы отвечал» (участник
№ 5).

«Информацию о грантах, конференци-
ях мы получаем из газеты „Поиск“, из
Интернета, это у нас есть» (участник
№ 6).

«Информацию о грантах, конференци-
ях мы получаем не из научного отдела,
который часть доходов с грантов себе
оставляет. Они, конечно, подают инфор-
мацию, но хотелось бы, чтобы они рабо-
тали лучше» (участник № 5).

«Нет, проблема немножко в другом:
они (научный отдел) тоже получают ин-
формацию о возможных грантах, а не
ищут ее. Давным-давно заходила речь о
том, чтобы собрали заявки, в каком на-
правлении нужно работать, искать гран-
ты» (участник № 4).
Часто говорилось о том, что инфор-

мация о грантах доходит до факультетов
слишком поздно.

«Дают информацию, когда остается
всего один день, чтобы доделать доку-
мент» (участник № 3).

«Эта проблема не всегда наша. На-
сколько я знаю, вообще не зря собира-
ются реформировать все это дело. Все
вы знаете,  что гранты,  более 80 %,
остаются в Москве, москвичи же сами
принимают участие в распределении
этих грантов. И есть такая проблема,
когда подается информация, например, о
подготовке на грант… Дается, например,
20 дней, грубо говоря 2 недели. Реально
за такое короткое время подготовить
что-то серьезное трудно.  Соответст-
венно москвичи успевают — наверня-
ка у них информация была…» (участ-
ник № 5).

«По поводу грантов я замечу, что мы
их получаем из международного отдела.
Многие гранты нам бы подошли, но ин-
формацию о них мы получили слишком
поздно, сроки уже все вышли. Или меж-
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дународный отдел получил информацию
поздно, или по факультетам разослали
поздно. Сами ищем в „Поиске“. На ка-
федре культурологии у нас очень актив-
ные преподаватели: сами выискивают
информацию в Интернете. Участвовали
в РГНФ, Сороса и в наших местных —
от министерства культуры и от прави-
тельства» (участник № 7).

«Конечно, система оповещения тре-
бует корректировки. До Ялги информа-
ция вообще не доходит. Пару раз так
было: гранты выиграли, из Москвы факс
пришел, что, мол, за деньгами не едете.
Даже на такое они (научный отдел) не
взглянули, не посмотрели, даже на те
гранты, которые посылали через них»
(участник № 8).
Отмечались положительные момен-

ты, связанные с участием в международ-
ных проектах. Некоторые факультеты
пытаются сами решать проблемы по
обучению иностранным языкам.

«В последнее время у нас происхо-
дят изменения в международном сотруд-
ничестве. Мы включились в междуна-
родные программы по открытию новых
специализаций студентов.  Студентам
представилась возможность съездить за
границу. Плюс стажировки преподавате-
лей — это у нас традиционно. Курсы
(иностранных языков) нам предлагают
пройти за  счет университета  на базе
ИПК. Несколько человек прошли эти
курсы.  Если человек не очень знает
язык, то обучить его за несколько меся-
цев невозможно» (участник № 9).

Связь НИР факультетов
с региональной экономикой

и промышленностью

Некоторые технические факультеты
имеют устойчивые связи с предприятия-
ми Республики Мордовия, однако объемы
заказов уменьшаются и существуют
трудности с заключением хоздоговоров.

«Недавно с завода „Орбита“ предло-
жили 20 тем, по которым они хотели бы,
чтобы мы готовили студентов. Они го-

товы за это платить. Но это учебная ра-
бота, это не совсем наука. Сейчас с на-
шей кафедры с „Орбитой“ работают
двое, но качество оборудования „Орби-
ту“ уже не удовлетворяет, поэтому зака-
зывают микросхемы в Москве, Минске.
Около 10 чел. у нас участвуют в созда-
нии микросхем. На кафедре промышлен-
ной электроники разрабатывают комп-
лекс программ для моделирования сило-
вых приборов, тоже замечательная боль-
шая работа, и тоже на чистом энтузиа-
зме» (участник № 4).

«У нас очень хорошая связь с пред-
приятиями, особенно это касается спе-
циальности „Биотехнология“. Наши вы-
пускники работают на перерабатыва-
ющих производствах — это и „Биохи-
мик“, и молокозаводы, и хлебокомбина-
ты, и Мордовспирт, добиваются высоко-
го карьерного роста. Директора звонят,
просят посоветовать хороших выпускни-
ков, приходят на защиту дипломов, от-
бирают непосредственно для себя луч-
шие работы. Есть проблемные предпри-
ятия, которые обращаются непосред-
ственно к нам, чтобы мы провели иссле-
дование. Например, у Мордовспирта воз-
никла острая проблема, связанная с пе-
реработкой отходов. Те же проблемы ка-
саются таких холдингов, как „Талина“ —
с отходами животноводства. Оказалось,
что экологию загрязняют не химические
и металлургические предприятия,  а в
основном спиртзаводы, свинарники. Сей-
час очень активные работы ведутся,
чтобы утилизировать биологические от-
ходы» (участник № 5).

Результативность
и прибыльность НИР

Практически все технические фа-
культеты так или иначе имеют прибыль,
однако у некоторых возникают юридиче-
ские проблемы с привлечением студен-
тов на работу по выполнению НИР. «На
нашем факультете есть ребята, аспиран-
ты, преподаватели, которые сами могли
бы делать прекрасное учебное оборудо-
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вание, самое современное, с использова-
нием компьютерной техники. Но универ-
ситету запрещено платить своим. Счи-
тается, что это способ отмывания денег.
Получается, что мы покупаем современ-
ное оборудование для лаборатории ты-
сяч за 30 руб. А своими силами это бы
обошлось максимум в 5 тыс., т. е. 25 ты-
сяч мы переплачиваем» (участник № 4).

«То, что университет не может пла-
тить своим сотрудникам за такие рабо-
ты, — для технических факультетов и
для ИФХ тоже большая проблема. Ну и
опять те же самые хоздоговорные рабо-
ты. Предприятиям и заводам невыгодно
заключать с нами хоздоговора. Они го-
товы работать с любым на индивидуаль-
ном уровне, заключать индивидуальные
договора. Но категорически отказыва-
ются участвовать в хоздоговорах. Это
очень старая проблема, но мы, наверное,
не сможем ее решить, она финансовая»
(участник № 4).

«230 научно-исследовательских ин-
ститутов было при вузах. Было заседа-
ние, я как зам. директора по науке ездил
туда и выяснил, что из них всего с деся-
ток работающих по тому же типу, что и
мы, — налоги на бюджете. Там очень
остро встал вопрос о том, что заказчики
с удовольствием заключают договора с
теми НИИ, которые имеют свою печать.
С вузовской наукой они не идут на кон-
такт абсолютно. И хоздоговора не за-
ключаются тоже по причине больших на-
кладных» (участник № 8).
Некоторые факультеты можно на-

звать процветающими.  «На  кафедре
автоматики у нас много выполняется ра-
бот. В прошлом году силами сотрудни-
ков кафедры и студентов был выполнен
объем работ на 2,3 млн руб. — очень не-
плохая цифра. У них очень прочные свя-
зи с железнодорожниками, кстати, их
уже включили в реестр тех, кому РЖД
могут давать заказы. Это очень высо-
кий статус. Они прошли очень большую
сертификацию, работ у них очень много.
Ионизатор воздуха, наверное, знаете. Это
их работа» (участник № 4).

Иначе обстоит дело на гуманитарных
факультетах. Например, ФНК не попада-
ет в рейтинги университета по НИР в
номинации, связанной с изданием моно-
графий, статей. «…Есть такое положе-
ние о приравнивании исполненных произ-
ведений, представленных спектаклей,
концертов к монографиям и научным ста-
тьям. Но в нашем рейтинге, универси-
тетском, они не работают. И по моногра-
фиям, научным статьям мы план недо-
выполнили. Мы университет просим ка-
федральный рейтинг разделить по специ-
альностям: гуманитарные, технические,
естественно-научные… но им как-то,
наверно, легче представить один рейтинг,
который для всех подходит. И вот в на-
шей специальности часть заслуг, доволь-
но-таки большая, пропадает, не учиты-
вается. Еще нас ругают за то, что мы
мало средств осваиваем,  в отличие от
например, физиков, биологов, фэтовцев.
Но у нас программа такая, что мы де-
нег себе заработать не можем. За это
у нас минус в рейтинге. Но мы будем
стараться проводить концерты, встре-
чи на  коммерческой основе» (участ-
ник № 7).
Таким образом, в ходе исследования

были выделены два типа организации
НИР в вузе с точки зрения специфики
факультетов. К первому относятся те-
хнические факультеты, где необходимы
большие финансовые затраты на прове-
дение НИР, включающие приобретение
дорогостоящего оборудования и финан-
сирование персонала среднего звена (ин-
женеры, лаборанты, ассистенты), обслу-
живающего это оборудование.  При
успешной организации НИР и получении
результатов такие факультеты имеют
большую окупаемость затрат и прибыль.
Однако у них есть и специфические про-
блемы, связанные с организацией опла-
ты труда привлеченных к НИР студен-
тов, с организацией хоздоговоров на вы-
полнение работ с заказчиками. Ко вто-
рому типу относится организация НИР
на гуманитарных факультетах, не требу-
ющая огромных затрат на оборудование
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и позволяющая финансовые средства
направлять на улучшение технической
базы. В то же время ощущается необхо-
димость пересмотра  показателей рей-
тингов по НИР согласно профилям фа-
культетов и структурных подразделений
университета.
Участниками фокус-группы были

высказаны идеи о проведении обуча-
ющих семинаров (практикумов) по со-
ставлению заявок на гранты; проведении
занятий и интенсивов по иностранным
языкам с целью большего привлечения
к участию в работе по зарубежным гран-
там; об организации службы профессио-
нальных переводчиков, специализиру-
ющихся по отраслям науки, для оказа-
ния помощи в переводе статей на ино-
странные языки с целью их издания в
международных журналах; усилении ра-
боты научного отдела и отдела внешних
связей университета по оказанию помо-
щи в получении доступной и своевремен-
ной информации.
Основными источниками информа-

ции по грантам, конкурсам, конференци-

ям и т. д. являются, во-первых, Интер-
нет, электронные средства; во-вторых,
средства массовой информации, в част-
ности газета «Поиск»; в-третьих, служ-
бы университета (отдел внешних связей,
научный отдел). Этой работой занима-
ются, главным образом, сами факульте-
ты, кафедры, но, чтобы она была эффе-
ктивной и своевременной, необходимо
ввести дополнительные ставки на фа-
культеты. Данная мера  будет способ-
ствовать более целенаправленному и
своевременному поиску информации.
В заключение отметим, что общими

проблемными зонами в организации НИР
для всех типов факультетов следует при-
знать: 1) малые объемы финансирования
НИР; 2) отсутствие четкой и своевре-
менной организации каналов трансляции
информации по грантам, конференциям
и т. д. на факультеты; 3) слабое участие
в зарубежных грантах, что связано в пер-
вую очередь с недостаточным опытом
в составлении и оформлении заявок, с
отсутствием достаточных знаний по ино-
странным языкам.

Поступила 19.01.07.
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В статье освещена проблема адаптации студентов высших учебных заведений к рыночным условиям

функционирования вуза, разносторонне проанализированы социально-бытовой и другие аспекты жиз-
ни и деятельности студенческой молодежи.

В современных социально-экономи-
ческих условиях получение среднего и
высшего образования стало необходимо-
стью для большинства молодежи стра-
ны. Но сегодня государство не может
обучать в вузе всех желающих на бюд-
жетной основе. Поэтому многим прихо-
дится самим оплачивать свою учебу.

Платная форма обучения в вузе при-
обретает массовый характер.  Есте-
ственно, возникает вопрос: «Доступно ли
сегодня платное образование разным
слоям населения нашей страны?» Ста-
тистические данные за 2000—2005 гг. по-
зволили нам подразделить население
России по уровню доходов на четыре
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группы. Первая группа, составляющая
подавляющее большинство, лишена воз-
можности оплачивать учебу детей в вузе.
Вторая группа ,  с доходом от 150 до
250 дол. в месяц на члена семьи (500—
1 000 дол. на семью), имеет возможность
оплачивать обучение сына или дочери в
вузе. Эта группа составляет около 12 %
населения страны. Третья группа, охва-
тывающая 8 % населения страны (около
11,5 млн чел.), имеет доход 250—600 дол.
в месяц на члена семьи и вполне может
оплачивать обучение детей в вузе. У
четвертой группы, составляющей 1,7 %
населения страны (около 2,5 млн чел.),
совокупный доход достигает 600—
1 500 дол. в месяц на одного члена се-
мьи, что позволяет оплачивать обучение
детей в вузе. Следовательно, только для
21,7 % населения страны в настоящее
время доступно платное высшее обра-
зование.
Говорить о статусе студентов в за-

висимости от социальной принадлежно-
сти родителей сегодня затруднительно,
так как в обществе происходит динами-
ческое изменение всей социальной
структуры, но судить о влиянии образо-
вательного уровня родителей на выбор
профессии их детей вполне возможно.
Исследования показывают, что 2/3 роди-
телей студентов имеют высшее образо-
вание; 1/3 — среднее специальное обра-
зование; только у 7 % опрошенных сту-
дентов родители имеют общее среднее
образование. Можно сделать вывод, что
процесс самовоспроизводства интелли-
генции имеет устойчивый характер. Это
особенно ярко видно на примере студен-
тов, выбравших такие специальности, как
медик, юрист, экономист, педагог.
Рассмотрим,  как обстоят дела  со

статусом студентов, формирующимся в
период обучения в вузе. Исследования
показывают, что именно на этом этапе у
будущих студентов происходит диффе-
ренциация, связанная с личностной пози-
цией в учебной, общественно полезной,
научно-поисковой, экономической дея-
тельности. Изучение процесса дифферен-

циации важно и потому, что он отчасти
предопределяет будущий социальный
статус специалистов и является прооб-
разом процесса  распределения,  хара-
ктерного для социальной структуры
группы населения с высшим професси-
ональным  образованием.  Очевидно,
традиционные и новые слои российско-
го общества воспроизводятся с учетом
этих факторов.
Особенностью современного студен-

чества  является то,  что процесс его
включения в общественную жизнь осу-
ществляется не только через учебную
работу, профессиональную подготовку, но
и путем формирования независимо от
родителей финансового, имущественно-
го и жилищного статуса. Возникает во-
прос: «Насколько успешны попытки со-
временного студенчества обрести мате-
риально-бытовой статус?» Чтобы отве-
тить на этот вопрос, мы провели анкети-
рование студентов чувашских вузов, ре-
зультаты которого представлены в
табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Структура доходов студенчества, 
% от числа опрошенных

Источник Основ- Неос- Нет
дохода ной новной  такого

Помощь родителей 72 22 6
Стипендия 28 67 5
Заработная плата 13 7 80
Стройотряд 2 4 94
Разовые заработки 9 26 65
Перепродажа товаров 2 5 93
Прибыль от акций, вкладов 2 8 90
Незаконный бизнес 2 3 95
Материальная помощь
(администрации,
профсоюзов) 1 7 92
Пенсия, пособие 3 5 92

Как видно из таблицы,  основным
источником дохода для студентов по-
прежнему является помощь со стороны
родителей и близких. Однако 6 % опро-
шенных не имеют семейной поддержки,
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а каждый пятый, не отрицая наличия по-
мощи родителей, просто не считает ее
существенной. Второй по значимости
источник — стипендия, но размер ее та-
ков, что в качестве основного источника
средств существования она служит лишь
для 1/5 части студентов. Весьма суще-
ственным источником является заработ-
ная плата, которую сегодня имеют 13 %
студентов. Утрачивают значение в каче-
стве источника средств к существова-
нию стройотряды. Их роль (2 %) сегод-
ня сопоставима с прибылью от перепро-
дажи товаров, теневого бизнеса и дру-
гих «новых» видов получения доходов,
хотя официально в наличии разных зара-
ботков признается каждый десятый сту-
дент. Дополнительный доход имеет каж-
дый пятый. Среди юношей этот показа-
тель составляет 27, а среди девушек —
14 %. Различные заработки дополни-
тельно к стипендиям, пособиям, помо-
щи родных помогают продержаться в
среднем третьей части студентов, что
характерно для 52 % юношей и 21 % де-
вушек .  Сегодня главное для студен-
тов — найти постоянный заработок и
сохранять трудовые отношения в пери-
од обучения.
Для того чтобы предупредить нега-

тивные последствия отвлечения студен-
тов от учебы ради заработка, можно об-
ратить внимание на связь дополнитель-
ной работы с получаемой в вузе профес-
сиональной подготовкой. У половины
«подрабатывающих» студентов такая
связь отсутствует. На возможность ра-
ботать по близкой специальности одно-
значно указывают лишь 11 % от общего
числа опрошенных, еще 12 % использу-
ют свои профессиональные знания ча-
стично. Интересно, что в тех вузах, где
студенты идут на «приработки» реже, они
в большей степени согласуют это со сво-
ей будущей профессией.
Расходы студентов,  естественно,

связаны с удовлетворением первооче-
редных потребностей, в число которых
входят питание, покупка одежды и др.
(табл. 2).

Развитие материально-бытового ста-
туса студентов связано с их отношени-
ем к предметно-вещевому миру, всегда
существующему в самосознании и само-
чувствии студентов. Установлено, что из
числа престижных вещей, своего рода
«знаков статуса» в современной моло-
дежной субкультуре, наличие в своем
распоряжении автомобиля отметили 5 %
опрошенных, видео- и телеаппаратуры —
25, компьютера — 8 %. У половины рес-
пондентов имеются ценные бумаги и
драгоценности.
Стремление самоопределиться в бы-

товой сфере у части студентов связано
с наличием собственной семьи. Выявле-
но, что на III курсе 11 % студентов со-
стоят в браке, 4 имеют детей, а к вы-
пускному курсу число семейных дости-
гает 40—45 %, из которых половина об-
заводится детьми. Доля семейных сту-
дентов выше в медицинском институте.
Среди студентов-третьекурсников боль-
ше замужних женщин (15 %), чем жена-
тых мужчин (6 %).
Большинство студентов довольны

выбором вуза и специальности. Но от-
мечается и неудовлетворенность выбо-
ром (20 % на  III курсе), что вызвано
множеством причин. Одна из них связа-
на с трудностями трудоустройства  по
своей специальности после окончания
вуза.  В первую очередь это касается
сферы образования, где уменьшение рож-
даемости детей за последние десятиле-

Т а б л и ц а  2
Структура расходов студентов,

% от числа опрошенных

Статья Основ- Неос- Нет
расхода ная новная  такой

Питание 75 14 11
Покупка одежды 32 47 21
Досуг 29 54 17
Учебные принадлежности 20 52 28
Каникулы 10 23 67
Товары длительного
пользования 16 26 58
Помощь родителям 6 17 77
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тия, особенно в сельской местности, при-
вело к сокращению школ, а отсюда и к
сокращению потребности в педагогиче-
ских кадрах. Ухудшение социального са-
мочувствия и повышение степени тре-
вожности у значительной части студен-
тов вызваны неудовлетворительно реша-
емыми в стране социальными проблема-
ми. Степень тревожности значительно
выше у девушек-студенток по сравнению
с юношами. Всех студентов почти оди-
наково волнует материальное положение.
Распределение студентов вузов по

полу в течение многих лет остается по-
чти неизменным. В университете 43 %
составляют юноши и 57 % девушки .
Естественно, отмечается преобладание
юношей на технических факультетах и
девушек среди будущих гуманитариев
(на  педагогическом и экономическом
факультетах девушек больше, чем юно-
шей, примерно в 5 раз).
Процесс формирования студенческо-

го контингента высшей школы остается
«стихийно стабильным», хотя ситуация
социального наполнения безработицы
давно требует регулирования. На сегод-
ня проблемы безработицы частично сни-
мает работа выпускников вузов не по спе-
циальности. Так, исследование показы-
вает, что лишь четвертая часть выпуск-
ников планирует работать в государ-
ственном секторе; 42 % — в коммерче-
ских структурах. Соотношение желаю-
щих работать в государственных и ком-
мерческих структурах составляет 1 : 2
по специальности, 5 : 1 — частично по
специальности. Хотели бы уехать за гра-
ницу учиться и работать 16 % студентов,
14 % собираются посвятить себя семье,
дому. Около 15 % студентов планируют
продолжить образование и заняться на-
учно-исследовательской деятельностью.
Столь невысокий процент желающих по-
святить себя научной работе объясняет-
ся низкой оплатой умственного труда,
сокращением государственных расходов
на науку, недостаточным вниманием к
фундаментальным направлениям науки и
образования и др. За последние годы уве-

личилось число выпускников (с 7 до
11 %), у которых не сформировались пла-
ны на будущее. Здесь определенное вли-
яние оказывает застойная ситуация в эко-
номике России и региона.
С местожительством студентов ву-

зов республики складывается следу-
ющая ситуация: каждый шестой студент,
охваченный анкетным опросом, прожи-
вает в городе, каждый четвертый — в
деревне, в поселке рабочего типа. Вы-
явленное в прежних исследованиях же-
лание закрепиться в более развитых ти-
пах поселений сегодня не обеспечивается
гарантиями трудоустройства. Отсюда в
перспективе следует ожидать увеличе-
ния миграционной подвижности молоде-
жи не только в связи с увеличением по-
требности в высшем образовании, но и в
силу необходимости обретения более
стабильной материальной и социальной
позиции.
Профессиональное образование как

важный фактор развития общества, его
культуры, экономики, повышения благо-
состояния народа сегодня может быть
рассмотрено с разных позиций: личности,
гражданского общества, семьи, государ-
ственной политики. В этих позициях от-
ражаются содержательная и функцио-
нальная стороны высшего образования,
его результатов — качественных пока-
зателей.
Позицию личности в контексте рас-

сматриваемой здесь проблемы прежде
всего определяют мотивы выбора про-
фессии. Исследования показывают, что
к таким мотивам сегодня относятся ин-
терес к профессии, возможность прояв-
лять в ней свои способности, авторитет
вуза в регионе, в России в целом, пер-
спектива получить хорошо оплачивае-
мую работу после окончания вуза, влия-
ние семейных традиций, рекомендации
учителей средней общеобразовательной
школы,  советы близких,  знакомых
(табл. 3).
Наблюдается специфика мотивации

по направлениям профессиональной под-
готовки: на медицинском и юридическом
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Качество образования — это не толь-
ко критериальный показатель его конеч-
ного продукта, но и содержание, условия,
процесс получения высококачественно-
го продукта. Данный показатель отражен
во втором поколении государственного
стандарта, который внедряется с 2005/
06 учебного года. Педагогические тре-
бования к составлению государственно-
го стандарта содержания образования
разработаны такими известными отече-
ственными учеными-педагогами,  как
М. Н. Скаткин, В. С. Леднев, И. Я. Лер-
нер,  В.  В.  Краевский ,  А.  М.  Сохор,
Б. С. Гершунский, В. М. Монахов и др.
Перевод в педагогическую плоскость
научных знаний требует их дидактичес-

кой обработки с соблюдением как тра-
диционных, так и современных принци-
пов. В вузовском учебном процессе в си-
стематизации и структурировании содер-
жания образования важное место при-
надлежит преподавателю,  его опыту.
Методика и логика формализации и мо-
делирования содержания вузовского об-
разования представляют собой особый
вопрос, требующий специального изуче-
ния. Остановимся кратко лишь на отель-
ных аспектах управления учебным про-
цессом по его результатам.
Качество высшего образования —

это соответствие всех его аспектов
определенным целям, потребностям за-
интересованных сторон.  Любой труд

Т а б л и ц а  3
Основные мотивы выбора студентами  вуза специальности в зависимости от направления

обучения, % от числа опрошенных

Весь Направление обучения
Мотив выбора массив техни- естест- экономи- гумани-

ческое венное ческое тарное

Желание получить диплом 9  14 7 8 6
Престиж, авторитет вуза 32 32 22 50 24
Интерес к профессии 45 31 56 38 60
Возможность проявить свои способности
именно в этой области 33 23 47 24 13
Учеба в специализированном классе 15 23 20 11 5
Семейная традиция, желание родителей 22 20 26 18 26
Совет учителей, специалистов
по профориентации 5 6 6 2 6
Перспектива найти хорошую работу
после окончания вуза 30 25 18 41 36
Стремление продлить беззаботный
период жизни 15 19 13 14 14
Нежелание идти в армию 17 33 12 8 8
Другие мотивы 4  5  3 4 2

факультетах университета  на  первом
месте среди мотивов выбора находится
«интерес к профессии» (от 50 до 60 %);
на педагогических факультетах — «пре-
стиж вуза» (50—55 %) и т. д. Очевидно,
мотивы динамичны, отражают реальную
ситуацию на рынке труда, когда ощуща-
ется дефицит той или иной специально-
сти. Этой же причиной объясняется ро-
ждение коммерческих форм образова-
тельной подготовки по отдельным спе-

циальностям. Но рынок быстро перена-
сыщается специалистами, а дефицит в
высоких профессионалах остается. От-
сюда возникает необходимость повыше-
ния качества подготовки специалистов
в вузе. С другой стороны, мотивы свя-
заны с гарантиями трудоустройства по
специальности, с нормальными услови-
ями оплаты труда и творческой напол-
няемостью профессиональной деятель-
ности.
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предполагает наличие этапа целеполага-
ния, процесса достижения цели и конеч-
ного результата деятельности. В управ-
лении педагогическими системами в не-
давнем прошлом наблюдалось увлечение
одним из методов управленческой дея-
тельности — контролем, тогда как для
достижения успеха необходимо не толь-
ко выполнять контрольные функции, но и
совершенствовать саму педагогическую
деятельность (или деятельность по
управлению системой), оказывать управ-
ленческое влияние на все компоненты
системы, совершенствовать технологию
управления сверху донизу: управление
учительским и ученическим коллектива-
ми со стороны руководства  образова-
тельным учреждением в целом; управ-
ление учебным процессом со стороны
преподавателей, учителей и т. д. Стру-
ктурирование основополагающих эле-
ментов знаний (содержательно-смысло-
вых, инструментальных) и умений по-
зволяет повысить эффективность обу-
чения и учения, более объективно оце-
нить учебные достижения обучающих-
ся путем введения рейтинговой или мо-
дульно-зачетной системы оценки их зна-
ний и умений.

Студенческие годы представляют
собой вполне самостоятельный этап жиз-
ни молодежи, определяют модель соци-
ального поведения в дальнейшем. По-
этому необходимо особое внимание об-
ращать не только на содержание подго-
товки специалистов, но и на формирова-
ние личности студента, таких ее качеств,
как патриотизм, гражданственность, гу-
манность,  честность, справедливость,
трудолюбие и др.
В наше неспокойное время в стране

и мире особого внимания заслуживает
проблема отношения студенческой мо-
лодежи к происходящим в стране корен-
ным изменениям в политической сфере.
Исследования показывают, что полити-
ка не является приоритетной сферой ин-
тересов и потребностей современных
студентов, хотя они испытывают опре-
деленное влияние политических событий
в стране на свою жизнь.  Важнейшим
детерминантом отношения студенческой
молодежи к политике становится ухуд-
шение ее материального положения.
Установлено, что политическая заинте-
ресованность имеет «избирательный»
характер и проявляется от случая к слу-
чаю (табл. 4).

Отмеченная тенденция является об-
щераспространенной. Различия по полу,
направлению обучения, вузам мало зна-
чимы и лишь подтверждают общую тен-
денцию. Основная форма интереса сту-

денческой молодежи к политике инфор-
мативная. В целом интерес к политиче-
ской информации отметил каждый вто-
рой респондент. Полагаем, что сверты-
вание системы политинформации среди

Т а б л и ц а  4
Отношение студентов к политике в зависимости от половой принадлежности

и направления обучения, % от числа опрошенных

Отношение Пол Направление обучения
                          к политике техни- естест- экономи- гума-

муж. жен. ческое венное ческое нитарное

Активно интересуюсь, участвую
в тех или иных движениях, партиях 1 1 0 0 1 0
Интересуюсь информацией
о политике, но сам активного
участия в ней не принимаю 54 39 45 42 46 50
К политике равнодушен, у меня
нет какой-то устойчивой ориентации 38 54 47 47 50 43
Отношусь отрицательно,
ничего не хочу знать 7 7 7 9 4 6
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студенчества неоправданно, особенно
это касается кафедр общественных и гу-
манитарных наук. Не оправданным яв-
ляется и отказ под видом деидеологиза-
ции от использования материала обще-
образовательных курсов для системати-
ческой информации студентов по акту-
альным политическим проблемам.
Среди студенческой молодежи не

пользуются популярностью партии и дви-
жения национально-патриотической ори-
ентации,  около 10 % симпатизируют
КПРФ, ЛДПР, наибольшей популярно-
стью пользуются объединения «Женщи-
ны России», молодежные движения,
стремящиеся выразить интересы моло-
дых людей. Среди студенчества теряют
рейтинг демократические движения, так

как их деятельность не приносит реаль-
ных результатов.
Вполне нормальной можно считать

характерную для студенческого сознания
переориентацию с ценностей глобально-
го характера на конкретные нерешенные
проблемы. Наиболее значимыми стано-
вятся не столько общественные, сколь-
ко личностные ориентиры. Особенно это
проявляется в представлениях студентов
об успехах в жизни, интересной работе
(о деле по душе), о высокой заработной
плате, верных друзьях, семейном бла-
гополучии, о любви и дружбе. Одновре-
менно сохраняется ориентация на твор-
ческий труд, наименее значимыми ста-
новятся для студентов слава ,  власть
(табл. 5).

Говоря о кризисе идеалов, ценностей,
надо отметить, что при всех издержках,
стараниях средств массовой информа-
ции, особенно телевидения, а также от-
крытой духовной диверсии Запада, на-
правленной на моральное разложение
учащейся молодежи, нравственная сфе-
ра студентов, ориентация на порядоч-

ность и искренность в межличностных
отношениях оказались достаточно
устойчивыми. Сохранились преданность
Родине, стремление сделать все для ее
процветания и дальнейшего развития. А
это самое главное в ценностных ориен-
тациях у студентов, интеллектуально ори-
ентированной молодежи нашей страны.

Поступила 20.10.06.

Т а б л и ц а  5
Представления студентов об успехах в жизни в зависимости от половой принадлежности

и направления обучения, % от числа опрошенных

Пол Направление обучения
                    Степень активности техни- естест- экономи- гума-

муж. жен. ческое венное ческое нитарное

Дело по душе, интересная работа 57 59 55 69 56 54
Высокий заработок, материальное
благополучие 59 56 57 53 60 58
Признание окружающих, слава 15 11 11 15 10 14
Хорошие, верные друзья 54 60 57 68 52 55
Знакомства, связи, возможность все достать 16 11 16 13 12 11
Хорошие отношения в семье 48 63 54 68 53 53
Удовлетворенность в любви, интимной жизни 49 57 50 60 53 52
Нетрудная работа, спокойная жизнь 5 4 6 4 5 3
Душевное равновесие 28 35 26 41 31 33
Уверенность в безопасности 33 35 38 40 26 33
Возможность полнее проявлять себя,
свои способности 29 27 29 31 28 24
Самостоятельность, свобода 31 28 28 24 29 35
Возможность поездить по миру 33 44 39 40 44 35
Профессионализм, мастерство 31 27 26 39 19 35
Власть, возможность командовать людьми 10 2 7 3 5 6
Свое дело, успех в предпринимательстве  25 18 26 15 24 17
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ  РАЗВИТИЯ РЫНКА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Г. М. Зинчук, доцент кафедры государственного и муниципального
управления МГУ им. Н. П. Огарева

Одной из важнейших социально-экономических проблем является развитие продовольственного
рынка. Автор предлагает включить в учебную программу студентов, обучающихся по специальности
«Государственное и муниципальное управление», ряд курсов, освещающих проблемы развития продо-
вольственного рынка, раскрывает содержание основных разделов курсов.

Коренные преобразования, произо-
шедшие в системе управления экономи-
ческим развитием нашей страны, обус-
ловили необходимость поиска новых ме-
тодов и механизмов государственного
регулирования. При этом одной из важ-
ных, первостепенных, социально-эконо-
мических проблем всегда было и оста-
ется развитие продовольственного рын-
ка. Удовлетворяя потребности населения,
рынок оказывает влияние на развитие
других рынков (рынка средств производ-
ства, финансового рынка, рынка труда,
рынка недвижимости) и на уровень эко-
номического развития в целом. От конъ-
юнктуры продовольственного рынка ,
уровня цен на продовольственные това-
ры,  ассортиментного предложения во
многом зависит качество жизни населе-
ния той или иной территории.
В свете сказанного изучение теоре-

тических аспектов и практических во-
просов его функционирования является
на сегодняшний день весьма актуаль-
ным. Вполне очевидно, что данные во-
просы необходимо включать в учебную
программу студентов, обучающихся по
специальности «Государственное и му-
ниципальное управление». Курсы, осве-
щающие проблемы развития продоволь-
ственного рынка, должны содержать та-
кие разделы:

— теоретические основы изучения
рынка продовольственных товаров;

— конкурентная среда продоволь-
ственного рынка;

— сегментация потребителей продо-
вольственного рынка;

— развитие инфраструктуры рынка
продовольственных товаров;

— классификация рынка продоволь-
ственных товаров и особенности разви-
тия различных продуктовых рынков;

— методологические основы исследо-
вания рынка продовольственных товаров;

— система пространственного взаи-
модействия продовольственного рынка;

— государственное регулирование
процессов развития продовольственного
рынка.
Каждый из указанных разделов дол-

жен включать в себя ряд соответству-
ющих вопросов, раскрывающих сущ-
ность, закономерности и специфику раз-
вития рынка продовольственных това-
ров. Так, в разделе «Теоретические ос-
новы изучения рынка продовольственных
товаров» необходимо сформулировать
цель, задачи и предмет курса. Здесь же
рассматриваются категориальный аппа-
рат продовольственного рынка, содержа-
ние основных понятий. К таковым сле-
дует отнести:

— продовольственный рынок ,
определений которого на сегодняшний
день насчитывается несколько сот с да-
леко не однозначными формулировками.
Наиболее целесообразным представля-
ется использование обобщающего опре-
деления продовольственного рынка как
системы экономических отношений,
формирующих предложение и спрос
на продовольственные товары;

— субъекты продовольственного
рынка, к которым относятся покупате-
ли, производители и продавцы продоволь-
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ственных товаров. Взаимосвязи и взаи-
мозависимости между субъектами про-

довольственного рынка схематически
представлены на рисунке.

Общая схема взаимодействия субъектов продовольственного рынка

Покупатели являются носителями
потребностей в продовольственных то-
варах. От их числа, доходов, культурных
и национальных традиций и других хара-
ктеристик зависят объем, структура, се-
зонность и эластичность спроса. Таким
образом, спрос на продовольственном
рынке выражается в форме простран-
ственно распределенных потребностей
населения соответствующей территории
в продуктах питания, подкрепленных его
финансовыми возможностями.
Следующий субъект рынка продо-

вольственных товаров — производители,
формирующие предложение продуктов
питания. Предложение на продоволь-
ственном рынке проявляется в виде про-
странственно рассредоточенной сово-
купности продовольственных товаров,
которые производители могут поставить
на рынок при том или ином уровне цен.
Продавцы выступают субъектом

рынка в тех случаях, когда производите-
ли не могут самостоятельно реализовать
собственную продукцию. Именно про-
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давцы обеспечивают физическую дос-
тупность товаров для потребителей;

— объекты продовольственного
рынка, которыми являются реализуемые
производителями или продавцами мате-
риальные блага  (товары), способные
удовлетворить потребности покупателей
в еде. В зависимости от объекта купли-
продажи на продовольственном рынке
выделяются отдельные продуктовые
субрынки (хлеба и хлебобулочных изде-
лий, плодоовощной продукции, мяса и
мясных продуктов, молока и молочных
продуктов, рыбы и рыбопродуктов, ра-
стительного масла и других жиров, са-
хара и кондитерских изделий, напитков
и др.), обладающие как общими черта-
ми рынка продовольственных товаров,
так и специфическими особенностями,
присущими только данному продукту;

— характер экономических отно-
шений между субъектами продоволь-
ственного рынка, предполагающий со-
стояние и тенденции развития конкурент-
ной среды рынка. В самом общем смыс-
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ле конкуренция на продовольственном
рынке представляет собой соревнование
производителей и продавцов продоволь-
ственных товаров за привлечение конеч-
ных потребителей и максимизацию при-
были.
Помимо указанных вопросов в дан-

ном разделе также необходимо рассмо-
треть эволюцию теорий и концепций раз-
вития продовольственного рынка в кон-
тексте эволюции учений о проблемах
формирования и развития потребитель-
ского рынка, включающего в себя еще и
рынок непродовольственных товаров и
потребительских услуг. К основным те-
ориям и концепциям относятся следу-
ющие: теории размещения производства
и сферы обращения; теория рыночных
потенциалов и пространственного взаи-
модействия; теория центральных мест;
концепция геомаркетинга; институцио-
нальная концепция потребительского
рынка; теория потребительского поведе-
ния; воспроизводственная концепция про-
довольственного рынка. Каждая из них
характеризуется специфическим подхо-
дом к рассмотрению сущности и отдель-
ных аспектов потребительского рынка
продовольственных товаров.
В разделе «Конкурентная среда про-

довольственного рынка» целесообразно
раскрыть ее сущность, рассмотреть не-
обходимые условия ее формирования и
критерии оценки. К последним необходи-
мо отнести такие показатели, как индекс
концентрации рынка (CR); индекс Лер-
нера (L); индекс Герфиндаля—Гиршма-
на (HHI).
Конкурентная среда продовольствен-

ного рынка зависит от наличия на рынке
определенного числа независимо дей-
ствующих производителей и продавцов
продовольственных товаров, от институ-
циональной структуры рынка (т. е. от
развития различных организационно-пра-
вовых форм и форм собственности
субъектов рынка), а также от возмож-
ности вступать на данный рынок новым
субъектам и уходить с него. В целом
продовольственный рынок в мировом и

даже в государственном масштабах от-
носится к числу наиболее конкурентных
и открытых. Однако для территорий не-
больших населенных пунктов степень
развития конкурентной среды значитель-
но уменьшается и по некоторым видам
продуктов приближается к монопольной.
Обусловлено это спецификой многих про-
довольственных товаров и особенностя-
ми самих территорий.
В содержание раздела «Сегментация

потребителей продовольственного рын-
ка» следует включить вопросы, посвя-
щенные изучению объективных и
субъективных факторов разделения по-
требителей на относительно однородные
группы. Так, среди объективных факто-
ров необходимо рассмотреть географи-
ческий (климатические условия, админи-
стративное деление территории на город-
ское и сельское поселение, удаленность
от предприятий-производителей и т. п.),
демографический (возраст, размер и жиз-
ненный цикл семьи и др.) и социально-
экономический (национальность, религи-
озные убеждения,  уровень доходов
и др.).
Наиболее сложно поддается оценке

поведение потребителей, обусловленное
субъективными факторами (стиль жиз-
ни, личностные качества, мотивы и т. п.).
Изучая потребительские предпочтения
на продовольственные товары, нужно
учитывать поведение покупателей, кото-
рое делится на следующие типы: рацио-
нальное; импульсивное, или аффектное;
по привычке; социально обусловленное
(эффект Веблена, эффект сноба, эффект
попутчика).
В том же разделе следует рассмо-

треть закон Энгеля, согласно которому
по мере роста доходов населения снижа-
ется общая доля расходов на продоволь-
ствие. При этом структурные сдвиги в
потреблении продуктов питания происхо-
дят в направлении повышения удельного
веса высококачественного продоволь-
ствия.
Раздел «Развитие инфраструктуры

рынка продовольственных товаров» дол-
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жен знакомить студентов с элементами
рыночной инфраструктуры, а также с
показателями ее развития.
Представляя собой совокупность

объектов и институциональных структур,
обеспечивающих осуществление мате-
риальных, финансовых и информацион-
ных связей между субъектами рынка
продовольственных товаров, рыночная
инфраструктура объединяет в единую
цепочку сферы производства, обращения
и потребления, обеспечивая тем самым
непрерывность воспроизводственного
процесса.
Анализ рыночной инфраструктуры

предполагает оценку пропорций между
имеющимися ее мощностями и уровнем
производства пищевых продуктов. Ре-
зультаты такой оценки показали, что в
настоящее время бульшая часть регио-
нов России характеризуется недостаточ-
ностью мощностей складского хозяй-
ства, специализированного транспорта,
тарно-контейнерного фонда, торговых
площадей продовольственных магазинов,
неразвитостью экономико-информацион-
ной инфраструктуры.
В разделе «Классификация рынка

продовольственных товаров и особенно-
сти развития различных продуктовых
рынков» необходимо рассмотреть воз-
можные признаки классификации, в том
числе пространственный; по объекту куп-
ли-продажи; покупателям; уровню разви-
тия; типу конкуренции; степени участия
иностранных производителей; форме
организации обмена; экономико-право-
вой.
Классификация продовольственного

рынка, как и любая другая, должна от-
вечать следующим требованиям:

— выдерживать чистоту принятого
критерия, т. е. каждая ступень классифи-
кации должна осуществляться только по
одному классификационному признаку;

— быть исключающей, т. е. обеспе-
чивать непересечение входящих в нее
подмножеств;

— проводиться с позиции системно-
го подхода, т. е. иерархическая структу-

ра классифицируемых объектов должна
отражать системные взаимозависимо-
сти.
Изучение методологических основ

исследования рынка продовольственных
товаров предполагает рассмотрение ос-
новных принципов интегрального иссле-
дования, содержания и особенностей
конъюнктурных исследований продо-
вольственного рынка, а также вопросов
информационного обеспечения анализа
конъюнктуры рынка продовольственных
товаров.
В современных условиях роль и зна-

чение исследований рыночных процессов
резко возрастают. При этом методоло-
гия рыночных исследований базируется
на синтезе экономической диагностики и
прикладных методов и процедур, разра-
ботанных в социологии и математической
статистике. Интегральное исследование
развития продовольственного рынка
представляет собой сложный,  много-
гранный процесс, включающий сбор,
анализ и интерпретацию данных о со-
стоянии и тенденциях рыночных эле-
ментов. Исходными методологически-
ми принципами интегрального исследо-
вания продовольственного рынка долж-
ны выступать системный, комплексный,
динамический подходы, учет террито-
риальной специфики.
Конъюнктурные исследования явля-

ются основой интегральных исследова-
ний рынка продовольственных товаров и
включают в себя текущие конъюнктур-
ные наблюдения, конъюнктурный обзор
и конъюнктурный прогноз. При этом
конъюнктурный анализ продовольствен-
ного рынка характеризуется наличием
качественных и количественных альтер-
нативных оценок, косвенных расчетов,
использованием различных видов инфор-
мации, оперативных и краткосрочных
прогнозов. Базой анализа конъюнктуры
продовольственного рынка служат дан-
ные, получаемые от сети торговых кор-
респондентов, информация территори-
альных органов управления, данные экс-
пертных опросов, данные выставок и яр-
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марок, показатели внутрифирменной от-
четности, данные регистрации цен и др.
В сложных реальных условиях возника-
ет необходимость в специальной органи-
зации системы информационного обеспе-
чения анализа конъюнктуры рынка про-
довольственных товаров.
В разделе «Система пространствен-

ного взаимодействия продовольственно-
го рынка» речь должна идти о влиянии
межрегиональных и международных эко-
номических связей на развитие продо-
вольственного рынка. Также здесь необ-
ходимо рассмотреть формы организации
межрегиональных экономических связей
рынка продовольственных товаров и пер-
спективы развития отечественного рын-
ка продовольственных товаров в связи с
вступлением России в ВТО.
Отметим, что сбалансированность

развития продовольственного рынка от-
дельно взятой территории во многом
обусловлена  наличием экономически
выгодных и устойчивых во времени меж-
региональных и международных связей,
возникших за счет территориального раз-
деления труда и специализации террито-
риальной экономики. Эти связи меняют-
ся в зависимости от достигнутых и пред-
полагаемых сдвигов в размещении про-
изводительных сил, от соотношения раз-
вития различных групп производств и
производственно-экономических воз-
можностей территории. Проблемы меж-
региональных и международных рыноч-
ных связей рассматривались такими ис-
следователями, как А. Смит, Д. Рикар-
до,  Э.  Хекшер,  Б.  Олин,  М.  Познер,
Л. Хафбауер и др.
Наконец, в разделе «Государствен-

ное регулирование процессов развития
продовольственного рынка» предполага-
ется исследование вопросов формиро-
вания эффективной государственной и
региональной политики регулирования
продовольственного рынка. Данный раз-
дел должен включать в себя рассмо-
трение современных теорий государ-
ственного регулирования рыночных про-

цессов, форм и методов регулирования,
экономических интересов  субъектов
продовольственного рынка и проблем их
согласования .  Здесь необходимо де-
тально рассмотреть все возможные эко-
номические и административные мето-
ды регулирования рынка  продоволь-
ственных товаров, правовые основы его
регулирования, основные органы, в ком-
петенции которых находятся вопросы
управления развитием продовольствен-
ного рынка.
В последние годы на данном рынке

значительно ухудшилась ситуация с ка-
чеством реализуемых продовольствен-
ных товаров, что вызвано снижением
контроля со стороны соответствующих
органов власти. Не все территории на-
шего государства имеют необходимое
обеспечение продовольственными това-
рами. Все это требует совершенствова-
ния государственного регулирования рын-
ка продовольственных товаров, которое
должно базироваться на разработке ком-
плекса мероприятий, включающих ассор-
тиментную, ценовую и коммуникацион-
ную политики.  При этом под
ассортиментной политикой на продоволь-
ственном рынке следует понимать на-
правленное построение оптимальной
структуры предлагаемых на рынке про-
довольственных товаров потребитель-
ского назначения. Осуществление дан-
ной политики сопряжено с поддержкой
тех или иных видов предпринимательс-
кой деятельности, импортным маркетин-
гом, организацией экономических связей
с другими территориями.
Основной целью осуществления ком-

муникационной политики на потребитель-
ском рынке продовольственных товаров
являются формирование и активизация
рационального и сбалансированного спро-
са. А ценовая политика представляет
собой комплекс систематически прини-
маемых управленческих решений отно-
сительно выбора ценовой стратегии и
тактики на потребительском рынке про-
довольственных товаров.

Поступила 27.10.06.
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В настоящее время инновации играют важную роль в развитии промышленности, в частности ма-

шиностроения. Инновационная активность предприятия характеризуется степенью внедрения рациона-
лизаторских предложений по усовершенствованию производства продукции. Данное обстоятельство
требует к себе особого внимания при подготовке специалистов в вузе.

В современной экономической ситу-
ации конкурентная борьба все более сме-
щается в сторону создания и освоения
новых знаний, определяющих возраста-
ющую роль внедрения на промышленных
хозяйствующих субъектах рационализа-
торских предложений конкретных лиц.
Во всем мире инновационная дея-

тельность рассматривается сегодня как
одно из главных условий модернизации
экономики. Традиционные отрасли произ-
водства практически исчерпали как экс-
тенсивные, так и интенсивные возмож-
ности своего развития. Поэтому во мно-
гих странах на первый план выдвигают-
ся уже не эти отрасли,  еще недавно
определявшие «лицо» экономики всех
промышленно развитых государств, а со-
всем иные, основанные на использовании
новейших технологий.
Как свидетельствует мировой опыт,

альтернативы инновационному пути раз-
вития нет. Создание, внедрение и широ-
кое распространение новых продуктов,
услуг, технологических процессов стано-
вятся ключевыми  факторами роста
объемов производства, занятости, инве-
стиций, внешнеторгового оборота, каче-
ства продукции, экономии трудовых и
материальных затрат, совершенствова-
ния организации производства и повыше-

ния его эффективности. Все это предо-
пределяет конкурентоспособность пред-
приятий и выпускаемой ими продукции
на внутреннем и мировом рынках, улу-
чшает социально-экономическую ситуа-
цию в стране1.
Важнейшим условием ускорения со-

циально-экономического развития в
XXI в. является эффективная инноваци-
онная политика. Динамичное социально-
экономическое развитие многих стран
мира основывается исключительно на
инновациях, последствия которых приня-
ли стратегически важный характер. Од-
нако, как показывает практика, возмож-
ны варианты развития, существенно раз-
личающиеся степенью радикализации
изменений, которые вносятся в деятель-
ность предприятия и его отношения с по-
требителями, деловыми партнерами и
инвесторами. Данные варианты могут
различаться также потребностями в ре-
сурсном обеспечении, степенью риска,
экономической эффективностью и т. д.2

В основу современной типологии
стран мирового сообщества  кладутся
уже не мощь вооруженных сил, не эко-
номические показатели (бедные и бога-
тые, индустриальные и сельскохозяй-
ственные страны и т. п.), а способность
реализовать высокие технологии. С этой
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точки зрения страны делятся на сырь-
евые, товаропроизводящие, производя-
щие технологии, производящие научные
знания и высокие технологии. Страны,
принадлежащие к последней группе, од-
новременно являются мировыми эконо-
мическими, технологическими, научны-
ми и военными лидерами.
В США до 1980 г. на исследования и

разработки правительство ежегодно тра-
тило 30 млрд дол., но результаты этих
усилий почти никогда не доходили до
рынка (лишь 5 % всех полученных патен-
тов когда-либо лицензировались). В на-
чале 1980-х гг.  произошло смещение
акцентов и были приняты меры, по-
ощряющие научные исследования и раз-
работки в частном секторе через под-
держку малого инновационного предпри-
нимательства с ежегодным выделением
на эти цели 5,4 млрд дол. В итоге в США
появилась и действует весьма эффектив-
ная программа — «Инновационная дея-
тельность малых предприятий», с помо-
щью которой за 20 лет государству с каж-
дого вложенного доллара было возвра-
щено восемь. Причем финансовые сред-
ства даются именно малым предприяти-
ям, с тем чтобы они искали новейшие
разработки в университетах. Универси-
тет не может получить средства на про-
ведение НИОКР,  если какое-либо
предприятие не захочет внедрять резуль-
таты этих исследований в промышлен-
ное производство, с другой стороны,
предприятие не сможет участвовать в
программе, если не найдет университет,
у которого можно взять для внедрения
новейшую технологию.
Так развиваются и производство, и

научные лаборатории. Роль государства
в данном случае сводится к тому, что оно
создает условия взаимодействия науки
и производства и тем самым стимули-
рует не только развитие новых техноло-
гий, но и внедрение результатов НИОКР
в производство.
В России в отличие от большинства

стран мира преимущество отдается бюд-
жетному финансированию научных ис-

следований и разработок как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях.
Общеизвестно, что научный и инноваци-
онный потенциал страны превосходит
многие западные державы вместе взя-
тые.  Его слабым местом является то
обстоятельство,  что еще с советских
времен главным считалось получить ре-
зультат, показать его и опубликовать. До
создания законченного научно-техниче-
ского продукта, который можно не толь-
ко показать, но и продать, дело не дохо-
дило.
Развитие отечественной науки и но-

вых технологий в ближайшем будущем,
несомненно,  будет играть определя-
ющую роль в социально-экономической
эволюции нашей страны. Но это не мо-
жет прийти само по себе. Основной вклад
должны сделать те субъекты Россий-
ской Федерации, где развитие науки и со-
здание новых технологий подкреплены
уже созданной научно-технической ба-
зой. К таким субъектам можно отнести
Москву, располагающую 60 % всего на-
учного потенциала  России,  а  также
Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск,
Иркутск, Владивосток и некоторые дру-
гие регионы. Именно от того, как науко-
емкие субъекты Федерации будут фор-
мировать и реализовать свою региональ-
ную политику в области инновационной
деятельности, использовать свой науч-
ный и производственный потенциал, во
многом будет зависеть путь развития
экономического потенциала, по которому
пойдет Россия.
Хочет этого Россия или нет, но она

вынуждена принять инновационный вы-
зов. Сегодня вопрос стоит так: либо со-
кращение экономического, промышлен-
но-производственного потенциала стра-
ны будет компенсировано на передовом
научно-техническом, технологическом
уровне, для чего необходимо резкое уве-
личение инновационной активности, либо
страна неминуемо будет отброшена на-
зад не только по объему выпускаемой
продукции, но и по ее техническим воз-
можностям.
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24 февраля 2004 г. в ходе совместно-
го заседания президиума и Совета Бе-
зопасности РФ Президент России заявил,
что главным в сфере экономики являет-
ся снять нашу страну с нефтяной иглы и
создать промышленность, конкуренто-
способную на мировом уровне. Сделать
это можно только за счет коммерциали-
зации технологий. Haдо избавляться от
отживших и отживающих свой век некон-
курентных производств, создавать эко-
номическую среду, восприимчивую и к
инновациям, и к технологиям, позволя-
ющую России занять достойное место в
мире. Основными целями государствен-
ной инновационной политики должны
стать создание экономических, правовых
и организационных условий для иннова-
ционной деятельности, обеспечивающих
рост конкурентоспособности промы-
шленной политики и решение задач со-
циально-экономического развития.
Любой сверстанный план реализации

важной государственной проблемы дол-
жен не только предусматривать разра-
ботку концепции или программы в этой
сфере, но и подразумевать ответ на во-
прос: что мы получим на выходе? Если
же речь идет о программе развития на-
уки и технологий, то подразумеваются не
обобщенные формулировки, а конкрет-
ные определения и меры: на что плани-
руем выделять финансовые средства?
Какую отдачу для бюджета страны по-
лучим в результате реализации конкрет-
ного наукоемкого товара?
Разумеется, сами по себе новые те-

хнологии внедряться не будут и допол-
нительные доходы в бюджете не появят-
ся. Необходимы воля и усилие человека.
Рассмотрим положение дел в обла-

сти прогноза развития машиностроения
и конкурентоспособности продукции дан-
ной отрасли.
Машиностроение в XXI в. сохранит-

ся как материальная база реализации
научно-технического прогресса. Фунда-
ментальные исследования Российской
академии наук в области машиноведе-
ния, новых материалов и технологий яв-

ляются научной основой возрождения и
развития гражданского и оборонного ма-
шиностроительных комплексов страны В
ближайшие десятилетия. Прикладные
научные разработки ведущих отрасле-
вых институтов, конструкторских и тех-
нологических бюро, взаимодействующих
с институтами РАН, призваны принципи-
ально обновить основные материальные
фонды действующих и строящихся про-
мышленных и машиностроительных
предприятий страны. Ситуация, сложив-
шаяся к настоящему времени в нашей
стране, сходна с той, которая возникла
после Второй мировой войны3.
Сосредоточение в недрах России

(особенно в районах Сибири и Севера)
до 25—30 % мировых запасов углеводо-
родного топлива (нефти, газа, угля) и
минеральных ресурсов (металлов и ми-
нералов) ставит задачу быстрого восста-
новления и ускорения развития нефте-,
газо- и химического машиностроения и
практически полного импортозамещения.
Без решения этой задачи невозможен
переход экономики России от сырьевой
направленности к глубокой переработке
сырьевых ресурсов с их поставкой на
внутренний (до 70 %) и зарубежный (до
30 %) рынки. Установки и аппараты с
высокотемпературными, криогенными,
лазерными, плазменными технологиями
должны стать конкурентоспособной про-
дукцией на мировом рынке в ближайшее
время.
Сверхглубокая, шахтная, открытая

наземная и подводная разработки полез-
ных ископаемых, их транспортировка
трубопроводным, наземным, надводным
и подводным транспортом потребуют в
ближайшие годы 2—3-кратного увеличе-
ния комплексных государственных зака-
зов на научные исследования и конструк-
торские проекты. Это станет стимулом
для создания колесных,  бесколесных,
внедорожных, шагающих, амфибийных,
экранопланных транспортных компле-
ксов для использования на внутреннем
(до 85—90 %) и внешнем (до 10—15 %)
рынках.



ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ   

122

В среднесрочной перспективе с про-
блемой обновления основного капитала
столкнутся подъемно-транспортное,
строительно-дорожное, частично энерге-
тическое и химическое машиностроение.
Низкий уровень НИОКР станет сильным
ограничителем выпуска многих товаров
электротехнической промышленности,
химического машиностроения, производ-
ства кузнечно-прессовых машин и части
продукции автомобилестроения. На дол-
госрочный период существенным сдер-
живающим фактором будет уровень
НИОКР в сфере строительно-дорожно-
го, подъемно-транспортного, частично
химического и машиностроения для лег-
кой и текстильной промышленности.
Основными направлениями техноло-

гической перестройки в машиностроении
должны стать: преобразование структу-
ры производства с учетом рыночных
отношений, реформирование крупнейших
структурообразующих предприятий с
целью повышения их финансовой устой-
чивости, снижения издержек, увеличение
загрузки мощностей; модернизация мощ-
ностей,  обеспечивающая их соот-
ветствие требованиям рынка стран Во-
стока; ускорение темпов обновления и
вывода основных фондов, и прежде все-
го не востребованных рынком машин и
оборудования; внедрение новых техноло-
гий, в первую очередь энерго- и ресурсо-
сберегающих, способствующих наращи-
ванию выпуска конкурентоспособных
машин и оборудования; развитие дилер-
ской и товаропроводящей сети, помога-
ющей сокращению издержек производ-
ства и продвижению продукции на рын-
ки с последующим их гарантийным об-
служиванием.
При ограниченности инвестиционных

и других ресурсов необходим механизм
для их привлечения в реальную экономи-
ку. В нем целесообразно предусмотреть
дешевые кредиты машиностроительным
предприятиям под выпуск конкурен-
тоспособной продукции, лизинговые схе-
мы, включая сервисный и возвратный
лизинг, нормативно-правовые изменения

(в частности, экспортная выручка от про-
дажи оборудования должна поступать в
страну не в фиксированный срок, а в со-
ответствии с условиями контрактов, от-
ражающими сроки монтажа и наладки
техники). Сегодня важно не только вкла-
дывать средства  с целью быстрого
достижения конкурентоспособного уро-
вня отдельного вида продукции (внедре-
ние продуктовых инноваций), но и направ-
лять их (при долевом участии государ-
ства и коммерческих структур) в сово-
купность проектов,  дающих крупные
межотраслевые и мультипликативные
эффекты в экономике, способствующих
ее устойчивому росту. Таким механи-
змом могут стать инновационные про-
граммы развития производства проду-
кции однородных видов (программы фор-
мирования макротехнологий), реализу-
емые в рамках, например, консорциумов.
В противном случае отечественная вы-
сокотехнологичная техника лишится пер-
спектив на внутреннем и,  тем более,
внешнем рынках.
Производственные технологии, кото-

рые сопровождаются быстрым оживле-
нием платежеспособного спроса и будут
востребованы в средне- и долгосрочной
перспективе,  нуждаются в государ-
ственной поддержке. Это ставит задачу
разработки стратегии развития машино-
строения, опирающейся на объективный
анализ состояния производственно-те-
хнологических систем, сферы НИОКР и
инноваций в целом. Должны быть выде-
лены объекты, необходимые для реали-
зации машиностроением своих основных
экономических функций (в том числе
экспортной), определены формы и мето-
ды влияния на данные объекты, вклю-
чая придание инновационному процессу
непрерывного характера, создание со-
временной организации объединения раз-
работок, производства и сбыта (напри-
мер, CALS-технологии), использование
высококвалифицированных менеджеров.
Важнейшей составляющей реформи-

рования предприятий является рестру-
ктуризация, которая не должна рассма-
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триваться как способ приведения мощ-
ностей в соответствие с существующим
платежеспособным спросом.  Нужен
учет его долгосрочного прогноза,  ина-
че реструктуризация превратится в раз-
рушение ранее созданных научно-
технического и производственного по-
тенциалов.
Реструктуризация крупных машино-

строительных заводов возможна по сле-
дующей схеме: отделение от них специ-
ализированных производств деталей и
агрегатов, технология изготовления ко-
торых отличается от основной техно-
логии предприятия; превращение круп-
ных заводов по возможности в сбороч-
ные, окруженные средними и мелкими
высокопроизводительными предприяти-
ями, поставляющими продукцию сбо-
рочным.
Малые и средние предприятия смо-

гут обеспечивать своей продукцией всех
потребителей, независимо от их отрас-
левой принадлежности. Это позволит со-
здать крупносерийное производство, ис-
пользующее современное высокопро-
изводительное оборудование. Однако за-
мена монопроизводства, построенного по
замкнутому циклу, рассредоточенным по
многим специализированным предприя-
тиям, будет эффективна только в том
случае, если управление по всей техно-
логической цепочке будет осуществле-
но на основе инновационных схем.
В результате крупные производства

превращаются в центры управления все-
ми предприятиями, участвующими в ре-
ализации макротехнологии,  т.  е.  в
корпорации, или центры, высоких техно-
логий. Это означает, что кроме новой
системы управления конкретным пред-
приятием нужна корпоративная, которая
независимо от формы собственности
входящих в нее предприятий будет про-
водить единую научно-техническую по-
литику.
Принципиально важны для реформи-

рования машиностроительного компле-
кса разработка и внедрение в практику
действенного механизма защиты прав
собственников и инвесторов в стране и

за ее пределами. Решение такой задачи
поможет сохранить устойчивость приро-
ста производства.
Одним из основных условий эффе-

ктивности функционирования машино-
строительного предприятия является вы-
сокое качество продукции, во многом
обусловленное соответствующей техни-
ческой подготовкой производства. Инст-
рументом, оптимизированно реализую-
щим исходную структуру технологиче-
ской подготовки производства, служит
многоуровневый элементно-технологи-
ческий  классификатор,  адекватный
структуре производства.
На наш взгляд, важнейшим фактором

реализации инновационной политики го-
сударства, оптимистического прогноза
развития машиностроения является вне-
дрение инновационных подходов в сфере
образования и подготовки молодых ка-
дров в пределах самого промышленного
предприятия. Сегодня многие хозяйству-
ющие субъекты заключают договоры на
подготовку кадров с образовательными
учреждениями и даже открывают кафе-
дры в вузах, педагогическая работа ко-
торых направлена на подготовку специ-
алистов, необходимых для конкретного
производства. На других предприятиях
работают отделы, занимающиеся обуче-
нием персонала.
В качестве иллюстрации рассмо-

трим, как обстоят дела с обучением пер-
сонала на одном из ведущих машино-
строительных предприятий Мордовии —
ОАО «Рузхиммаш» (г. Рузаевка).
Указанное предприятие значитель-

ную долю средств и внимания уделяет
молодым кадрам, способным к иннова-
циям и рационализаторским предложени-
ям. С целью активизации творческой ини-
циативы работников завода и направле-
ния ее на повышение производительно-
сти труда и экономию материальных ре-
сурсов еще в 1961 г. здесь была создана
постоянно действующая комиссия по рас-
смотрению вопросов,  связанных с
рационализацией, изобретательством и
усовершенствованием технических про-
цессов. Ее возглавил главный инженер
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завода, а в состав вошли главные специ-
алисты: главный энергетик, главный ме-
ханик, начальник НПО и др.
Членами комиссии была организова-

на работа по рационализаторской дея-
тельности и налажены связи с обще-
ственными организациями ВОИР и НТО
республики, регулярно проводились за-
водские смотры, конкурсы и школы пе-
редового опыта.
В сентябре 1967 г. на заводе было

создано бюро по рационализации, изо-
бретательству и технической информа-
ции. Оно продолжает действовать и в на-
стоящее время и внедрять в жизнь мно-
гие инновационные решения в области

производства такой, например, проду-
кции, как вагоны-цистерны, контейнеры-
цистерны и т. д.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА: КАЗУСЫ ВАРИАТИВНОСТИ
ШКОЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. М. Каторова, профессор кафедры русской и зарубежной

литературы МГУ им. Н. П. Огарева,
Н. А. Казеева, студентка V курса филологического факультета

МГУ им. Н. П. Огарева
В статье ставится проблема вариативности литературного образования; анализируется комплект

учебных пособий Р. Н. Бунеева, Е. В. Бунеевой по литературе для 5—8-го классов средней школы в
аспекте их соответствия требованиям федерального компонента Государственного образовательного
стандарта общего среднего образования. На конкретных примерах показывается, что составители учеб-
ников часто нарушают основные дидактические принципы — научности, системности, доступности, учета
возрастных особенностей школьников, воспитывающего обучения. Делается вывод о нецелесообразно-
сти использования анализируемых учебников в учебном процессе.

В области теории и практики литера-
турного образования в школе в послед-
ние полтора десятилетия сделано много
позитивного: принят Федеральный закон
«Об образовании», в соответствии с ко-
торым педагоги должны обучать школь-
ников по программам и учебникам, ре-
комендованным или допущенным Миноб-
разованием России к использованию в
учебном процессе; составлен госстан-
дарт, в целом определяющий содержа-
ние образования; разработаны комплекты
учебной литературы для общеобразова-
тельных и профильных школ; наконец,
массово издается методическая литера-
тура, призванная помочь учителю в осу-
ществлении его профессиональной дея-
тельности.  В рамках перечисленного
учителю дается полная свобода в выбо-
ре программ обучения в соответствии с
уровнем развития детей и личностных
предпочтений.
Однако теория и практика препода-

вания литературы, как всегда, отдалены
друг от друга, что мы и попытаемся по-
казать в своей статье. Поводом для раз-
мышлений о вариативности школьного
образования явилось знакомство с ком-
плектом учебников Р.  Н.  Бунеева ,
Е. В. Бунеевой по литературе во время
прохождения студентами педагогической
практики в лицее № 4 г. Саранска Ре-
спублики Мордовия. Названные учебни-
ки не имеют грифа Минобразования Рос-
сии («допущено», или «рекомендовано в

качестве учебника или учебного посо-
бия»); нет и программ, опубликованных
под именами Р. Н. Бунеева, Е. В. Бунее-
вой. Тем не менее на протяжении несколь-
ких лет по данным пособиям обучают
школьников (с 5-го по 9-й класс), предпо-
лагаем, не в одной только названной шко-
ле (тиражи книг — от 10 до 20 тыс.).
В Законе Российской Федерации «Об

образовании» четко прописано, что «обя-
зательный минимум содержания каждой
основной общеобразовательной програм-
мы… устанавливается соответствующим
государственным образовательным стан-
дартом». Госстандарт общего образова-
ния по литературе разработан и общедо-
ступен (опубликован, в том числе в сбор-
нике нормативных документов)1.
Даже беглый взгляд на содержание

бунеевских учебников дает повод усом-
ниться в их соответствии требованиям
федерального компонента государствен-
ного стандарта  общего образования.
Обратимся сначала к учебнику для 5-го
класса  и приведем статистические
данные. Соотношение имен русских и
зарубежных писателей в учебнике со-
ставляет 33:19 (более трети — писате-
ли зарубежные); баланс объема изуча-
емого материала 278:250 (страниц про-
изведений русских и зарубежных писа-
телей). Цифры свидетельствуют,  что
практически половину учебного време-
ни пятиклассники тратят на освоение за-
рубежной литературы.

© А. М. Каторова, Н. А. Казеева, 2007
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Из предлагаемых для изучения имен
русских писателей лишь треть (10 из
33) отвечает требованиям госстандарта,
из зарубежных — немногим больше (8 из
19). Соотнесение списка художественных
текстов, предлагаемых для изучения
Бунеевыми, с традиционной программой
по литературе (в частности, под реда-
кцией Т. Ф. Курдюмовой) позволяет кон-
статировать совпадение только четы-
рех (!) произведений русских писателей:
А.  С.  Пушкин «Руслан и Людмила»,
М. Ю. Лермонтов «Парус», С. А. Есе-
нин «Песнь о собаке», В. В. Маяковский
«Хорошее отношение к лошадям»2. При
этом «Парус» М. Лермонтова в бунеев-
ских учебниках выступает в качестве
своеобразной «иллюстрации» к повести
В. Катаева «Белеет парус одинокий».
Авторы нацеливают учащихся на чтение
стихотворения и рекомендуют ответить
на вопрос: «Почему Катаев именно так
назвал книгу?»3 Поскольку другие во-
просы и задания к тексту «Паруса» от-
сутствуют, постижение его эстетической
ценности школьниками проблематично.
Довольно оригинально обращение к сти-
хотворению А. Блока «Ты помнишь? В
нашей бухте сонной». Авторов интере-
сует, созвучно ли оно «Золотой цепи»
А. Грина, — не более.
Не лучше обстоит дело с произведе-

ниями зарубежных писателей: только
два имени (М. Твен и Э. Распе) соотно-
сятся с теми, которые предлагаются для
изучения традиционными школьными
программами.
В учебниках для 6—8-го классов спи-

сок имен писателей лишь наполовину
состоит из тех, которые рекомендованы
для изучения стандартом.  Если же
учесть, что творчество некоторых ма-
стеров художественного слова представ-
лено одним или двумя маленькими сти-
хотворениями без соответствующих во-
просов и заданий по анализу, этот пере-
чень намного уменьшится.
Вышеизложенное свидетельствует, что

содержание учебников в целом не соответ-
ствует требованиям госстандарта.

Взамен традиционно изучаемых в
школе произведений русской классики
авторы предлагают свой, весьма само-
бытный перечень приключенческой, де-
тективной, фантастической, научно-фан-
тастической и другого рода литературы.
Так, пятиклассники знакомятся с Ж. Вер-
ном, Р. Стивенсоном, М. Твеном, В. Ка-
таевым, В. Кавериным — авторами при-
ключенческих произведений, А. Конан
Дойлом и А. Кристи — создателями де-
тективов, Р. Брэдбери, А. и Б. Стругац-
кими и другими писателями-фантастами.
При этом творения русской классической
литературы с их духовностью, постанов-
кой нравственных проблем, патриоти-
змом, так же как и произведения русско-
го фольклора, в учебнике практически
отсутствуют.
Подбор имен и текстов вызывает

множество вопросов, среди которых на
первом месте — степень соответствия
предлагаемого для изучения материала
основным дидактическим принципам —
научности, доступности, учета возраст-
ных особенностей детей, системности,
воспитывающего обучения и др.
Страшно становится за психику де-

тей, когда среди произведений, читаемых
ими в 5-м классе, встречаешь «Федора
Бесприютного» В. Г. Короленко (о том,
как один бродяга убивал другого); «Го-
лову профессора Доуэля» А.  Беляева
(о том, как после смерти персонажа от-
резанная голова продолжает жить своей
жизнью); «Убийство на улице Морг»
Э. По, «Горбуна» А. Конан Дойла, «Сви-
детеля обвинения» А. Кристи (названия
говорят сами за себя) — чрезвычайно
своеобразный материал для нравствен-
ного воспитания подрастающего поколе-
ния с «учетом национальных традиций».
Не соответствуют возрастным осо-

бенностям школьников и «Портрет»
Н. В. Гоголя. Чтение о сошедшем с ума
художнике Чарткове вряд ли способно
вызвать у учеников 5-го класса положи-
тельные эмоции. Чего стоит отрывок из
заключительной части текста: «Ему на-
чали чудиться давно забытые, живые
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глаза необыкновенного портрета,  и
тогда бешенство его было ужасно.
Все люди,  окружавшие его постель,
казались ему ужасными портрета-
ми… Страшные портреты глядели с
потолка, с полу, комната расширялась
и продолжалась бесконечно,  чтобы
более вместить этих неподвижных
глаз… Наконец жизнь его прервалась
в последнем, уже безгласном,  порыве
страдания. Труп его был страшен…»4

Реализация позитивного влияния литера-
туры на становление личности школьни-
ка на основе подобного материала весь-
ма проблематична.
Следует отметить,  что тема сума-

сшествия находит продолжение и в учеб-
никах для последующих классов: в 8-м
классе для изучения предлагается «Па-
лата № 6» А. П. Чехова, где содержатся
натуралистические описания быта су-
масшедшего дома.
Не может не настораживать и содер-

жание учебника для 6-го класса5, в пер-
вом разделе которого под названием
«Пролетая над снами» собраны произве-
дения из русской и зарубежной литера-
туры из разряда «страшилок» о всякой
нечисти — вампирах, упырях, ведьмах,
чертях, утопленниках, — занимающие
четвертую часть книги. Среди такого
рода творений — «Вий» Н. В.  Гоголя,
«Упырь» А. К. Толстого, «Утопленник»
и «Пир во время чумы» А. С. Пушкина,
«Страшная ночь» А. П. Чехова, «Вене-
ра Илльская» П. Мериме и т. п.
В третьем разделе «Следы во вре-

мени» на пятидесяти страницах авторы
умудрились разместить две русские бы-
лины, а также башкирский, абхазский,
киргизский, якутский, карело-финский,
французский, немецкий народный герои-
ческий эпос и легенды и мифы Древней
Греции. Как показывает школьная пра-
ктика, трехстраничные отрывки не спо-
собствуют ни расширению кругозора чи-
тателя, ни формированию представлений
об особенностях культуры и быта, о на-
циональных традициях других народов.
Шестиклассники не в состоянии даже за-

помнить названия произведений и имена
героев. Вряд ли после такого «изучения»
у них когда-либо возникнет желание
вновь обратиться к перечисленным ше-
деврам.
Основные критерии отбора художе-

ственных произведений для изучения
внятно прописаны в госстандарте: «вы-
сокая художественная ценность, гумани-
стическая направленность, позитивное
влияние на личность ученика, соответ-
ствие задачам его развития и возраст-
ным особенностям, а также культурно-
исторические традиции и богатый опыт
отечественного образования»6. При под-
боре художественных произведений для
текстуального изучения декларируемые
стандартом требования Бунеевы неред-
ко игнорируют. Так, в учебнике для 7-го
класса помещен текст под названием
«Синяя трава: дневник пятнадцати-
летней наркоманки». Никакой инфор-
мации об авторе данного опуса состави-
тели учебника не дают. Текст написан в
форме дневника американской школьни-
цы с вкраплениями высказываний неиз-
вестного автора (или авторов?), которые
помещены на обрывках бумаги и офор-
млены как цитаты без подписи. «Таин-
ственные издатели» побуждают школь-
ника прочесть этот дневник. Процитиру-
ем текст:

«Дорогой, милый дневник, мой луч-
ший друг! Что за невероятная, фан-
тастическая неделя! Я прожила неде-
лю-разоблачительницу! Это было. . .
Ох! Со мной произошло нечто самое
сверхъестественное за всю мою
жизнь! <…> Он [Билл] меня познако-
мил с двумя новыми наркотиками: в
пятницу с одним, в воскресенье с дру-
гим. Оба — как будто скачешь на зве-
зде, падающей по Млечному Пути, но
в миллион,  в миллиард раз лучше.  В
воскресенье я сначала немного поба-
ивалась, потому что Биллу надо было
сделать мне укол в руку. Я вспомнила,
как до ужаса боялась уколов в боль-
нице. Но тут все было по-другому, и
мне хочется попробовать еще раз
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(здесь и далее выделено нами.  —
Авт.) — скорее,  скорее,  скорее! Я
танцевала так, как даже и не думала
никогда, что могу. Я просто узнать не
могла эту жалкую закомплексованную
дурочку — себя! Я была приятной,
счастливой, свободной, непринужден-
ной,  я была совсем другим суще-
ством — гораздо лучшим , я была в
другом, гораздо лучшем мире. С ума
сойти! Потрясающе! Настоящая
фантастика!»7

Мы видим, что здесь предлагается
способ решения одной из главных про-
блем подростка: избавиться от заком-
плексованности, неуверенности в себе.
Возникает закономерный вопрос: «Какую
цель преследовали авторы учебника ,
включая в число текстов данный днев-
ник?» Не беремся утверждать, что со-
ставители руководствовались дурными
намерениями. Однако стоило задумать-
ся, не произведет ли на подростков этот
текст воздействие, прямо противополож-
ное задуманному, не воспримут ли они
это как руководство к действию? Герои-
ня повествования интересна им, у нее те
же проблемы, что и у большинства под-
ростков, она их ровесница, а в этом воз-
расте дети охотнее прислушиваются к
сверстникам, чем к взрослым.
В небольшом произведении описыва-

ются все этапы становления наркотиче-
ской зависимости.  Героиня пробует
пять (!) видов наркотиков. В своем
дневнике она рассказывает, как употреб-
лять тот или иной наркотик, как зарабо-
тать на новую дозу (продавать наркоти-
ки сверстникам в школе), подробно жи-
вописует свои феерические ощущения во
время его действия, ни разу не упомя-
нув о страшной физической зависимости.
Эта история не дает импульса к реше-
нию своих проблем, а, наоборот, призы-
вает к тому, чтобы бежать от них, спря-
таться в чудесном мире, где только «сво-
бода», «радость» и не существует про-
блем. О каком позитивном воспитании
школьников в данном случае можно вес-
ти речь?

Нетрудно представить и воздействие
на подростков такой фразы: «Когда в
душе меркнет солнечный свет и она
затягивается облаками грязи, человек
становится самим собой: инстинкты
вылезают наружу,  и один из них —
инстинкт убивать. Люди те же жи-
вотные, им необходим запах крови, и
поэтому они придумывают врагов,
войны,  казни и многое,  многое дру-
гое»8. Это не цитата из художественно-
го произведения, а предисловие к траге-
дии В. Шекспира «Отелло» (изучается в
8-м классе), составленное самими авто-
рами учебника. Отметим и то, что из
упомянутой трагедии в книгу включен
отрывок, в котором Отелло убивает Дез-
демону. Следовательно, можно сделать
вывод, что их интересует не раскаяние
Отелло, а именно «затмение человече-
ского разума».
Складывается впечатление,  что

восьмиклассникам авторы учебников
намерились рассказать обо всех «преле-
стях» взрослой жизни, и в частности,
углубить интерес к физиологической ее
стороне. Так, в произведении «Здрав-
ствуй, грусть» Ф. Саган повествуется о
том, как дочь из ревности поссорила отца
с двумя его любовницами: «Ты приво-
зишь рыжую девушку к морю, под па-
лящее солнце, которого она не пере-
носит, а когда она вся облезла, ты ее
бросаешь. Это слишком просто! А я —
что я скажу Эльзе? <...> — Ладно, я
скажу. . .  скажу ей,  что отец хочет
спать с другой дамой,  а она пусть
подождет удобного случая, так, что
ли?»9 Не менее колоритными предста-
вляются отрывки из романа  «Милый
друг» Ги де Мопассана, которые насы-
щены такими, например, высказывания-
ми: «Г-жа Форестье с застывшей на
ее лице благосклонной улыбкой <…>
вызывала желание броситься к ее но-
гам, целовать тонкое кружево ее кор-
сажа, упиваясь благоуханным теплом,
исходившим от ее груди.  Г-жа де
Марель вызывала более грубое, более
определенное желание, от которого у



 № 2, 2007  

129

него дрожали руки, когда под легким
шелком обрисовывалось ее тело»10.
В учебнике есть материал и другого

характера, который, на наш взгляд, без
соответствующей оценки будет способ-
ствовать воспитанию нового поколения
безнравственных карьеристов:

«Видишь ли,  дитя мое,  здесь все
зависит от апломба.  Человеку мало-
мальски сообразительному легче
стать министром, чем столоначаль-
ником. Надо уметь производить впе-
чатление,  а вовсе не просить.<...>
Сойти за человека сведущего совсем
нетрудно, поверь. Все дело в том, что-
бы тебя не уличили в явном невеже-
стве. Надо лавировать, избегать за-
труднительных положений, обходить
препятствия и при помощи энцикло-
педического словаря сажать в кало-
шу других. Все люди — круглые не-
вежды и глупы, как бревна»11.
Приведенные нами примеры — дале-

ко не все из подобного рода.
В учебниках практически не пред-

ставлены разделы, отражающие этапы
становления и развития литературы (не
только русской,  но и зарубежной) от
фольклора к современности, нет статей,
посвященных той или иной эпохе в раз-
витии русской литературы, что ведет к
нарушению дидактического принципа
системности получаемых школьниками
знаний. Так, в учебнике для 8-го класса
М. Ю. Лермонтов соседствует с Э. Хе-
мингуэем, П. Верлен и Ф. Саган — с
Е.  А.  Баратынским и Н.  М.  Карамзи-
ным, А. П. Платонов — с А. А. Фетом,
Н. П. Огарев — с А. В. Макаревичем;
помимо этого, отсутствуют биографиче-
ские сведения об авторах.
Много претензий можно предъявить

и к методической составляющей учеб-
ника — вопросам и заданиям. Приведем
некоторые примеры: «Откуда знает
автор,  что именно думает кошка о
своем хозяине-человеке?» (5-й кл.);
«Согласен ли ты,  что большинство
людей любит подглядывать за чужой
жизнью, чужими переживаниями? Из

каких побуждений они это делают»?
(8-й кл.); «Согласен ли ты, что в чело-
веке заложен инстинкт убивать»?
(8-й кл.); «Есть ли кумиры у тебя? За
что ты их любишь? Нужны ли людям
кумиры»? (7-й кл.). Имеются вопросы
повышенной сложности,  на  которые
школьники не готовы ответить: «Мож-
но ли, судя по прочитанной главе, ска-
зать, что роман „Затерянный мир“ —
научно-фантастический?» (5-й кл.);
«Как вы думаете, есть ли такие обла-
сти в науке о человеке, куда ученые не
имеют морального права вторгать-
ся? Объясните вашу точку зрения»
(5-й кл.); «Что отличает мемуары от
художественного автобиографичес-
кого повествования»? (7-й кл.). Иног-
да на три-четыре произведения дается
один блок вопросов, в результате чего
одному из текстов уделяется присталь-
ное внимание, а другие вовсе не рассмат-
риваются.
В учебниках отсутствуют теоретико-

литературные статьи. В словариках при-
водятся неточные определения понятий
(5-й кл.: литература, образ, тема, фабу-
ла). В словарике для 7-го класса даны
определения лишь пяти теоретико-лите-
ратурных понятий (ирония, мемуарная
литература, очерк, рассказ и трагиче-
ское, трагедия), два из которых сформу-
лированы с нарушением принципа науч-
ности. В учебнике для 8-го класса авто-
ры вообще решили отказаться от опре-
делений теоретико-литературных поня-
тий, поместив в словарик характеристи-
ку трех литературных направлений —
классицизма, сентиментализма и роман-
тизма.
Отметим и то, что Госстандарт по

литературе нацеливает на прочтение уча-
щимися целостного художественного
текста, обязательное изучение произве-
дений в полном объеме; исключение де-
лается только для школ с родным (не-
русским) языком обучения. В анализи-
руемых учебниках для изучения непре-
рывно предлагаются либо отдельные гла-
вы, либо отрывки, что ведет к наруше-
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нию методического и литературоведче-
ского принципа целостности.

 Вместе с тем было бы несправед-
ливо говорить лишь о недостатках. На-
пример, импонирует включение в книгу
биографических статей, созданных писа-
телями. Среди подобных очерков мож-
но отметить «Эдгар По» и «Жизнь Але-
ксандра Грина» К. Г. Паустовского. Не-
плохо выполнена подборка произведений
о животных, как прозаических, так и сти-
хотворных. Интересной представляется
идея ведения на страницах учебника раз-
говора о литературе, о прочитанных про-
изведениях от имени читателя библио-
теки,  ровесника  школьников; удачно
представлена речевая характеристика
персонажей. К сожалению, перечень до-
стоинств этим и исчерпывается. Кроме
того, приведенные выше факты, на наш
взгляд, способны перечеркнуть любые
достоинства.
В заключение отметим, что при со-

временной достаточно приличной обес-
печенности качественными учебно-ме-
тодическими пособиями по литературе

нет необходимости в подобного рода
экспериментах над школьниками, послед-
ствия которых без соответствующих пси-
холого-педагогических исследований не-
возможно предсказать.
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Современный этап развития методи-
ки преподавания русского языка хара-
ктеризуют новые подходы к определению

целей и задач обучения. Вошло в обиход
понятие «компетенция». В научный обо-
рот понятие компетенции (языковой)
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было введено американским лингвистом
Н. Хомским,  предпринявшим одну из
первых попыток определения понятия
«владение языком».
В настоящее время специальной  це-

лью преподавания русского языка в шко-
ле признается формирование языковой,
коммуникативной, лингвистической и
культуроведческой компетенций учащих-
ся. Введение этих понятий в лингводи-
дактику не случайно. Оно находится в
русле компетентностного подхода, при-
знанного сегодня одним из оснований
модернизации российского образования.
Предполагается, что в основу обновлен-
ного содержания образования будут по-
ложены «ключевые компетентности»,
которые рассматриваются как конкрети-
зированные цели образования1.
Утверждение названных понятий

обусловлено достижениями современной
психологической и лингвистической на-
уки: теории речевой деятельности, ком-
муникативной лингвистики, исследу-
ющей общие закономерности речевого
общения и функционирования языковых
средств в реальных актах общения; ко-
гнитивной лингвистики, предлагающей
системное описание и объяснение меха-
низмов усвоения языка.
Введение понятия «компетенция» в

методику преподавания русского языка
в школе связано с поисками более точ-
ного, строгого определения целей обуче-
ния, с выявлением уровней владения язы-
ком. Под компетенцией в современной
методике понимается совокупность зна-
ний, умений и навыков, которые форми-
руются в процессе обучения русскому
языку и служат развитию личности
школьника.
Исходя из такого понимания компе-

тенций их описание включает в себя:
1) знания, которые должны быть усвое-
ны; 2) умения и навыки, которые долж-
ны быть сформированы. При этом цели
обучения рассматриваются в системе
школьного образования, которое решает
задачи не только обучения, но и воспи-
тания.  Целью становится не просто
усвоение знаний и формирование умений,

но и развитие личности школьника, его
интеллектуальных и творческих способ-
ностей, ценностных ориентаций. Следо-
вательно,  как справедливо отмечает
Е. А. Быстрова, «рассмотрение компе-
тенций в преподавании русского языка в
школе обязательно предполагает те
цели, которые должны быть достигнуты
в развитии личности школьника»2.
В теории и практике преподавания

русского языка выделяются компетен-
ции: языковая, лингвистическая, ком-
муникативная, культуроведческая (эт-
нокультуроведческая,  социокультур-
ная). Трактовка этих понятий, понимание
их содержания и структуры, интерпрета-
ция их содержания далеко не однознач-
ны в современной лингводидактике.
Остановимся на методических аспектах
формирования социокультурной компе-
тенции.
Язык является важнейшим источни-

ком познания истории и культуры наро-
да, он несет в себе социокультурную ин-
формацию, хранит сведения об этносе,
этапах и особенностях его социального
и культурного развития. Современный
этап развития лингвистики характеризу-
ется осознанием того, что язык — это
зеркало культуры, и поэтому «рассма-
тривать язык в отвлечении от культу-
ры — значит не понимать язык. Рас-
сматривать культуру в отвлечении от
языка — значит не понимать сущности
культуры»3. В связи с вышесказанным
современная лингводидактика активно
развивает мысль о культурноформиру-
ющей функции лингвистического обра-
зования. Поскольку через языковую кар-
тину мира отражаются мир этноса, си-
стема национальных ценностей, то мож-
но утверждать, что язык формирует сво-
его носителя, его менталитет. Поэтому
«языковое образование школьников дол-
жно формировать культуроведческую
компетенцию учащихся, конечная цель
которой — осознание значимости род-
ного языка в жизни народа, формирова-
ние национального самосознания и об-
щероссийского гражданского созна-
ния»4.
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Воспитание языковой личности в со-
циокультурном аспекте требует поиска
новых подходов к изучению родного язы-
ка. Один из путей реализации нового под-
хода  — включение социокультурного
материала в ткань уроков родного язы-
ка, т. е. такого материала, который по-
зволит формировать русскую языковую
личность.  «Становление полноценной
языковой личности невозможно без осо-
знания языка как своего рода живого
организма, спаянного корневыми нитями
образов и ассоциаций с традициями ма-
териальной и духовной культуры нашего
народа, уходящими за необозримые го-
ризонты столетий»5. Поэтому последние
программы по русскому языку, проект
Государственного образовательного
стандарта предполагают включение в
учебный процесс этнокультурного (в по-
следнем по времени издания проекте —
социокультурного), а также краеведче-
ского материала, в первую очередь за
счет региональных учебных программ и
планов. Без сомнения, будущее — за про-
граммами, учебниками и учебными по-
собиями, созданными с учетом лингво-
культурного аспекта, адаптированными к
региональным условиям.
Социокультурное образование — но-

вый аспект в преподавании школьных
предметов. Он связан с необходимостью
формирования социокультурной компе-
тенции, что нашло выражение в преам-
буле к последнему варианту Государ-
ственного образовательного стандарта.
Социокультурный подход определяет
стратегию изучения языка сквозь призму
национальной культуры. Под социокуль-
турной компетенцией понимают не про-
сто владение информацией о непосред-
ственной связи речевой и социокультур-
ной среды, о взаимосвязи развития язы-
ка и общества. «Приобретение социо-
культурной компетенции — это стано-
вление представлений человека об окру-
жающем мире. Эти представления и их
смыслы, сосредоточенные в структурах
сознания, являются единством знания,
отношения, ценности и функционирования

и образуют специфический этнический
национальный образ мыслей»6.

Социокультурная компетенция
предполагает:

— осознание того, что язык не толь-
ко средство познания и средство обще-
ния, но и форма социальной памяти,
«культурный код нации», развитое уме-
ние сопоставлять факты языка и факты
действительности;

— умение видеть культурный фон,
стоящий за каждой языковой единицей;

— умение обнаруживать в текстах
разных стилей национально и региональ-
но-значимые лексемы и понимать их роль
в тексте;

— знание принятых (в данное время,
в данном социуме) форм речевого эти-
кета, а также глубокое осмысленное по-
нимание особенностей речевого поведе-
ния в зависимости от коммуникативной
ситуации и ее слагаемых: цели, времени,
места общения, возраста и социальной
принадлежности собеседников.
Социокультурный аспект в препода-

вании родного языка может быть реали-
зован за счет широкого и многоаспект-
ного использования на разных этапах
обучения на уроках родного языка те-
кстов, отражающих особенности нацио-
нального мышления, национального об-
раза жизни, общественного поведения,
речевого поведения и русского ментали-
тета в целом. При этом следует отме-
тить, что «именно текст является той
структурой, той основой, которая объ-
единяет элементы языка, все его едини-
цы в единую стройную систему... Как
дидактическая единица текст позволит
слить воедино два важнейших направле-
ния в изучении русского языка в школе:
познание системы языка и познание норм
и правил общения, речевого поведения в
различных жизненных ситуациях»7. В
современной лингводидактике текст рас-
сматривается как основная дидактиче-
ская единица. «В познании языка необ-
ходимо идти от наблюдений за живой ре-
чью к познанию законов языка. Следо-
вательно, явления языка должны усваи-
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ваться через текст, на основе текста,
с помощью текста. Только в этом слу-
чае изучаемые понятия предстанут пе-
ред учащимися в естественном окруже-
нии, в естественной речевой ситуации,
что неизбежно приведет к положитель-
ной мотивации учения, к осознанию уча-
щимися необходимости познания стру-
ктуры, системы языка»8.
Нами разработана система уроков,

направленных на формирование социо-
культурной компетенции учащихся на-
чальных классов. Цели указанных уро-
ков заключались в следующем:

1) познакомить учащихся с традици-
ями, обычаями, обрядами русского на-
рода на материале социокультурных те-
кстов;

2) расширить представление детей о
тексте, его признаках;

3) научить учащихся проводить ком-
плексный анализ текстов, содержащих
сведения о традициях, обрядах, обыча-
ях русского народа;

4) развивать интерес учеников к
культуре русского народа.
Система подобных уроков начина-

лась с внеклассного мероприятия по
теме: «Традиционная культура русского
народа», на котором дети познакомились
с традициями, обрядами русского наро-
да. Учащиеся исполняли народные песни,
инсценировали русские народные сказки,
выступали с индивидуальными сообще-
ниями о народных праздниках.
На всех уроках активно использова-

лись специальные тексты. Опишем фра-
гменты некоторых уроков русского язы-
ка в 4-м классе.
На уроке по теме «Имя прилагатель-

ное» на этапе закрепления использовал-
ся следующий текст:

Крещение празднуется 19 января.
В этот зимний день крестили Иисуса
Христа.  Главное событие праздни-
ка — водосвятие.  Крещенская вода
считается целебной.  Она простоит
долгое время и не испортится. Чудес-
ную силу приписывали и крещенскому
снегу.  Его собирали и целый год ис-
пользовали в лечебных целях.

Работа над текстом началась с вы-
яснения содержания прочитанного. Уча-
щимся были заданы вопросы:

1. О чем этот текст?
2. Когда  русские люди празднуют

Крещение?
3. Отмечают ли этот день в вашей

семье?
4. Перескажите текст, придумайте к

нему заголовок.
Затем мы повторили на уроке опре-

деление текста, его признаки, доказали,
что перед нами — текст. Учащиеся про-
должили рассказ о Крещении. Серьез-
ное внимание уделялось словарной ра-
боте: выяснялось лексическое значение
слов «крещение», «водоосвящение». С
этими словами дети придумывали пред-
ложения.  Специальная работа велась
над именами прилагательными: анали-
зировались род, число, падеж. В каче-
стве домашнего задания дети получили
следующее:

1. Выпишите из толкового словаря
значения слов «традиция», «обычай» и
придумайте с ними предложения.

2. Подумайте над вопросом, какие
традиции существуют в вашей семье.
На  следующем уроке дети писали

изложение с продолжением.  Им был
предложен следующий текст:

Большое значение в новогодние
дни приобретают зимние посиделки.
Начинаются святочные вечера 22—23
декабря.  Раньше парни созывали на
гулянье девушек, покупали гостинцы.
Девушки в нарядах приходили на по-
сиделки.  Днем они ходили с песнями
по домам, славили хозяев. Затем при-
ходили в избу и беседовали,  плясали,
веселились.
Перед написанием изложения мы рас-

сказали детям о традиции русского на-
рода — устраивать посиделки. Слово
«посиделки» было проанализировано с
точки зрения лексического значения, со-
става, грамматической формы. Интерес-
ными оказались продолжения текста.
Некоторые дети вспомнили о Маслени-
це, Пасхе. К следующему уроку они по-
лучили индивидуальные задания: подго-
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товить сообщения об этих народных
праздниках.
На уроке по теме «Изменение имен

прилагательных по родам» объяснение
нового материала проходило на матери-
але текста «Коляда»:

Коляда (колядка) — старинная об-
рядовая песня. В ней содержатся по-
желания хорошего урожая, всяческо-
го благополучия, счастливой жизни. В
колядке прославляются отчаянная
храбрость, меткий ум, красота. В ней
отражается крестьянский быт. При-
ведем пример колядки:

Пришла коляда накануне Рождества.
Дай бог тому, кто в хорошем дому.
Ему рожь густую да хату полную.

Прежде всего была проведена сло-
варная работа, связанная с выяснением
значения слов «коляда», «колядка». На
материале этого текста дети повторили
признаки, типы текста. Затем они подо-
брали заголовок, разделили текст на аб-
зацы. Особое внимание уделялось име-
нам прилагательным — дети определя-
ли их род.
В качестве домашнего задания уча-

щиеся получили следующее: выяснить
значение слова «родословная» и написать
родословную своей семьи.
Как оказалось, школьники смогли

узнать только о родителях, дедушках-ба-
бушках и прадедушках-прабабушках. О
более дальних родственниках им ничего
не известно. Но тема вызвала интерес,
и учащиеся продолжили поиски.
Социокультурное образование пред-

полагает и знакомство с местным мате-
риалом. В процессе экспериментальной
работы мы использовали тексты, содер-
жащие сведения об истории, традициях,
культуре Белгородчины.
На одном из уроков дети записывали

письмо по памяти, анализировали орфо-
граммы:

Имя «Белгород» городу дали.
Почему же его так назвали?
Видно, много в окрестностях мела,

А ведь он, точно снег, белый-белый.
Видно, люди душою чисты.
В белой пене весною сады,
Зданий новых белеют громады.
Лучшей родины нет и не надо!

Мы провели урок внеклассного чте-
ния по теме «Устное народное творче-
ство». Учащиеся изучали многие жанры
фольклора, поэтому на уроке мы решили
познакомить их с нетрадиционными жан-
рами, например со свадебными песнями:

У ворот трава шелковая:
Кто травушку топтал?
А кто травушку вытоптал?
Топтала травушку все боярская сватья,
Сватали у ближних соседушек:
— Какова, какова красна девушка? и т. д.

Школьники рассказывали о свадеб-
ных обрядах русского народа, об обычае
сватовства. Почти каждый ученик был
на какой-либо свадьбе и знал много ин-
тересного о свадебных традициях. Уча-
щиеся развивали речь, тренировались в
разграничении слов «традиция», «обы-
чай», «обряд», хотя эти слова близки по
значению. От свадебных традиций не-
вольно разговор перешел к похоронным
обычаям и обрядам, что тоже характе-
ризует интерес детей к традиционной
культуре русского народа.
На  уроке по теме «Предложение»

объяснение нового материала строилось
на основе нижеприведенного текста:

Русский костюм
Основой женского народного ко-

стюма была рубаха, поверх которой
надевали сарафан. Его шили из доро-
гой ткани,  украшали разноцветной
тесьмой. На юге России носили поне-
ву — шерстяную юбку.

По головному убору можно было
определить возраст его владелицы.
Повязки,  венцы носили молодые де-
вушки.  С момента замужества хо-
дить с непокрытой головой запреща-
лось. Женщины надевали кокошники —
красивый головной убор с золотыми
нитями, бисером, кружевами.
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Учащиеся определяли, чем отлича-
ется предложение от слова, от словосо-
четания, доказывали, что текст состоит
из предложений. Обращали внимание на
лексику текста, прежде всего устарев-
шие слова, выписывали из словарей их
значение. Домашним заданием стало
выписать из учебника «Литература» опи-
сание костюмов различных героев.
Мы провели лексико-тематический

урок по теме «Народные игрушки»
(грамматическая тема «Главные члены
предложения»). Начался урок с показа
народных игрушек и записи текста:

В деревне Филимоново Тульской
области мастера делают игрушки.
Дети с удовольствием играют с ними.
Умельцы делают игрушки из глины,
расписывают их куриным перышком.
Такие игрушки называются филимо-
новскими.  Чаще всего их делали со
свистком,  поэтому они назывались
свистульками.
При анализе текста учащиеся обра-

щали внимание на роль прилагательных
для описания игрушки (игрушку надо
было описать). В предложении «Такие
игрушки называются филимоновскими»
с помощью учителя определяли грамма-
тическую основу.
В качестве закрепления использова-

лись тексты о дымковских игрушках.
Учащиеся узнали о том, что и в Белго-
родской области, в селе Купино, произ-
водятся детские игрушки.
На уроках родного языка мы привле-

кали самые разнообразные тексты, со-
держащие сведения о костюме, играх,
пище русских людей. На этнокультуро-
ведческом материале дети учились ана-
лизировать тексты,  определять тему,
идею, тип текста. Часто дети писали
мини-сочинения и диктанты на самые
разнообразные этнокультуроведческие
темы.  Над этнокультуроведческой ле-
ксикой велась специальная работа. Уча-
щиеся выписывали ее из текстов упраж-
нений в специальный «Этнословарь».
Старались мы использовать и занима-
тельные задания (ребусы, кроссворды,

игра «Кто больше»), включающие этно-
культуроведческую лексику.
Экспериментальная работа  велась

почти полтора  года .  Дети настолько
увлеклись нашими уроками, что сами
подсказывали их тематику. Например,
учащихся заинтересовало происхождение
слов «Масленица», «Пасха». Большой
интерес вызвали индивидуальные сооб-
щения детей о бане, о пище русских лю-
дей.  Мы провели много внеклассных
мероприятий,  готовили специальные
стенгазеты. Все это способствовало раз-
витию речи детей, социокультурной ком-
петенции, росту национального самосо-
знания. Дети стали бережнее относить-
ся к русскому слову, меньше употреблять
грубых, просторечных слов, начали про-
являть интерес к русскому языку. Мы
старались разнообразить нашу работу,
использовали вариативные методы и при-
емы: слово учителя, наблюдения над язы-
ком, составление текста, использование
наглядности и занимательного материа-
ла. Работа велась целенаправленная и
систематическая.
По окончании опытного обучения мы

пришли к следующим выводам.
1. Социокультурные знания учащих-

ся обогатились: дети получили представ-
ление о традициях, обычаях, обрядах
русского народа.

2. Учащиеся гораздо лучше стали
выполнять комплексный анализ текста,
расширили свои знания о тексте.

3. Повысился интерес детей к тра-
диционной культуре русского народа.

4. Нашу работу можно считать эф-
фективной в связи с положительными
результатами и динамикой роста знаний
учеников.
Учащиеся начальной школы на уро-

ках русского языка благодаря использо-
ванию социокультурных текстов узнали
о традициях, обычаях, обрядах, устном
народном творчестве русского. А эти
знания являются базой формирования
социокультурной компетенции. Безуслов-
но, работа в этом направлении должна
быть продолжена, потому что народная
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культура — неисчерпаемый кладезь му-
дрости.
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академии
В статье рассматривается многообразие влияний традиций английской романтической поэзии на

творчество И. И. Козлова. Он известен не только как поэт, но и как переводчик поэзии Дж. Байрона,
Т. Мура, В. Скотта, В. Вордсворта и др. Анализируется стихотворение И. И. Козлова «To Countess
Ficquelmont», написанное на английском языке.

К числу ярких представителей лите-
ратуры русского романтизма по праву
может быть отнесен Иван Иванович
Козлов (1779—1840) — поэт, переводчик,
автор поэм «Чернец», «Княгиня Наталья
Борисовна Долгорукая», «Безумная» и
многих стихотворений.
В молодые годы Козлов сочетал

активную светскую жизнь, любовные
увлечения и страсть к танцам с внима-
тельным чтением книг классиков и зна-
менитых современников, среди которых
ему были особенно близки Н. М. Карам-
зин и В. А. Жуковский. К литературной
деятельности он всерьез обратился уже
в зрелом возрасте, причем этому обра-
щению в значительной мере способство-
вали трагические события. Лишившись
вследствие паралича ног возможности
передвигаться, Козлов все свое время

посвящал знакомству с русской и зару-
бежной (в особенности английской) ли-
тературой и оригинальному художествен-
ному творчеству, причем в 1819 г. бла-
годаря необыкновенной памяти в тече-
ние трех месяцев овладел английским
языком. Очевидно, высокий уровень зна-
ния английского языка был достигнут не
сразу, о чем, в частности, свидетельству-
ют дневниковая запись самого поэта,
радовавшегося, что «может понимать»
язык Байрона, и относящееся к 1819 г.
сообщение А.  И.  Тургенева  в письме
В.  А. Жуковскому о Козлове, выучив-
шемся «в три месяца (sapienti sat) по-
англински»1.
Внимание русского поэта к англий-

ской литературе и культуре было много-
аспектным. В частности, известно, что
он перевел из Байрона поэму «Абидос-
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ская невеста», шесть отрывков из «Па-
ломничества Чайльд-Гарольда», по од-
ному отрывку из «Лары», «Манфреда»,
«Дон-Жуана», «Осады Коринфа», «Гяу-
ра» и девять стихотворений, в том числе
два из цикла «Еврейские мелодии». Тур-
генев в записке Томасу Муру от 21 фев-
раля 1829 г. перечислил (хотя и не пол-
ностью) те переводы из Байрона, кото-
рые вошли в сборник стихотворений Коз-
лова, изданный в 1828 г.: «a la mer; la nuit
dans le chateau de Lara, [sur la mort de
Djon Moore], une nuit a Venise, sur le
tombeau de Cecile, a l’ Italie, la chanson
portugaise, la bonne nuit, im fragment de
Manfred: The Enchantement, Deux epitres
a Thyrza, The Hebrew Melody, et pluseiurs
autres pieces» — «К морю, Ночь в замке
Лары, [На смерть Джона Мура], Вене-
цианская ночь,  При гробе Цецилии,
К Италии, Португальская песня, Добрая
ночь, отрывок из Манфреда: Обвороже-
ние, два послания к Тирзе, Еврейская
мелодия и многие другие пьесы»2. В чис-
ле прочих произведений Тургенев упомя-
нул ранний перевод «Абидосской неве-
сты» Байрона и небольшую оригиналь-
ную поэму «Чернец», отчасти сходную с
«Гяуром».
Следует признать, что Тургенев не

только упустил из виду некоторые про-
изведения Козлова, являющиеся перево-
дами из Байрона, но и отнес к перевод-
ным оригинальные стихи русского поэта
«Венецианская ночь», «К Италии». Про-
блемным оказалось и определение
авторства знаменитых стансов «На по-
гребение английского генерала сира Джо-
на Мура», созданных Ч. Вольфом, одна-
ко приписывавшихся в разные годы Бай-
рону, Муру, Б. Корнуоллу, Дж. Вильсону,
другим английским поэтам3. Тургенев
сначала отнес стансы к числу байронов-
ских сочинений, однако в дальнейшем
передумал и вычеркнул в записке упо-
минание о них.
Удачно выполненные Козловым пере-

воды из Мура, характеризующиеся точ-
ным воссозданием песенной основы сти-
ха, можно воспринимать как своеобраз-

ный цикл, включающий пять произведе-
ний, вошедших в сборник 1828 г. — «Ро-
манс» («Есть тихая роща у быстрых клю-
чей…», 1823), «Молодой певец» (1823),
«Ирландская мелодия» («Когда пробьет
печальный час…», 1824), «Бессонница»
(1827), «Вечерний звон» (1827). Услов-
ность циклу придает то обстоятельство,
что наиболее ранний «Романс» («Есть
тихая роща у быстрых ключей…») ото-
рван в публикации 1828 г. от остальных
текстов, помещенных подряд.
Не менее значимым было обращение

Козлова к творчеству Вальтера Скотта.
Так, он перевел 16—18-ю строфы поэмы
«Рокби» (опубликованы в 1825 г. в «Мо-
сковском телеграфе» под названием
«Разбойник» с подзаголовком «Из Валь-
тера Скотта»), 12-ю строфу пятой песни
поэмы «Мармион» (под названием «Бе-
верлей»). В своих произведениях русский
поэт обращался к творческим находкам
и  других великих современников — Ви-
льяма Вордсворта ,  Сэмюэля-Тейлора
Кольриджа, Томаса Кэмпбелла.

 Существуют сведения о том,  что
Козлов выступал в качестве переводчи-
ка русской поэзии на английский язык, в
частности перевел поэму А. С. Пушки-
на «Бахчисарайский фонтан». Фрагмент
перевода был опубликован в 1830 г. в
«New Monthly Magazine and Literary
Journal» в анонимной статье «Anecdotes
of Russia», содержавшей рассказ автора
о встречах с петербургскими и москов-
скими писателями, среди которых, наря-
ду с Пушкиным, Каролиной Павловой,
Зинаидой Волконской, был и Козлов. По-
дробно описав историю отправки Байро-
ну английского перевода «Бахчисарайс-
кого фонтана», не дошедшего до адре-
сата в виду его трагической смерти, ано-
нимный автор отметил стилистическую
выверенность текста, соблюдение сти-
хотворного размера подлинника: «…Но
где Зарема, //Звезда любви, краса гаре-
ма? — // Увы, печальна и бледна, // По-
хвал не слушает она. // Как пальма, смя-
тая грозою, // Поникла юной головою; //
Ничто, ничто не мило ей: // Зарему раз-
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любил Гирей» (А. С. Пушкин)4. — «But
where is she, Zarema bright // The star of
love, the haram’s light? // Alas! She lingers,
weeps alone, // Her sweetest dream for e’er
is gone. // No jocund tales, no plauful songs.
// Like the young palm, whose tender bloom
// Was blasted by the tempest’s gloom, //
So stood that fair, and lovely maid // Ere
yet forsaken or betray’d» (перевод
И. И. Козлова)5.
Действительно, перевод был выпол-

нен близко к подлиннику, имеющиеся от-
клонения незначительны (отсутствие
строки с именем Гирея, наличие в пере-
воде 21 строки вместо 20 пушкинских,
замена «твоих язвительных лобзаний» на
«warmer kiss»). Сопоставляя оригинал
Пушкина и перевод Козлова, Д. Барратт
отмечал отсутствие в последнем необ-
ходимой сжатости,  очевидную блед-
ность первой рифмы (bright — light), од-
нако вместе с тем признавал, что пере-
водчику удалось передать ритм подлин-
ника, создать замечательный, женствен-
ный образ пальмы при помощи эпитетов
tender (нежная) и young (молодая), а эпи-
тету «смятая» найти удачную замену
blasted (разрушенная)6.
Вызывает сомнения осуществление

Козловым полного перевода «Бахчиса-
райского фонтана», поскольку поэма Пуш-
кина была опубликована 10 марта 1824 г.,
а весть о гибели Байрона дошла до Пе-
тербурга и стала широко известна в на-
чале мая того же года. В течение полу-
тора месяцев выполнить перевод в пол-
ном объеме и выслать его Байрону вряд
ли было возможно.
Автором заметки в «New Monthly

Magazine and Literary Journal», как и все-
го цикла «Anecdotes of Russia», состояв-
шего из девяти анонимно опубликован-
ных в 1829—1830 гг. очерков, был писа-
тель и одновременно офицер английско-
го военного флота Ф. Чемьер7. Возмож-
но, его заметка, содержавшая перевод
Козловым 135—154-го стихов «Бахчиса-
райского фонтана», была знакома Тома-
су Муру, внимательно читавшему англий-
скую периодику.

Козлов был первым переводчиком
«Бахчисарайского фонтана» на англий-
ский язык, однако публикация первого
полного перевода поэмы Пушкина, уви-
девшая свет в 1849 г., связана с именем
американского переводчика  Вильяма
Льюиса8.
В 1886 г. «Русский архив» опублико-

вал еще одно произведение Козлова на
английском языке — послание «To
Countess Ficquelmont», адресованное гра-
фине Д. Ф. Фикельмон — жене австрий-
ского посла, внучке М. И. Кутузова: «In
desert blush’d a rose, its bloom // So sweetly
bright: to desert smiled; // Thus are by thee,
my heavy gloom,// And broken heart from
pain e’er wiled. // Let, oh let heaven smile
on thee // Still more beloved, and still more
charming, // Be ever bless’d, — but ever
be // The angel all my woes beguiling»9. По
признанию Д. Барратта, англоязычное
послание Козлова в целом можно при-
знать неудачным, ибо оно свидетельство-
вало о недостаточном знании поэтом ан-
глийского языка, выразившемся в про-
пусках определенных артиклей, исполь-
зовании нелепых инверсий10. Д. Ф. Фи-
кельмон посвящено также стихотворение
Козлова «Сон» (1831), воспроизводящее
отдельные эпизоды из «Божественной
комедии» Данте (причем особенно удач-
но — сцену встречи с Франческой да
Римини) и открывающееся эпиграфом из
Байрона: «A change came o’er the spirit
of my dream» («Мое сновиденье переме-
нилось»).
По справедливому замечанию Н. В. Го-

голя, Козлов был «гармоническим по-
этом», творчеству которого оказались
свойственны «какие-то дотоле не слы-
шанные,  музыкально-сердечные зву-
ки»11. Появлению нюансов, придававших
оригинальное звучание художественным
текстам, во многом способствовала не-
заурядность личности автора, находив-
шего в сокровищнице мировой литерату-
ры привлекательные для творческого
воплощения мотивы и образы. Козлова-
переводчика характеризовали свободное
и одновременно чуткое отношение к
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авторским оригиналам, умение мастер-
ски передать тональность текста, оттен-
ки чувств и настроений переводимого
поэта. Незаурядная эрудиция позволяла
Козлову обращаться не только к англий-
ской, но и к испанской, итальянской, фран-
цузской, немецкой, польской литературам,
переводить Данте, Ф. Петрарку, Л. Ари-
осто, Т. Тассо, Ш. Мильвуа, А. Шенье,
А. Мицкевича и многих других. Творче-
ство Козлова, вступая в диалог с пред-
шественниками, становилось значимым
явлением не только русского, но и в це-
лом европейского романтизма.
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on the basis of the personality oriented paradigm of education. It studies the most important notions of the
problem: personality oriented paradigm, moral self-consciousness, self-evaluation, ethic feeling, positive self-
relation, self-regulation, style of pedagogic communication.

N. G. Kuprina, L. M. Gafarova. Developing Children’s Esthetic Attitude
to the Nature of the Motherland as the Basis of Forming International Tolerance ...... 82

The article deals with the problem of developing children’s esthetic attitude and love to the nature of the
Motherland as the basis of forming national self-consciousness alongside with international tolerance, what is
urgent for multinational regions of contemporary Russia. Highlighting the idea of the nature and the human
being integrity becomes the major condition of interrelation of various national culture and folklore traditions.

The Point of View

V. V. Bobrov. The Interrelation of the Orthodox Church and Comprehensive School
in Russia .......................................................................................................................... 90

The article gives the characteristics of confessional value education, examines the differences between two
educational traditions. The author dwells on what phenomena of confessional worldview can be implemented
into the content of contemporary education.

Psychology of Education

L. I. Kundozerova, A. I. Savinykh. Methodology and Means of Studying the
Personality of the Convicted Minority in Order to Involve Them into Resocialisation
Process in Penitentiaries ................................................................................................ 94

The article deals with methodological approaches and psychological and pedagogic methods of studying
personal features of teenagers belonging to the social risk group. The results of the pedagogic experiment on
studying personal features of convicted teenagers are presented. The work has been done since 2003 on the
request of the Ministry of education and science in Russian Federation.
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E. M. Razdulyeva. Research Capability of a Future Teacher and Psychologist
as an Important Factor of Professional Development ................................................... 97

The article touches upon the question of research skills necessary for professional development of future
teachers and psychologists. A short characteristics of structural components of research capability is given,
research skills and experience are distinguished. The experiment on examining student’s research skills at
Teachers Training Institutes is described.

Sociology and Education

T. M. Dadayeva. Research Work at the Departments of Mordovia State University
(Experience on Conducting Focus Groups) .................................................................. 101

The article gives the results obtained while studying the level of research work at Mordovia State University
using the method of focus groups with the executives of academic and administrative departments of the
university.

A. G. Solovyev, A. Yu. Paramonova. Studying Social and Living Conditions of
Contemporary Students ................................................................................................ 107

The article deals with the problem of students of higher education institutions adapting to the market
conditions of the institution function. Social and living conditions alongside with other aspects of students’
life and activity in our country have been analyzed from various angles.

Economic Education

G. M. Zinchuk. Studying the Problems of Food Market Development .............. 114
 One of the most important social and economic problems is the development of food market. The author

offers to include a number of courses concerning the problem of food market development into the curriculum
for students majoring in “State and municipal management”. He also describes the content of main units of the
mentioned courses.

S. P. Burlankov, D. I. Dolgov, O. A. Poluyeshin, P. A. Novokreschenov.
Innovations at an Enterprise as the Condition of Improving
Product Competitiveness .............................................................................................. 119

Nowadays, innovations play an important role in industrial development, particularly in mechanical
engineering. Innovation activity of the enterprise is characterized by a degree of implementing rationalization
proposals on improving production process. This issue demands special attention while training specialists at
institutions of higher education.

Philological Education

A. M. Katorova, N. A. Kazeyeva. Theory and Practice: Paradoxes of School
Literary Education Variety ........................................................................................... 125

The article touches upon the problem of literary education variety. The authors analyze a set of books on
literature written by R. N. Buneyev, E. V. Buneyeva for schoolchildren of 5—8 years of study in the respect
of their conforming to the Federal component of the State educational standard for general secondary education.
Using particular examples they show that the author of school books often break the major didactic principals,
such as scientific, systematic, comprehensibility, age characteristics of schoolchildren, educating teaching.
The authors conclude that it is not reasonable to use the mentioned books in educational process.

T. V. Yakovleva, V. V. Demicheva, O. I. Yeremenko. Methodological Aspects
of Forming Socio-Cultural Competence of Young Schoolchildren at the Russian
Language Lessons ........................................................................................................ 130

The authors analyze the essence of the competence approach to teaching the native language in primary
school, consider peculiarities of forming socio-cultural competence, give practical recommendations on applying
the ethno-cultural approach to teaching young schoolchildren.

D. N. Zhatkin, C. V. Bobyleva. Traditions of English Romantic Poetry in Works
by I. I. Kozlov .............................................................................................................. 136

The article deals with the variety of ways the traditions of English romantic poetry influenced on works
by I. I. Kozlov, a poet and translator. He is known not only as a poet, but as a translator of Byron’s,
T. Moore’s poems as well. The authors analyze the poem “To Countess Ficquelmont” written by I. I. Kozlov
in English.
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