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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В РОССИИ:
СЕГОДНЯШНИЕ ПРОБЛЕМЫ

И БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
(взгляд из регионального вуза)

О. О. Мартыненко, заместитель первого проректора Владивостокского
государственного университета экономики и сервиса,

Н. В. Жукова, заместитель начальника управления международных
связей Владивостокского государственного университета экономики

и сервиса
Статья подготовлена по итогам работы Владивостокского государственного университета экономи-

ки и сервиса над проектом «Обобщение опыта участия вузов Российской Федерации в реализации прин-
ципов Болонского процесса», реализуемым в рамках ФЦПРО в 2007 г. Национальным фондом подготов-
ки кадров. Авторами предлагается свой взгляд на постановку важнейших проблем, связанных с разви-
тием академической мобильности в России, делается попытка разработки системных рекомендаций для
решения поставленных задач.

В ситуации отсутствия официальных
и общепринятых дефиниций в данной ста-
тье под термином «академическая мо-
бильность» мы понимаем (в соответ-
ствии с рекомендациями Комитета ми-
нистров Совета Европы) перемещение
кого-либо, имеющего отношение к обра-
зованию, на определенный (обычно до
года) период в другое образовательное
учреждение (в своей стране или за ру-
бежом) для обучения, преподавания или
проведения исследований, после чего
учащийся, преподаватель или исследова-
тель возвращается в свое основное учеб-
ное заведение. Данное понятие не свя-
зано с эмиграцией или длительным пе-
риодом обучения (работы) за рубежом.
Академическая мобильность играет

существенную роль не только как инст-
румент интеграции российских вузов в
международное образовательное про-
странство, но и как фактор формирова-
ния качественно новых трудовых ресур-
сов, способных занять достойное место
как на мировом рынке труда, так и в на-
циональной экономике.
Повышение академической мобиль-

ности среди направлений Болонского про-
цесса занимает особое место. В Лондон-
ском коммюнике, принятом по результа-

там встречи министров образования в
Лондоне в мае 2007 г., подчеркивается
определяющая роль академической мо-
бильности для развития Болонского про-
цесса в целом: «Мобильность препода-
вателей, студентов и выпускников явля-
ется одним из основополагающих эле-
ментов Болонского процесса, который
создает возможности для личностного
роста, развития международного сотруд-
ничества между людьми и институтами,
повышая качество высшего образования
и научных исследований и вкладывая
реальную жизнь в понятие европейского
пространства».

 Участие в Болонском процессе сти-
мулирует реформу высшего образования,
нацеленную на приведение нашей выс-
шей школы в соответствие с требовани-
ями информационного общества и миро-
вого рынка, повышает качество высше-
го образования и научных исследований.
Болонский процесс оказывает прямое
воздействие на реформу рынка труда,
другие общественные секторы. В конеч-
ном счете полноценный выход России на
международный рынок образовательных
услуг служит решению такой глобальной
задачи, как повышение конкурентоспо-
собности нашей страны. Проблема раз-
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вития академической мобильности нахо-
дится в тесной взаимосвязи с нацио-
нальными приоритетами, выходя за рам-
ки чисто образовательной сферы и де-
лая актуальной задачу разработки поли-
тики и стратегии Российского государ-
ства в этой области.
Развитие академической мобильно-

сти актуально и как цель сама по себе.
Это выгодно вузам, которые на фоне со-
кращения количества российских абиту-
риентов все больше осознают необходи-
мость привлечения иностранных студен-
тов. Академическая мобильность дела-
ет образование более доступным, созда-
ет возможности для личностного роста
и получения образования на индивиду-
альном уровне. Это позволяет студентам
и преподавателям возвращаться в свою
страну с новым багажом знаний, акаде-
мического и культурного опыта.
Субъектами академической мобиль-

ности являются студенты и выпускники
всех циклов высшего образования (ба-
калавриата, магистратуры, аспиранту-
ры), преподаватели, администраторы и
сотрудники вузов, исследователи. Препо-
даватели и администраторы отправляют-
ся в другие (в том числе зарубежные)
вузы для стажировок, разработки учеб-
ных курсов, программ, участия в семи-
нарах,  конференциях,  чтения лекций
и т. д. Формами студенческой мобильно-
сти могут быть обучение на протяжении
семестра  или года,  участие в летних
школах, конференциях и семинарах, сбор
данных для исследовательской работы.
В Лондонском коммюнике отмечает-

ся, что основные препятствия для раз-
вития мобильности включают в себя во-
просы, связанные с иммиграцией, призна-
нием, недостаточностью финансовых
стимулов,  негибкостью пенсионных
схем. Несмотря на то что развитие мо-
бильности российских студентов и пре-
подавателей поддерживается в рамках
единого национального проекта «Обра-
зование» и ряда международных про-
грамм, процесс происходит крайне нерав-
номерно, и прежде всего из-за высокой

степени неоднородности российской си-
стемы высшего образования.
Согласно Национальному докладу

РФ, подготовленному к встрече мини-
стров образования в Лондоне в 2007 г.,
свыше 2 тыс. российских граждан еже-
годно проходят обучение (повышение
квалификации, стажировку и т. д.) в бо-
лее чем 30 странах мира на основе меж-
дународных договоров или прямых парт-
нерских связей учебных заведений. По
нашим оценкам, грантовые программы
дают возможность участия в мобильно-
сти еще около 1,7 тыс. российских граж-
дан ежегодно. Очевидно, что масштабы
академической мобильности преподава-
телей и студентов слишком скромны для
такой страны, как Россия. При этом гео-
графически «уровень мобильности» рас-
пределен по территории РФ неравномер-
но и в регионах он ниже, чем в центре.
Такое положение можно связать как с бо-
лее низким уровнем готовности региональ-
ных вузов к участию в программах мо-
бильности, так и с дополнительными фи-
нансовыми барьерами, обусловленными
высокой стоимостью транспортных расхо-
дов при передвижении внутри России.
Академическая мобильность являет-

ся наиболее «финансово зависимым»
направлением Болонского процесса. Клю-
чевым фактором развития здесь служит
объем материальных вложений, причем
речь идет не только о системе финанси-
рования поездок, но и о серьезных вло-
жениях в инфраструктуру, подготовку
кадров, рекламно-информационные кам-
пании. Вместе с тем неготовность рос-
сийских вузов к равноправному партнер-
ству в программах мобильности, с нашей
точки зрения, помимо недостаточного
финансирования связана еще и, как это
ни парадоксально, с неопределенностью
целей развития мобильности — и на
уровне отдельного вуза, и на уровне стра-
ны. Не определено место академичес-
кой мобильности как приоритета в общей
стратегии развития экономики страны в
целом и каждого отдельного вуза в ча-
стности.
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В большинстве случаев мобильность
не приносит вузу быстрых финансовых
выгод и даже ведет к дополнительным
издержкам. Позитивный эффект от раз-
вития академической мобильности свя-
зан, как правило, с работой на имидж и
престиж вуза, которые сулят выгоды в
долгосрочной перспективе и требуют
систематической работы и вложений.
Следовательно, можно предположить,
что развитие прямой академической мо-
бильности является приоритетом в тех
вузах, где выстроены системы страте-
гического управления. В большинстве
вузов РФ прямая академическая мобиль-
ность как не приносящий быстрых вы-
год процесс отторгается системой. От-
сюда бесконечные препятствия на пути
отъезжающих за рубеж для обучения
студентов (требование оплаты за пери-
од отсутствия, отказ в выплате стипен-
дий, отказ в признании периодов обуче-
ния в зарубежном вузе и требование до-
сдать пропущенные дисциплины в точ-
ном соответствии с российским учебным
планом, вплоть до предупреждения об
отчислении или предложения взять ака-
демический  отпуск). Недостаточно
устойчивое финансовое состояние мно-
гих «среднестатистических» российских
вузов, даже если развитие мобильности
стоит в числе приоритетов их развития,
не позволяет сегодня говорить о том, что
финансирование мобильности из соб-
ственных внебюджетных средств вузов
вошло в практику.
Географическая протяженность гра-

ниц РФ формирует предпосылки для ори-
ентации программ мобильности вузов
разных регионов на наиболее территори-
ально близкие к ним регионы мира. Так,
значительная удаленность Дальневос-
точного региона от Европы создает су-
щественное препятствие для сотрудни-
чества с европейскими вузами. Положе-
ние усугубляется высокими транспорт-
ными расходами на перемещение внут-
ри России. В результате вузы Дальнего
Востока РФ оказываются в некоторой
изоляции от общеевропейского интегра-
ционного процесса.

По данным исследования «Болонья
глазами студентов», 72 % студентов хо-
тели бы в принципе пройти часть про-
граммы в одном из европейских универ-
ситетов, 47 % — в вузах других стран1.
Гранты на поездки и обучение в зарубеж-
ных вузах, как правило, освобождают
участников мобильности от оплаты про-
езда, обучения, проживания. Но абсо-
лютное большинство студентов в силу
разных обстоятельств не готовы само-
стоятельно нести расходы на програм-
мы мобильности.  Несостоятельность
российских студентов и их семей, пре-
подавателей, администраторов и сотруд-
ников вузов в отношении ежедневных
расходов на ценовом уровне развитых
стран очень часто является причиной
отказа потенциальных кандидатов от
участия в программах мобильности.
Практика длительного пребывания за
рубежом российских граждан, имеющих
средний доход, показывает, что необхо-
дима выплата дополнительных стипен-
дий для компенсации их ежедневных рас-
ходов.
В соответствии с содержанием Лон-

донского коммюнике вузы должны «брать
на себя большую ответственность за
мобильность студентов и преподавате-
лей». При этом необходимо учитывать
российскую национальную специфику.
Образовательная система РФ в силу сло-
жившихся традиций остается в достаточ-
но высокой степени регламентированной;
традиции вузовской автономии в России
начали формироваться сравнительно не-
давно. Ограничения, налагаемые наличи-
ем действующего понятия «документ об
образовании государственного образца»,
государственных образовательных стан-
дартов и системы государственной от-
четности, не позволяют российским ву-
зам в полной мере реализовать принци-
пы академической автономии в решении
вопросов, связанных с формированием
индивидуальных образовательных про-
грамм «мобильных» студентов и их пра-
вовым статусом. В соответствии с этим
необходима разработка единой для си-
стемы ВПО РФ нормативно-методиче-
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ской базы, предполагающей делегирова-
ние решения ряда вопросов вузам в рам-
ках их академических свобод.
Вопросы признания российских доку-

ментов об образовании и квалификаций
за рубежом по-прежнему создают труд-
ности для отечественных участников
мобильности. Выдача европейских при-
ложений к дипломам осуществляется
далеко не во всех вузах, поскольку не
является обязательной. В то же время
введение в обязательную российскую
практику общепринятых в Европе фор-
матов документов об образовании мог-
ло бы снять эту проблему.
Такие препятствующие развитию

мобильности факторы, как недостаточ-
ное знание иностранных языков и не-
достаточная гибкость образователь-
ных программ, могут быть благополуч-
но устранены в ближайшей перспективе,
связанной с введением в действие ново-
го поколения федеральных ГОС ВПО.
Одобренный макет «ГОС 3» дает вузам
необходимую степень свободы для фор-
мирования гибких программ и достиже-
ния требуемого уровня подготовки по
иностранному языку в рамках основной
образовательной программы.
Серьезной проблемой является асим-

метричный характер академической
мобильности в России. В соответствии
с Национальным докладом РФ, подготов-
ленным к встрече министров образова-
ния в Лондоне в 2007 г., система мер,
направленная на привлечение европей-
ских учащихся и преподавателей в рос-
сийские университеты (так называемая
обратная мобильность), имеет не мень-
шее значение, чем создание механизмов
и условий для зарубежной мобильности
российских студентов и преподавателей
(так называемая прямая мобильность).
Только в этом случае будет обеспечено
равноправное партнерство российской
системы ВПО с аналогичными система-
ми европейских стран.
Основным препятствием для реали-

зации «обратной» мобильности в насто-
ящее время является несоответствие со-

циально-бытовых условий и уровня без-
опасности, предоставляемых российской
стороной, а также недостаточные гаран-
тии качества образования в самом ши-
роком смысле. Система признания ино-
странных документов об образовании в
Российской Федерации сегодня оконча-
тельно не сформирована, региональная
сеть центров признания не развита, сро-
ки рассмотрения документов остаются
большими. Данная система нуждается в
ускоренном развитии.
Реализации «обратной» международ-

ной академической мобильности препят-
ствует и ряд норм российского миграци-
онного законодательства .  В соответ-
ствии с ФЗ «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию» иностранные студен-
ты могут въезжать в страну по обыкно-
венной учебной визе, основанием для вы-
дачи которой является приглашение,
оформленное федеральным органом ис-
полнительной власти. Такая процедура
оформления документов на въезд значи-
тельно сложнее и длительнее, нежели
аналогичная процедура для выезда на-
ших студентов за рубеж. Закон ограни-
чивает возможности иностранного сту-
дента по переходу в другой вуз, посколь-
ку в этом случае процедура перевода
предполагает выезд из Российской Фе-
дерации и получение повторного пригла-
шения и визы. Было бы целесообразно
внести изменение в федеральное законо-
дательство с целью упрощения данной
процедуры и сокращения ее сроков. В
частности, необходимо установить хотя
бы 10-дневный срок приглашения (вмес-
то установленных сейчас 4—5 недель)
на въезд иностранцев на учебу и дать
право перевода из одного учебного за-
ведения в другое без оформления по-
вторного приглашения и выезда на роди-
ну.
Еще одним значимым барьером сле-

дует признать отсутствие у иностранных
студентов права осуществлять трудовую
деятельность. Формально в ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан
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в Российской Федерации» им это право
предоставлено — во время каникул или
в свободное от учебы время в качестве
учебно-вспомогательного персонала в
своем вузе. Рассмотрение вопроса о пре-
доставлении студентам права работать
во время учебы является очень актуаль-
ным, так как законодательное обеспече-
ние возможности их трудоустройства на
основании учебной визы без дополни-
тельных документов, которые требуют-
ся на сегодняшний день, повысило бы
привлекательность и конкурентоспособ-
ность российского образования на меж-
дународном рынке образовательных
услуг. Для этого необходимо внести из-
менение в миграционное законодатель-
ство, в частности в Федеральный закон
«О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».
Предлагаемые изменения затрагива-

ют различные аспекты национальных
интересов России. В частности, вопрос
о предоставлении права на работу ино-
странным студентам связан с проблемой
защиты национального рынка труда, а
вопрос о свободе передвижения ино-
странных студентов — с проблемой на-
циональной безопасности РФ. Поэтому
данные предложения требуют тщатель-
ного всестороннего изучения всех заин-
тересованных сторон.
Итак, развитие как «прямой», так и

«обратной» международной академиче-
ской мобильности в России осуществля-
ется пока недостаточно. Главная причи-
на такого положения дел, как обозначе-
но в Национальном докладе РФ в Лон-
доне, — неготовность части российской
высшей школы выступать равноправным
партнером в программах мобильности.
Другим фактором является излишняя
регламентация — недостаточная гиб-
кость, адаптивность учебных программ.
Особое место в рассматриваемой

проблематике занимает вопрос внутри-
российской мобильности. Ее уровень на
фоне международных обменов можно
оценить как близкий к нулю. Федераль-
ный закон «О высшем и послевузовском

профессиональном образовании» предо-
ставил возможность студентам изучать
отдельные дисциплины в других вузах, а
инструкция о заполнении документов о
высшем профессиональном образовании
позволяет вписывать в приложение к дип-
лому дополнительно изученные дисцип-
лины, а также давать ссылку на вуз, в
котором изучены дисциплины основной
образовательной программы. Однако
нормативными правовыми документами
механизм прохождения студентом час-
ти основной образовательной программы
в другом вузе (кроме перевода из вуза в
вуз) не определен. В России только за-
рождается практика поступления бака-
лавров для продолжения образования в
магистратуры других вузов.
Перспективы развития внутрироссий-

ской мобильности связаны в первую оче-
редь с «вертикальной» мобильностью —
поступлением выпускников предшеству-
ющих циклов (бакалавриата, магистра-
туры) в другой вуз для обучения по пол-
ному курсу программы следующего цик-
ла (магистратуры и аспирантуры соот-
ветственно). Такая мобильность наряду
с внутрироссийской мобильностью пре-
подавателей и исследователей должна
сыграть важнейшую роль в сохранении
единства и целостности образовательно-
го пространства страны, что особенно
важно для России с ее огромной геогра-
фической протяженностью и социальной
неоднородностью. Тем не менее нельзя
не учитывать риски. Наиболее вероят-
ный вариант развития внутрироссийской
мобильности связан с понятным стрем-
лением студентов и выпускников-бака-
лавров региональных вузов пройти часть
программы либо поступить в магистра-
туру или аспирантуру центральных вузов.
Активизация этого процесса объективно
будет иметь ряд негативных послед-
ствий для развития регионов. Одно из
них — продолжение и еще большее уси-
ление оттока наиболее талантливых и
перспективных кадров из регионов РФ в
центр (Москву, Санкт-Петербург). Во
всяком случае, для Дальневосточного
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федерального округа эта проблема ост-
ро стоит уже сегодня, ее дальнейшее
обострение — не в интересах региона.
Таким образом, не усматривается необ-
ходимость в развитии каких-либо специ-
альных мер, направленных на искусст-
венное стимулирование процесса внутри-
российской студенческой мобильности.
Требуется дальнейшее совершенствова-
ние нормативно-методической базы, ко-
торая должна обеспечивать достаточно
свободное перемещение студентов из
вуза в вуз — и в пределах программ од-
ного уровня высшего образования, и на
разных уровнях (например, поступление
выпускников-бакалавров одного вуза в
магистратуру другого), — как гарантии
свобод граждан в получении образова-
ния и формировании индивидуальных
образовательных траекторий.
В 2010 г. планируется итоговая встре-

ча министров образования стран — уча-
стниц Болонского процесса, на которой
предполагается подвести окончательные
итоги формирования единого европей-
ского образовательного пространства.
Первоочередные задачи развития

академической мобильности как одного
из основных направлений Болонского про-
цесса до 2009 и далее, до 2010 г., в се-
годняшней ситуации, с учетом основных
национальных вызовов и особенностей
условий России, могут выглядеть так.

1. Сформировать и развить эффектив-
ные механизмы материальной поддерж-
ки академической мобильности. На этом
направлении представляется целесооб-
разным:

— сформировать (2008 г.) и обеспе-
чить развитие (2009 г.) национальной си-
стемы грантов для участия в програм-
мах мобильности российских студентов,
аспирантов и преподавателей. Ввести в
практику целевое финансирование вузов
из средств федерального бюджета  на
поддержку «прямой» мобильности с пре-
доставлением вузу права самостоятель-
но определять круг участников программ
мобильности, страны, программы, сроки
поездок. При этом необходимо разрабо-

тать как систему выделения средств
(возможно, на конкурсной основе), так и
систему контроля за их использованием;

— разработать (2008 г.) и реализовать
(2009—2010 гг.) целевую программу, на-
правленную на поддержку совместных с
зарубежными вузами программ;

— разработать и принять целевую
программу поддержки внутрироссийской
мобильности преподавателей;

— подготовить предложения по фор-
мированию и развитию системы спонсор-
ства и кредитования мобильности, про-
вести консультации с возможными стра-
тегическими  партнерами (банками,
крупным бизнесом и т. п.).

2. Сформировать систему внешнего
(по отношению к вузу) стимулирования
мобильности, направленную, в частно-
сти, на формирование и повышение соб-
ственной ответственности вузов за дан-
ное направление. Для этого доработать,
апробировать и внедрить в практику
(2008—2010 гг.) систему оценки деятель-
ности российских вузов по развитию ака-
демической мобильности, используя ее
в качестве компонента официальной си-
стемы оценки деятельности вузов (пока-
затели оценки международной активно-
сти вуза уже действуют в системе госу-
дарственной аккредитации).

3. Сформировать систему маркетин-
га мирового рынка образовательных и
научных услуг, широкомасштабного ис-
следования методов управления проек-
тами и программами в области между-
народного образования и науки.

4. Обеспечить качественную подго-
товку студентов, преподавателей и со-
трудников вузов по иностранным языкам,
формирующую адекватный для участия
в программах международного сотруд-
ничества уровень владения языками.

5. Способствовать развитию совме-
стных исследований российских и зару-
бежных вузов, увеличению числа совме-
стных исследовательских проектов и их
масштабности.

6. Обеспечить развитие инфраструк-
туры поддержки мобильности (как пря-
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мой, так и обратной), особое внимание
уделив повышению эффективности рабо-
ты структур, отвечающих за признание
квалификаций и степеней.

7. Сосредоточить усилия на повыше-
нии гибкости образовательных программ,
чему будет способствовать переход рос-
сийской системы ВПО на новое поколе-
ние образовательных стандартов.

8. Существенно расширить практику
совместных образовательных программ,
способствуя прямому межвузовскому
сотрудничеству, прежде всего в сферах
развития учебно-материальной базы,
нормативно-методического обеспечения,
развития механизмов признания.

9. Сформировать национальную си-
стему информационной поддержки. По-
мимо семинаров, симпозиумов, конферен-
ций по проблемам академической мо-
бильности, широкого распространения
специальных изданий научно-методиче-
ского, информационно-справочного ха-
рактера на иностранных языках создать
сетевой общероссийский ресурс (портал)
по поддержке академической мобильно-
сти.

10. Обеспечить соответствие уров-
ня учебно-материальной базы вузов
международным требованиям гарантии
безопасности, комфорта и приемлемого
качества во всех сферах жизни для ино-
странных участников программ мобиль-
ности. Для этого не позднее 2008 г. пре-
дусмотреть выделение на  конкурсной
основе бюджетных средств на совершен-
ствование материальной базы и инфра-
структуры вузов, предназначенных для
приема иностранных студентов и препо-
давателей. Особое внимание при этом
уделить региональным вузам, имеющим
высокий экспортный потенциал, в инфра-
структуру которых подобных вложений,
как правило, ранее не делалось.
Помимо перечисленных общеси-

стемных задач на институциональном
уровне (уровне отдельных вузов) необ-
ходимо сосредоточиться на следующих
направлениях работы:

1) ввести в практику целевое выде-
ление в бюджетах вузов средств для

финансирования программ мобильности,
реализуемых в рамках прямого межву-
зовского сотрудничества;

2) совершенствовать организацион-
ные механизмы и внутривузовское нор-
мативно-методическое обеспечение ака-
демической мобильности;

3) развивать культуру формирования
гибких образовательных траекторий,
механизмов признания и перезачета дис-
циплин и периодов обучения в других ву-
зах, в том числе иностранных;

4) внедрять формы и методы обуче-
ния иностранным языкам, обеспечиваю-
щие существенное повышение уровня
языковой подготовки студентов и препо-
давателей; формировать курсы и про-
граммы на иностранных языках;

5) обеспечивать социально-бытовые
условия и гарантии безопасности для
иностранных граждан, прибывающих для
обучения;

6) создавать инфраструктуру для
поддержки адаптации иностранных сту-
дентов, развивать систему консультаци-
онных услуг, социальной и культурной
поддержки приезжающих студентов;

7) развивать дистанционные формы
обучения иностранных студентов как
наиболее экономически целесообразные
в дополнение к традиционным.
Успешному решению поставленных

задач, с нашей точки зрения, могли бы
способствовать также и другие конкрет-
ные мероприятия. Так, к 2009 г. необхо-
димо осуществить переход вузов РФ на
выдачу европейских приложений к дип-
ломам. Нам предстоит критически пе-
ресмотреть действующие системы оце-
нок результатов обучения, ориентируясь
на  внедрение такой системы, которая
соответствовала  бы международной
практике и была понятна международ-
ному сообществу. Крайне насущным яв-
ляется формирование ведомственной
нормативной и методической базы, ре-
гулирующей вопросы признания периодов
обучения и дисциплин, пройденных рос-
сийскими студентами в зарубежных ву-
зах, правового статуса студента и т. д.
Актуальным остается развитие кадрово-
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го потенциала высшей школы в области
управления международным сотрудниче-
ством.

 Вузовское сообщество рассчитыва-
ет на то, что будут пересмотрены и при-
оритеты государственной миграционной
политики с позиций интересов развития
академической мобильности. Для внесе-
ния изменений в действующее законода-
тельство потребуются исследования и
консультации всех заинтересованных
сторон по вопросу изменения порядка
въезда-выезда российских и иностран-
ных граждан для обучения и исследова-
ний, обеспечения прав и свобод иност-
ранных граждан, обучающихся в россий-

ских вузах. Вузы также готовы разрабо-
тать и внести на рассмотрение Прави-
тельства РФ предложения по обеспече-
нию комплексной безопасности, соблю-
дения норм национальной толерантности
во всех сферах жизни как важнейших
условий развития «обратной» мобильно-
сти и обеспечения конкурентоспособно-
сти российской системы ВПО на миро-
вом рынке образовательных услуг.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 См.: Болонья глазами студентов [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: http://portal.ntf.ru/
portal/page/portal/bp/monitoring/2006.

Поступила 16.01.08.

РАННИЕ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ
НАУЧНЫЕ СВЯЗИ

О. Н. Левшина, аспирант кафедры теории и истории культуры
РГПУ им. А. И. Герцена

В статье рассматриваются ранние научные контакты между российскими и американскими учены-
ми, заложившие основу прочных интеллектуальных связей в последующий период. Стимулом к их
развитию послужили открытия выдающегося американского ученого, дипломата и просветителя Бен-
джамина Франклина.

В 1807 г. в ходе обмена посланиями
между российским министром иностран-
ных дел Андреем Яковлевичем Будбер-
гом и государственным секретарем
США Джеймсом Мэдисоном было до-
стигнуто соглашение об установлении
дипломатических отношений между Рос-
сией и США. Однако к этому времени
наши страны уже имели прочные интел-
лектуальные связи, начало которым было
положено еще в середине XVIII в. Сти-
мулом к их развитию послужили откры-
тия выдающегося американского учено-
го, просветителя и дипломата Бенджа-
мина Франклина (1706—1790).
Франклин был одним из авторов Де-

кларации независимости и Конституции
США. При его непосредственном учас-
тии был подписан Версальский мирный
договор 1783 г., формально завершивший
Войну за независимость североамери-

канских колоний от Великобритании. Бен-
джамин Франклин основал в Филадель-
фии первую в североамериканских коло-
ниях публичную библиотеку (1731), Пен-
сильванский университет (1740), Амери-
канское философское общество (1743).
Ему принадлежит множество изобрете-
ний: бифокальные очки, «пенсильванский
камин», кресло-качалка ,  самовраща-
ющийся вертел, лампа для уличных фо-
нарей, но наиболее значительных успе-
хов ученый добился в исследовании элек-
тричества. Он первым доказал, что мол-
ния имеет электрическую природу и изоб-
рел громоотвод, ставший надежным спо-
собом защиты от ее разрушительного
воздействия.
В 1750 г. Бенджамин Франклин сфор-

мулировал унитарную теорию электри-
ческих явлений, согласно которой элек-
тричество представляет собой особую
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жидкость, пронизывающую все тела. В
свою очередь, «электрическая субстан-
ция» состоит из множества «крайне ма-
лых частиц». В наши дни мы называем
эти «крайне малые частицы» электрона-
ми. Далее, ученый полагал, что в любом
теле всегда содержится определенное
количество этой жидкости; если по ка-
ким-либо причинам в теле появляется ее
излишек, тело заряжается положитель-
но, а если недостаток — отрицательно.
Он впервые ввел понятие положительно-
го и отрицательного электричества (за-
ряда) и соответствующие обозначения:
«+» и «–». Основная «электрическая тер-
минология» тоже принадлежит Бенджа-
мину Франклину. Им были введены в
науку понятия «батарея», «конденсатор»,
«проводник», «заряд», «разряд», «обмот-
ка», «электрический удар», «электрик»,
«наэлектризованное тело». В память о
выдающихся достижениях Франклина в
физике особая единица электрического
заряда названа его именем.
Открытия ученого получили первона-

чальную известность во Франции, кото-
рая в 40-х гг. XVIII в. занимала ведущую
позицию в области исследования элект-
ричества. После того как в 1752 г. фран-
цузские физики во главе с Далибаром в
присутствии короля и многих высокопо-
ставленных особ провели описанный аме-
риканским ученым опыт, Франклин при-
обрел славу величайшего ученого.  В
1753 г. Лондонское Королевское обще-
ство присудило ему Коплеевскую ме-
даль, а в 1756 г. избрало своим членом.
В 1772 г. Бенджамин Франклин стал по-
четным членом Французской Королев-
ской академии наук.
В России об открытиях Франклина в

области электричества узнали благода-
ря проделанному в мае 1752 г. француз-
скими физиками опыту. 12 июня 1752 г. в
газете «Санкт-Петербургские ведомо-
сти», издаваемой Императорской акаде-
мией наук, появилось сообщение: «В Фи-
ладельфии, в Северной Америке, госпо-
дин Вениамин Франклин столь далеко
отважился, что хочет вытягивать из ат-

мосферы тот страшный огонь, который
часто целые земли погубляет»1. Далее
следовало описание опыта по извлече-
нию атмосферного электричества при
помощи заостренного металлического
шеста . Это событие положило начало
российско-американским интеллектуаль-
ным связям, основы которых были зало-
жены еще до образования США в 1776 г.
В то время в России уже велось изу-

чение электричества. Первым его иссле-
дователем был Георг Вильгельм Рихман
(1711—1753). В 1744 г. он возглавил ка-
федру физики и физический кабинет Ака-
демии наук; а в 1745 г., за два года до
Франклина, начал изучать электрические
явления. Считается, что толчком к на-
чалу исследований по электричеству в
России послужило письмо Леонарда Эй-
лера  в Академию наук от 15 августа
1744 г. с приглашением принять участие
в конкурсе Берлинской академии наук на
решение задачи о причине электрических
явлений. Письмо было рассмотрено на
заседании академического собрания 24
августа. Встав во главе нового направ-
ления, Г. В. Рихман распорядился осна-
стить физический кабинет всеми необ-
ходимыми для изучения электричества
приборами. Некоторые приборы ученый
сконструировал сам. Благодаря его ста-
раниям кабинет стал крупнейшим науч-
но-исследовательским центром в Рос-
сии2.
Величайшей заслугой Рихмана был

переход от описания электрических яв-
лений, которым занимались все преды-
дущие исследователи, к измерению ве-
личины электрических зарядов. Для этой
цели он  изобрел «указатель электриче-
ства». Это был первый в мире электро-
метр — прибор для измерения электри-
ческой силы. Прибор состоял из верти-
кальной железной линейки, к верхнему
концу которой была прикреплена льняная
или шелковая нить. Когда линейку заря-
жали от электрической машины, нитка
тоже заряжалась и отклонялась от ли-
нейки на некоторый угол, в зависимости
от величины заряда. Угол отклонения
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измерялся на деревянном квадранте с
дуговой шкалой, разделенной на граду-
сы. Благодаря изобретению электромет-
ра Рихман стал первым ученым, которо-
му удалось превратить изучение элек-
тричества в точную науку. С помощью
«указателя электричества» он проверил
электрические свойства десятков раз-
личных веществ и материалов, причем
был не только выдающимся эксперимен-
татором, но и пропагандистом науки об
электричестве. Свои опыты Рихман не-
однократно демонстрировал перед кол-
легами и студентами. Желание ознако-
миться с удивительными опытами выс-
казала  даже императрица  Елизавета
Петровна. По ее просьбе ученый устро-
ил показ в Зимнем дворце.
Часть экспериментов Рихман прово-

дил совместно с Михаилом Васильеви-
чем Ломоносовым (1711—1765). В ходе
опытов по изучению влияния электриче-
ства на животных и человека ученые
пришли к выводу, что при воздействии на
организм электрическим током происхо-
дит ускорение кровообращения. Рихман
открыл существование электрического
поля вокруг заряженного тела и доказал,
что его напряженность убывает с уве-
личением расстояния от наэлектризован-
ного тела.
Узнав в 1752 г. об опытах Франклина

с атмосферным электричеством, петер-
бургские физики решили их повторить и
с помощью изобретенного Рихманом
электрометра измерить заряд молнии.
Для этой цели они соорудили в своих до-
мах «громовые машины». В течение
года ученые проводили наблюдения за
небесным электричеством и в результа-
те собрали множество интересных све-
дений о нем. В частности, М. В. Ломо-
носов установил, что электрические за-
ряды в атмосфере не появляются во вре-
мя грозы, а существуют в ней постоян-
но. При этом ученые постоянно подвер-
гали свои жизни опасности.
Особенно широкий размах исследо-

вания приобрели летом 1753 г. На 6 сен-
тября  было назначено ежегодное пуб-
личное собрание Академии наук, на ко-

тором оба  экспериментатора  должны
были выступить с докладами по атмо-
сферному электричеству, поэтому они
старались не пропускать ни одной гро-
зы. Вот почему во время роковой грозы
26 июля 1753 г. и тот, и другой находи-
лись у своих установок. Впоследствии
Ломоносов вспоминал: «Внезапно гром
чрезвычайно грянул в самое то время,
как я руку держал у железа, и искры тре-
щали. Все от меня прочь побежали. И
жена просила, чтобы я прочь шел. Лю-
бопытство удержало меня еще две или
три минуты, пока мне не сказали, что щи
простынут, а притом и электрическая
сила почти перестала»3. Во время той
грозы Георг Вильгельм Рихман был убит
ударом шаровой молнии.

5 марта  1754 г.  в издававшейся
Б. Франклином «Пенсильванской газете»
был напечатан «Отрывок из письма из
Москвы от 23 августа 1753 года», в ко-
тором рассказывалось об обстоятель-
ствах смерти Г. В. Рихмана при иссле-
довании атмосферного электричества. В
статье сообщалось о том, что россий-
ский ученый погиб из-за того, что его
установка не была заземлена. В каче-
стве участника эксперимента называл-
ся «советник Ломоносов». Это было пер-
вое упоминание фамилии русского уче-
ного в американской печати: «Советник
Ломоносов проводил тот же самый экс-
перимент в своем доме, неподалеку от
дома Рихмана, но ничего кроме искр не
обнаружил, в то самое время, когда Рих-
ман был убит молнией»4.
Трагическая смерть Рихмана послу-

жила поводом для нападок со стороны
духовенства и реакционных кругов на
ученых, стремившихся проникнуть в тай-
ны природы. Раздавались призывы пре-
кратить изучение электричества как бо-
гопротивное занятие. Но личный автори-
тет и поддержка прогрессивно настроен-
ных ученых позволили Ломоносову про-
должить исследования. В ноябре 1753 г.
он выступил с докладом «Слово о явле-
ниях воздушных, от электрической силы
происходящих, предложенное от Михаи-
ла Ломоносова»5, в котором обосновал
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электрическое происхождение северных
сияний. Он рассматривал их как свече-
ние, вызываемое электрическими заря-
дами в верхних слоях атмосферы. До-
клад был разослан многим иностранным
ученым.
М. В. Ломоносов был противником

унитарной теории Франклина и отрицал
существование особой «электрической
жидкости». Он разработал собственную
теорию электрических явлений, в кото-
рой объяснял возникновение электриче-
ства движением частиц эфира. «Франк-
линова догадка о северном сиянии, —
писал Ломоносов, — от моей теории
весьма разнится. Ибо он материю элек-
трическую для произведения северного
сияния от жаркого пояса привлечь ста-
рается, я — довольную нахожу в самом
том месте, то есть эфир, везде присут-
ствующий. Он места ее не определяет, я
выше атмосферы полагаю. Он не объяв-
ляет, каким она способом производится;
я изъясняю понятным образом. Он ни-
какими не утверждает доводами; я, сверх
того, истолкованием явлений подтверж-
даю»6. Однако разногласия не помеша-
ли российскому ученому по достоинству
оценить работы Франклина.
Унитарная теория электричества на-

шла горячего приверженца в лице вы-
дающегося математика и физика, ака-
демика Петербургской академии наук
Франца  Ульриха  Теодора  Эпинуса
(1724—1802), который распространил ее
положения и на магнетизм, причем, по
мнению автора теории, сделал это весь-
ма успешно. Франклин написал об этом
29 мая 1763 г. Эзре Стайлсу (1727—
1795), американскому ученому и свя-
щеннослужителю, впоследствии члену
Американского философского общества:
«Эпинус, член Академии наук в Петер-
бурге, недавно опубликовал на латинс-
ком языке работу,  названную „Tentamen
theoriae electricitatis et magnetismi“, в
которой он применил мои принципы от-
носительно электричества для объясне-
ния различных явлений магнетизма и, я
полагаю, сделал это со значительным
успехом»7.

Ученые состояли в эпизодической
переписке. Когда в 1759 г. россиянин
опубликовал книгу «Опыт теории элект-
ричества  и магнетизма» («Tentamen
theoriae electricitatis et magnetismi»), один
экземпляр он отправил коллеге за океан.
В свою очередь, в библиотеке Эпинуса
были книги с автографами Франклина.
Их переписка положила начало практи-
ческому обмену научными трудами меж-
ду учеными России и Америки.
К выводу о сходстве магнетизма и

электричества Эпинус пришел в резуль-
тате многочисленных экспериментов с
электризацией кристаллов турмалина при
их нагревании и охлаждении. Образова-
ние разноименных зарядов на противо-
положных концах кристаллов он уподоб-
лял двум противоположным полюсам
магнита. Ученый поддержал франкли-
новскую гипотезу об электрической жид-
кости, пронизывающей все тела. По от-
ношению к ней все вещи были разделе-
ны на два класса: одни легко проводят
электрическую материю, другие же ее
не проводят. Первая группа тел получи-
ла  название «электрические по своей
природе», вторая — «неэлектрические по
своей природе». Франклин, однако, счи-
тал эти термины неправильными и пред-
почитал говорить о «проводниках» и «не-
проводниках».
Наряду с электрической жидкостью,

по мнению Эпинуса, существует и маг-
нитная жидкость. Согласно его теории в
любом теле постоянно содержится оп-
ределенное количество электрической и
магнитной жидкостей. Если в каком-либо
теле обнаруживается их избыток, оно
намагничивается и приобретает положи-
тельный электрический заряд, если же
указанные жидкости содержатся в ма-
лом количестве,  то тело приобретает
отрицательный электрический заряд и не
намагничивается. Впоследствии сход-
ство электрических и магнитных явле-
ний было убедительно доказано М. Фа-
радеем.
Эпинус первым начал знакомить рос-

сийских читателей с научными работа-
ми Франклина. В 1770 г., всего через год
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после выхода  в свет нового издания
«Опытов и наблюдений над электриче-
ством» последнего,  он перевел часть
этой работы на русский язык и опубли-
ковал ее в «Трудах Вольного экономиче-
ского общества»8.
Американские ученые высоко цени-

ли работы своих российских коллег. Со-
хранилось письмо Эзры Стайлса от 20
февраля 1765 г. Франклину, находивше-
муся в то время в Лондоне: «Сэр, если
услуга, о которой я прошу вас, — пере-
править господину Ломоносову в Петер-
бург прилагаемое письмо (курсив
наш. — О. Л.), — покажется вам чрез-
мерной, вы полностью вправе не оказы-
вать ее. Как вы видите, я взял на себя
смелость просить, чтобы ответ был на-
правлен через ваше посредство; если я
слишком вольно пользуюсь вашим име-
нем и дружбой, то в вашей власти пре-
сечь такое злоупотребление. Но позволь-
те мне, по крайней мере, просить, чтобы
вы сообщили мне об открытиях экспе-
диции к полюсу, если таковая состоится.
Я полагаю, в Петербурге вы поддержи-
ваете переписку с Эпинусом или Брау-
ном. Если плаваниям, которые уже со-
вершаются из Америки в Балтийское
море, суждено продолжаться, я был бы
очень рад вступить в письменную связь
с Петербургом...»9 В письме содержал-
ся план дальнейшего научного сотрудни-
чества. Американский ученый просил
своего российского коллегу поделиться
с ним сведениями об измерении темпе-
ратуры  воздуха в ходе планируемой по-
лярной экспедиции, инициатором которой
был Ломоносов, а также данными о мак-
симальных и минимальных температу-
рах в разных регионах Российской импе-
рии. Взамен Ломоносову предлагалось
ознакомиться с результатами метеоро-
логических наблюдений, произведенных
в Америке. Франклин отправил это пись-
мо русскому ученому, но ответа не по-
лучил, так как 15 апреля 1765 г. М. В. Ло-
моносов скончался.
Письмо Эзры Стайлса подтвержда-

ет существование научных связей меж-

ду американскими и российскими учены-
ми уже в 60-е гг. XVIII в. Оно прямо ука-
зывает на то, что Франклин вел перепис-
ку с академиком Эпинусом. Наличие его
прямых или косвенных контактов с ака-
демиком Иосифом Адамом Брауном
(1712—1768), первым заморозившим в
1759 г. ртуть, ничем не подтверждается.
Высоко оценил научные достижения

Франклина еще один российский уче-
ный — князь Дмитрий Алексеевич Голи-
цын (1734—1803). Он был ученым-энци-
клопедистом: занимался химией, геоло-
гией, минералогией, метеорологией, ме-
дициной, экономикой, а также изучением
электричества.  Результаты исследова-
ний были изложены им в 1777 г. в «Пись-
ме о некоторых предметах электриче-
ства», направленном в Петербургскую
академию наук. За этот труд его избра-
ли членом-корреспондентом академии.
Выдающиеся научные заслуги князя по-
лучили оценку не только в России: Голи-
цын был членом Шведской и Берлинской
академий наук, президентом Йенского
минералогического общества.
Франклина и Голицына объединяли

дипломатические и научные интересы.
Они встречались во Франции, где россий-
ский дипломат прожил долгих 14 лет, с
1754 по 1768 гг. Голицын несколько раз
сообщал американскому ученому о сво-
их экспериментах с атмосферным эле-
ктричеством. Так, письмо от 28 января
1777 г. было передано адресату француз-
ским военным историком Кералио. Че-
рез два года тот снова передает письмо
Франклину, а 21 марта 1779 г. напомина-
ет ему об обещании ответить Голицы-
ну10. Получил ли князь ответ от Франк-
лина — неизвестно; это письмо не най-
дено.
Бенджамин Франклин был не только

талантливым ученым, но и популяриза-
тором научного знания. В 1727 г. он ос-
новал в Филадельфии просветительский
клуб «Джунто», впоследствии преврати-
вшийся в Американское философское об-
щество — мощную интеллектуальную
сеть, объединившую крупнейших ученых
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из многих стран мира. Его первым пре-
зидентом был сам Франклин. По его ре-
комендации ряд российских ученых были
избраны в состав общества.
Первым российским ученым, избран-

ным членом Американского философ-
ского общества, был барон Тимофей Ива-
нович фон Клингштадт (1710—1786),
вице-президент Юстиц-коллегии лиф-
ляндских, эстляндских и финляндских
дел, действительный член Академии
наук, член Вольного экономического об-
щества, изучавший сельское хозяйство,
юриспруденцию, этнографию. В 1772 г.,
после встречи с ним в Лондоне, Франк-
лин писал Джозефу Галловею, вице-пре-
зиденту Американского философского
общества: «Я рекомендую вам барона
фон Клингштадта из Санкт-Петербурга,
с которым я познакомился в Англии, где
он занимался сбором сведений о новых
достижениях в области сельского хозяй-
ства. Он любезно согласился передать
в Российскую академию наук книгу, вы-
пущенную нашим обществом. Барон на-
столько заинтересовался нашими иссле-
дованиями и дал им столь  высокую оцен-
ку, что посчитал бы большой честью для
себя вступить в состав нашего обще-
ства. Он также сообщил о своей готов-
ности обмениваться результатами ис-
следований и присылать семена, если
это будет интересно членам обще-
ства»11.  15 января 1773 г.  барон фон
Клингштадт был избран в состав Аме-
риканского философского общества. Он
же доставил в Россию первый выпуск
«Трудов» этой организации.
Бенджамин Франклин вел переписку

с директором Петербургской академии
наук княгиней Екатериной Романовной
Дашковой (1744—1810). Ее результатом
явилась встреча двух деятелей культу-
ры, состоявшаяся 3 февраля 1781 г. в
Париже в отеле «de la Chine», где оста-
новилась Дашкова. Свое впечатление о
встрече она  описала  так: «Я считаю
Франклина превосходным человеком, в
котором глубокие познания соединены с
простотой во внешнем облике и манерах,

искренней скромностью и терпимостью
по отношению к окружающим»12.

17 сентября 1789 г. Дашкова была
избрана членом Американского фило-
софского общества .  В свою очередь,
2 ноября того же года она организовала
прием Франклина в число иностранных
членов Петербургской академии наук, о
чем сообщалось в письме от 4 ноября:
«Сэр, я всегда полагала, что вы являе-
тесь членом Императорской Академии
наук, которую я возглавляю в Санкт-Пе-
тербурге. Я была крайне удивлена, ког-
да, просмотрев список членов Академии
несколько дней назад, не обнаружила в
нем вашего имени. Поэтому я спешу со-
общить вам о единогласном избрании вас
ее членом, ко всеобщей радости и боль-
шой чести для нашей Академии. Я про-
шу вас, сэр, принять этот документ и
поверить, что я считаю это большой че-
стью для нашей Академии»13. Бенджа-
мин Франклин стал первым американцем,
удостоившимся столь высокого звания.
После него в состав Петербургской ака-
демии наук были избраны физик Джон
Черчмэн (1795), метеоролог Матью Фон-
тейн Мори (1855), физик Александр Дал-
лас Бейч (1861), историк Джордж Бэнкрофт
(1867), астрономы Бенджамин Апторп
Гулд (1875), Саймон Ньюком (1896) и др.
Вторым после Американского фило-

софского общества  крупным научным
центром США была Американская ака-
демия искусств и наук, основанная в
1780 г. в Бостоне президентом Джоном
Адамсом (1735—1826). Членами акаде-
мии были уже упоминавшийся корреспон-
дент М. В. Ломоносова Эзра  Стайлс,
Френсис Дейна, первый официальный
посланник США в России Джон Куинси
Адамс. В 1781 г. ее почетным членом
был избран Франклин.
Первое упоминание о России в ака-

демии было связано с изучением особен-
ностей сибирской пшеницы. Так, 22 ав-
густа 1780 г. на заседании общества был
зачитан доклад Уильяма Гордона «На-
блюдения относительно сибирской пше-
ницы»14.
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С момента своего основания Амери-
канская академия искусств и наук была
заинтересована в расширении научных
связей и привлечении в свои ряды круп-
нейших ученых из других стран. Первым
российским ученым, избранным в состав
академии в 1782 г., был выдающийся
математик Леонард Эйлер15.
В начале XIX в. ключевой фигурой,

оказавшей плодотворное влияние на раз-
витие российско-американских научных
связей,  стал Джон Куинси Адамс
(1767—1848). Он приехал в Россию в
1809 г., через два года после того, как
страны договорились об установлении
дипломатических отношений. Это был
уже второй его визит в Россию. Первый
раз Адамс посетил нашу страну в воз-
расте 14 лет в качестве секретаря и пе-
реводчика с французского языка неофи-
циального посланника США в России
Фрэнсиса Дейны.
Во время второго визита в Россию

Джон Куинси Адамс стал личным дру-
гом императора Александра I и приоб-
рел широкий круг знакомых среди наи-
более просвещенной части российского
общества. В своих «Дневниках»16 он под-
робно описал визиты в Петербургскую
академию наук и встречи с выдающими-
ся учеными. Некоторые из них были ре-
комендованы им в Американскую ака-
демию искусств и наук. В 1812 г. чле-
ном академии стал математик Николай
Иванович Фусс, ученик великого Леонар-
да Эйлера и секретарь Петербургской
академии наук. Он посылал через Адам-
са книги, изданные академией, в библио-
теки Американской академии искусств
и наук и Гарвардского университета —
альма-матер Адамса. В том же году чле-
нами Американской академии стали ру-
ководитель Московского общества ис-
пытателей природы Григорий Иванович
Фишер фон Вальдгейм и минералог Карл
Антонович Эттер. Интересно, что оба
российских ученых были избраны чле-
нами Американского философского об-
щества в 1818 г., в том же году, что и
сам Джон Куинси Адамс.

Американский посланник проявлял
интерес к достижениям российских аст-
рономов и часто посещал Санкт-Петер-
бургскую обсерваторию.  11 ноября
1812 г. по его рекомендации членом Аме-
риканской академии стал российский ас-
троном Федор Иванович Шуберт. Впо-
следствии этой чести были удостоены и
другие астрономы: Жюль Волленштайн
(1823), основатель Пулковской обсерва-
тории Василий Яковлевич Струве (1834)
и его сын Отто Струве (1864). Пулков-
ская обсерватория долго служила образ-
цом для подражания в Америке. Первая
американская обсерватория в Цинцинна-
ти была основана по аналогии с ней, а ее
основатель Ормсби Митчелл состоял в
переписке с В. Я. Струве, как и Уильям
Бонд — основатель второй обсерватории
в Гарварде. Гарвардская обсерватория
заказывала у рекомендованных Струве
производителей линзы для телескопов из
Германии. В 1851 г. Уильям Бонд отпра-
вил своего сына в Пулково знакомиться
с астрономией «из первых рук»17.
Тесные связи с Американской акаде-

мией искусств и наук поддерживали и
российские математики. 27 мая 1834 г.
членом академии стал Михаил Василь-
евич Остроградский, 12 ноября 1834 г. —
Эдуард Давыдович Коллинс, правнук
Леонарда Эйлера. 13 ноября 1849 г. в
академию был избран основоположник
эмбриологии Карл Максимович Бэр.
Начатое в середине XVIII в. сотруд-

ничество между российскими и амери-
канскими учеными было продолжено в
последующие периоды.  Так,  с конца
XVIII в. и до 70-х гг. XIX в. в состав
Американского философского общества
были избраны 27 российских ученых, в
их числе: П.  С.  Паллас (1791),
Ф. П. Аделунг (1818), уже упомянутые
Н.  И. Фусс (1818) и Г. И. Фишер фон
Вальдгейм (1818), В. Г. Тилезиус (1819),
Я. В. Виллие (1821), И. Ф. Крузенштерн
(1824), А. Я. Купфер (1847), В. Я. Стру-
ве (1853) и др. В конце XIX в. членами
Американской академии искусств и наук
стали А.  О.  Ковалевский  (1896),
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И. И. Мечников (1898), Д. И. Менделе-
ев (1889)18.
Таким образом, Россию и США свя-

зывают длительные научные контакты,
начало которым было положено благо-
даря выдающимся физическим открыти-
ям Бенджамина Франклина. Эти контак-
ты стали основой прочных интеллекту-
альных связей между США и Россией,
получивших развитие в последующий
период.
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РЫНОЧНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫСШЕГО
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Е. А. Неретина, заведующий кафедрой маркетинга
МГУ им. Н. П. Огарева, профессор,

А. Б. Макарец, заведующий кафедрой информационных систем
в экономике Саровского физико-технического института, доцент

В условиях обострения конкурентной борьбы за клиентов высшие учебные заведения вынуждены
направлять значительные усилия на изучение рынков труда и образовательных услуг, разработку мар-
кетинговых стратегий и формирование систем лояльности потребителей. В статье в рамках теорий ры-
ночной ориентации деятельности организаций и современной концепции маркетинга взаимоотношений
рассматриваются процессы, методы и инструменты формирования и продвижения образовательных
услуг высшего учебного заведения.

Теоретической основой формирова-
ния рыночной ориентации деловых орга-
низаций послужили теория промышлен-
ной организации (OI — Industrial
Organization Theory) Э.  Мейсона  и
Д. Бейна, модель «4Р», разработанная
Д. Маккарти, модель «4С» Ф. Котлера и
теория Т. Левитта, предусматривающая
переориентацию маркетинговой деятель-
ности фирмы с товара на удовлетворе-
ние потребностей клиентов, создание для
них большей ценности. Важнейшую роль
в формировании рыночного подхода к
управлению организацией сыграла так-
же теория конкурентных сил, или 5 фак-
торов рентабельности, М. Портера.
Современная трактовка  рыночной

ориентации базируется на стратегиче-
ской и интегрирующей роли маркетинга
в системе управления организацией. Кро-
ме того,  в рамках разработанной в
80-е гг. XX в. концепции маркетинга вза-
имоотношений акцент делается не толь-
ко на потребителя, но и на других парт-
неров и контактные аудитории. В отли-
чие от традиционного маркетинга, бази-
рующегося на товарных рынках, в осно-
ву теоретической модели маркетинга
взаимоотношений положен сетевой си-
нергизм, формирующийся за счет более
эффективного взаимодействия и усиле-
ния взаимного влияния участников дело-

вой сети (продавцов, покупателей, по-
средников, конкурентов, инвесторов, кре-
дитных и страховых организаций, орга-
нов власти, общественных структур).
Термин «маркетинг взаимоотноше-

ний» был впервые введен американским
ученым Л. Берри, который использовал
его применительно к сфере услуг. В на-
стоящее время практически во всех сфе-
рах рынка (промышленном, потребитель-
ском, в сфере услуг) все в большей мере
используются стратегии, основанные на
маркетинге взаимоотношений. Не явля-
ется исключением и сфера образования,
в частности высшего. Сегодня образо-
вание рассматривается не только как
социальный институт, но и как сфера
формирования рыночных услуг. В данном
случае услуга представляет собой зна-
ния и навыки, полученные в процессе
обучения и направленные на удовлетво-
рение потребностей человека.
Современному образованию свой-

ственны практически все характеристи-
ки услуги: неосязаемость, нематериаль-
ность, неотделимость от оказывающих
ее субъектов, непостоянность качества,
несохраняемость. Отличиями образова-
тельной услуги от других видов услуг
являются:

— нацеленность на преобразование
личности клиента;
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— соучастие клиента в процессе ока-
зания образовательной услуги;

— усиление потребности в образова-
тельной услуге по мере ее удовлетворения.
Специфические черты, присущие об-

разовательной услуге, осложняют про-
цессы ее формирования и продвижения.
С трудностями сталкиваются как вузы,
выступающие в качестве производите-
лей услуги, так и потребители в процес-
се выбора образовательной организации
и программы обучения. К тому же при
удовлетворении запросов клиентов в
услугах возникает проблема, связанная
с адекватным предложением, поскольку
сам покупатель (абитуриент, его роди-
тели, деловые и другие организации) не
всегда  может четко сформулировать
свои потребности. Это приводит к воз-
никновению ограничений в создании и
продвижении услуг высших учебных за-
ведений на рынок.
В настоящее время спектр образова-

тельных учреждений, видов и форм пре-
доставляемых ими услуг очень широк,
что дает потенциальным клиентам воз-
можность выбора и оптимального удов-
летворения своих потребностей. В свя-
зи с этим между образовательными уч-
реждениями все больше разворачивает-
ся конкурентная борьба за клиентов. В
таких условиях высшие учебные заведе-

ния вынуждены направлять значительные
усилия на изучение рынков труда и об-
разовательных услуг, на понимание и луч-
шее удовлетворение потребностей кли-
ентов, разработку конкурентных страте-
гий и формирование систем лояльности
потребителей.
Успешная реализация стратегии ры-

ночной ориентации высшего учебного
заведения невозможна без анализа и уче-
та турбулентности макросреды его фун-
кционирования, включающей в себя ис-
следование социально-экономических,
правовых, технологических и других фак-
торов. Кроме того, нельзя не принимать
во внимание интересы и степень влия-
ния органов государственной и регио-
нальной власти, контактных групп (пред-
ставителей СМИ, лидеров общественно-
го мнения).
Для создания и поддержания долго-

срочных конкурентных преимуществ
высшие учебные заведения вынуждены
смотреть на рынок глазами потребите-
ля, создавая для него не обычную, а ис-
ключительную потребительскую цен-
ность.
Создание потребительской ценности

сегодня все больше увязывается с ка-
тегорией «ключевая компетенция». Ее
важнейшие свойства представлены на
рис. 1.

Р и с.  1. Основные свойства ключевой компетенции

Именно ключевая компетенция со-
здает основу для формирования конку-
рентного преимущества . В свою оче-
редь, конкурентное преимущество обра-

зовательной услуги должно быть ориен-
тировано на соответствующие сегменты
рынка и адекватно позиционировано.
Следовательно, для формирования вузом

 

Ключевая 
компетенция 

Ценность и 
полезность 

Редкость и 
ограниченность 

 
Незаменимость 

Невозможность 
или сложность 
имитации 
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конкурентоспособного предложения на
рынке образовательных услуг ему необ-
ходимо своевременно идентифицировать
рыночные процессы, оценить потенциал
изменения потребностей клиентов, моби-
лизовать и эффективно использовать ин-
формационные, человеческие, матери-
альные и финансовые ресурсы. Это дик-
тует необходимость формирования и раз-
вития компетенций в сфере маркетинга.
Многие вузы страны включили в свои
организационные структуры отделы или
управления маркетингом, призванные
переориентировать все виды деятельно-
сти на удовлетворение потребностей кли-
ентов.
Минимальные требования, которые

сегодня предъявляются к вузам, заклю-
чаются в адекватности образовательных
программ и подготовленных на их осно-
ве специалистов запросам рынка труда.
Безусловно, перспектива трудоустрой-
ства составляет важнейший мотив, обус-
ловливающий выбор образовательных
продуктов потребителем. Наличие до-
стоверной информации о рынке труда об-
легчает решение проблем, связанных не
только с продвижением традиционных
продуктов, но и с созданием новых.
Другой стороной исследуемой про-

блемы является сам клиент, его вкусы,
запросы и предпочтения. Желание потре-
бителя образовательной услуги, а им в
конечном счете выступает конкретная
личность, приобрести образовательную
услугу может находиться в разных пло-
скостях и выражаться как желание пе-
рейти на качественно новый уровень зна-
ний, получить дополнительную квалифи-
кацию, иметь в перспективе высокую со-
циальную или статусную позицию и до-
стойную заработную плату, самоутвер-
диться. Индивидуальная потребность в
обучении связана также с представлени-
ями человека о том, насколько важны те
или иные знания, навыки и способности
в его профессиональной деятельности,
карьерном росте и просто в жизни.
Сегодня у многих абитуриентов и

лиц, получающих дополнительное обра-

зование, доминирующим фактором при
выборе той или иной образовательной
услуги и самого вуза выступает потен-
циальный доход от реализации приобре-
тенных знаний и навыков. Между тем
повышение уровня образования кроме
материального вознаграждения дает че-
ловеку и другие важные преимущества
в виде улучшения условий труда, нала-
живания более интересных коммуника-
ций, получения удовлетворения от само-
реализации и лучшей организации
досуга.
Широкий спектр потребностей клиен-

тов, их вкусов, запросов и предпочтений
ставит перед высшими учебными заве-
дениями задачу проведения глубоких не
только социально-экономических, но и
психологических исследований. В про-
цессе таких исследований потенциаль-
ные потребители могут помочь произво-
дителям образовательных услуг собрать
ценную информацию, касающуюся объ-
емов, структуры спроса, его качествен-
ных характеристик.
Несмотря на то что конечным потре-

бителем образовательной услуги всегда
является человек, к клиентам вузов от-
носятся, безусловно, и юридические лица
(компании, организации и учреждения),
заказывающие образовательные про-
граммы для своих сотрудников или на-
правляющие их на обучение в высшие
учебные заведения. По мнению самих
практиков, сегодня именно корпоратив-
ные клиенты оказывают большое влия-
ние на развитие рынка образовательных
услуг. Хотя пока не все руководители
отечественных предприятий и организа-
ций осознали значимость обучения сво-
их сотрудников, число компаний, готовых
оплачивать обучение, из года в год рас-
тет. При этом также повышается доля
потенциальных потребителей услуг выс-
шего профессионального образования, и
особенно бизнес-образования. По резуль-
татам исследования, проведенного груп-
пой специалистов студии бизнес-тренин-
га в 2007 г., 48 % потенциальных потре-
бителей образовательных услуг счита-
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ют, что обучением нужно заниматься
постоянно, 52 % — время от времени1.
Рынок образовательных услуг весь-

ма неоднороден, интересы различных
категорий клиентов различны. Если од-
ним потребителям необходимо ускорен-
ное краткосрочное обучение в сфере
определенной профессиональной дея-
тельности (от нескольких дней до 3—
6 мес.), вторым нужно фундаментальное
профессиональное образование в течение
5 и более лет, то третьим — среднесроч-
ное обучение по престижным програм-
мам (например, МВА или Президентской
программе подготовки управленческих
кадров).
Как в мировой, так и в отечествен-

ной практике наиболее динамично раз-
вивается сегмент рынка краткосрочно-
го бизнес-образования. Многие органи-
зации ориентированы на быстрое полу-
чение знаний, большими порциями и с га-
рантией незамедлительных результа-
тов. К тому же они желают, чтобы про-
цесс обучения гармонично встраивался
в напряженный график текущей работы.
Такие организации, как правило, посыла-
ют своих сотрудников на краткосрочные
курсы повышения квалификации, тема-
тические семинары и тренинги. Данный
подход целесообразен тогда, когда, на-
пример, необходимо освоить новую тех-
нику или новое программное обеспече-
ние, т. е. совершенствоваться в том, чем
сотрудники уже владеют. Но он совер-
шенно неприемлем в том случае, если
потребителю нужны глубокие фундамен-
тальные или прикладные профессиональ-
ные знания и навыки, так как не позво-
ляет реализовать требования важнейше-
го принципа обучения — системности
полученных знаний.
Интересный подход к выбору форм и

сроков обучения предложили философы
Губерт и Альберт Дрейфусы. По их мне-
нию, овладение новыми знаниями и уме-
ниями происходит в пять этапов (рис. 2),
каждый из которых отвечает определен-
ному уровню знаний2.

Р и с.  2. Уровни и этапы овладения новыми
знаниями и умениями

 Эксперты 

Продвинутые ученики 

Компетентные ученики 

Продвинутые новички 

Новички 

Новички.  Это та категория обуча-
ющихся, которая только приступила к уче-
бе, но у нее уже есть начальное понима-
ние сути предмета. Зарождающиеся на-
выки новички применяют в точном со-
ответствии с установленными правилами.
Владея лишь общими представлениями,
они, как правило, не в состоянии распо-
знавать и диагностировать проблемы.

Продвинутые новички. У данной ка-
тегории обучающихся знания и навыки
усовершенствовались уже настолько, что
позволяют им вполне самостоятельно
справляться с некоторыми реальными за-
дачами, представлять себе масштабы изу-
чаемой области и адекватно оценивать
недостаточность собственных знаний.

Компетентные ученики. Эта кате-
гория теоретически знакома со всей изу-
чаемой областью; дополнительные инст-
рукции и подсказки уже не прибавляют
ей знаний. Обучающиеся могут самосто-
ятельно сообразовывать свои знания с
обстоятельствами (т. е.  у них начался
процесс усвоения знаний), однако они
еще не овладели искусством применения
полученных знаний на практике.
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Продвинутые ученики.  У обуча-
ющихся данной категории применение
полученных знаний в различных ситуа-
циях приводит к закреплению и укорене-
нию знаний. На это нередко уходят годы,
причем человек все еще действует пре-
имущественно на уровне сознания.

Эксперты. У этой категории умения
и навыки, образно говоря, вошли в плоть
и кровь. Для достижения цели обуча-
ющиеся с легкостью нарушают правила
и могут действовать на уровне подсо-
знания. Тем не менее эксперт продолжа-
ет учиться в процессе общения с други-
ми экспертами, взаимного обмена и на-
ставничества.
Предложенный Дрейфусами подход

можно успешно использовать при плани-
ровании организационного обучения.
Если отправить сотрудников обучаться
на двух-, трех- или пятидневные курсы,
то они в результате такого обучения до-
стигнут уровня новичка. Для приобрете-
ния компетентности (третьего уровня)
необходимо от 25 до 30 дней усиленной
учебы и от 12 до 18 мес. практики в ре-
шении проблем реального бизнеса. Что-
бы достичь уровня экспертов, организа-
ции придется вкладывать средства в
фундаментальное обучение сотрудников.
Можно отбирать людей для обучения в
магистратуре, аспирантуре, докторанту-
ре или посылать продвинутых работни-
ков на более долгосрочные программы
профессионального развития. Впослед-
ствии эти сотрудники смогут использо-
вать полученные знания как в бизнесе,
так и в обучении сослуживцев.
Учитывая вышеизложенное, вузы как

создатели образовательных продуктов
должны, руководствуясь знанием инте-
ресов потребителей, формировать свой
«продуктовый портфель» и своевремен-
но его пополнять и обновлять.
У каждой образовательной услуги

есть свой жизненный цикл, свое время
пребывания на рынке. Устаревание зна-
ний происходит с различной скоростью и
значимостью для разных групп потреби-
телей, заинтересованных в этих знаниях
в разной степени (конечный потребитель,

предприятие, общество, социальные слои
и группы населения). Чем дольше срок
оказания образовательной услуги, тем
больше в ней должна быть доля фунда-
ментальных знаний. Вероятно, узкопрак-
тическое «злободневное» образование по
принципу «здесь и сейчас» не может об-
ладать фундаментальностью и высокой
значимостью с точки зрения наращива-
ния человеческого капитала.
В соответствии с концепцией жизнен-

ного цикла маркетологи должны не толь-
ко отслеживать стадию развития, на ко-
торой находится та или иная образова-
тельная услуга ,  но и разрабатывать
адекватные каждой стадии ценовую и
коммуникационную политики.
Политика  цен на образовательные

услуги высшего учебного заведения фор-
мируется с учетом разнообразных фак-
торов, среди которых — статус и имидж
вуза, его местоположение, квалификация
профессорско-преподавательского со-
става,  уровень научно-исследователь-
ской базы, материально-технического,
информационного и финансового обеспе-
чения, продвинутость и престижность
предлагаемых образовательных про-
грамм и др.
В 2005/06 учебном году в РФ только

42,5 % студентов обучались за счет бюд-
жетного финансирования. Домохозяйства
вложили в высшее образование 221,9
млрд руб., а бюджеты всех уровней —
125,1 млрд. Общие расходы на высшее
образование выросли за этот учебный
год на 63 %. Тем не менее российским
вузам становится все труднее конкури-
ровать с зарубежными университетами
и институтами. В последнем рейтинге
«100 лучших вузов планеты», составлен-
ном британской The Times Higher
Education Supplement, оказался лишь
один российский университет — МГУ
им. М. В. Ломоносова (79-е место)3.
Политика ценообразования на обра-

зовательные услуги вузов отличается
значительной вариативностью.  Вузы,
предлагающие широкий спектр продук-
тов и услуг, например классические уни-
верситеты, используют дифференциро-
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ванные цены.  Многие коммерческие
вузы предлагают свои продукты менее
высокого качества, но по завышенным
ценам. Некоторые наиболее престижные
университеты и институты делают став-
ку на имиджевое ценообразование, ак-
центируя внимание потребителей на вы-
соком качестве и уникальности предла-
гаемых услуг. В ряде вузов использует-
ся так называемое комбинированное це-
нообразование.  Оно основывается на
предложении нескольких услуг в одном
пакете.
В целях продвижения образователь-

ных услуг вузы применяют систему ски-
док. Механизм их формирования связан
с такими показателями и характеристи-
ками, как объем предоставляемых за-
казчику образовательных услуг, число
обучающихся в рамках одного заказа,
«за преданность» (постоянным клиен-
там), за срочность оплаты, «статусные»
скидки (учредителям, контактным груп-
пам). Некоторые вузы овладели приема-
ми психологического ценообразования и
используют, например, скидки с предна-
меренно завышенных цен или демонст-
рацию относительно низких цен на одни
образовательные услуги на фоне высо-
ких цен на другие.
Наряду с высоким качеством и при-

емлемой для клиента ценой на продви-
жение образовательных услуг большое
влияние оказывают коммуникации. По-
требители получают маркетинговые со-
общения от продавцов через различные
медийные средства, в том числе радио,
телевидение, газеты и журналы, Интер-
нет. Основными инструментами марке-
тинговых коммуникаций вузов являются
реклама, паблик рилейшенз, паблисити,
личные контакты, ВТL (прямое представ-
ление образовательных услуг в ходе бе-
седы с потенциальными клиентами, раз-
личные демонстрации), выставки и др.
Вузы сегодня делают акцент на пе-

чатной рекламе как наиболее информа-
тивном средстве воздействия на потре-
бителя. Аргументы, используемые в об-
разовательной рекламе, различаются в
зависимости от адресата. Например, для

потенциальных обучающихся (абитури-
ентов) это экономические аргументы,
будущий социальный статус, возможно-
сти включения в мировое образователь-
ное пространство и международные свя-
зи, аргументы качества образовательно-
го процесса и его обеспечения, жизнен-
ного стиля и приоритетов личности. Ад-
ресуя образовательную рекламу работо-
дателям, вузы используют такие аргу-
менты, как возможности роста произво-
дительности труда, экономии ресурсов,
активизация инновационной деятельно-
сти, лучшая организация производства и
повышение эффективности менеджмен-
та .
Особую роль в продвижении образо-

вательных услуг играет имидж вуза .
Основными имиджевыми характеристи-
ками вуза являются:

— престижность специальностей,
предлагаемых вузом;

— уровень качества образователь-
ных услуг;

— квалификация профессорско-пре-
подавательского состава;

— уровень цен на образовательные
услуги;

— трудоустройство выпускников;
— объем фундаментальных и при-

кладных исследований, инновационная
активность вуза;

— уровень учебно-методической
базы;

— использование современных обра-
зовательных технологий;

— международная деятельность;
— деловые связи.
Многие из представленных имидже-

вых характеристик положены в основу
рейтинговой оценки вузов и определения
их конкурентоспособности.
Ведущие вузы страны начали актив-

но заниматься формированием марочной
стратегии, брендингом. Они направлены
на символическое представление в со-
знании клиентов всей информации, свя-
занной с оказываемыми образователь-
ными услугами, через название вуза, ло-
готип, визуальные элементы (символы и
изображения) и формирование эмоций,
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ассоциирующихся с получением ценно-
стей и выгод.
Наиболее продвинутые высшие учеб-

ные заведения берут на вооружение кон-
цепцию интегрированных маркетинговых
коммуникаций, позволяющую координи-
ровать все стимулирующие виды дея-
тельности: медийную рекламу, прямые
почтовые рассылки, паблик рилейшенз,
стимулирование продаж, — чтобы со-
здать унифицированное стимулирующее
сообщение, целенаправленно воздейству-
ющее на  потребителя.  В отличие от
обычных маркетинговых коммуникаций
в IМС (integrated marketing communi-
cations) применяются технологии на ос-
нове баз данных, помогающие маркето-
логам уточнить состав целевой потреби-
тельской аудитории, сегментировать ее
и выбрать наиболее эффективные ком-
муникационные средства для каждого
сегмента. Следует также отметить, что
IМС вовлекают в процесс продвижения
образовательных услуг не только марке-
тологов, но и другие подразделения вуза,
взаимодействующие с потребителями
(факультеты, кафедры, функциональные
отделы). Все они включаются в общий
план интегрированных коммуникаций и
обеспечивают не только прямую, но и
обратную связь с потребителями.

Таким образом, в российском обра-
зовательном пространстве наметились
тенденции усиления рыночной ориента-
ции в деятельности высших учебных за-
ведений. Маркетинговые методы и ин-
струменты все более широко использу-
ются в процессах формирования и про-
движения образовательных услуг вузов.
Однако, несмотря на заявления образо-
вательных учреждений о практикуемом
ими клиентоориентированном подходе,
сегодня рынок образовательных услуг
все еще остается рынком продавца. Ис-
токи решения данной проблемы лежат в
плоскости налаживания долгосрочных
партнерских отношений между всеми
участниками рынка  образовательных
услуг и заинтересованными контактны-
ми аудиториями.
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Пересмотр задач языкового образования требует новых подходов к обучению иностранным язы-

кам в режиме самостоятельной работы. Автором анализируется проблема использования инновацион-
ных технологий, формирующих способность обучающихся быстро и адекватно совершенствовать свои
знания. Доминантным методом признается проблемное обучение на основе мультимедийных технологий,
позволяющих самостоятельно формировать иноязычные навыки и умения.

© М. Э. Рябова,  2008

Современная высшая школа претер-
пела значительные изменения за послед-
ние годы, но все еще нуждается в об-

новлении, так как привычные методы и
способы организации обучения не совсем
отвечают запросам современности. Се-
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годня обществу требуется человек ини-
циативный, компетентный, саморазвива-
ющийся, способный создавать новое.
На передний план выдвигается зада-

ча определения новых подходов к каче-
ственному обучению иностранным язы-
кам, и в частности с помощью рациональ-
ной организации самостоятельной рабо-
ты студентов (СРС). В этой связи акту-
альным становится обращение к совре-
менным мультимедийным технологиям,
подкрепленным передовыми методиче-
скими приемами. Критический анализ и
осмысление инновационных методов кре-
ативного преподавания иностранных язы-
ков на основе информационных техноло-
гий в режиме СРС и являются целью
рассмотрения настоящей статьи.

СРС как форма организации
учебного процесса

Идея развития образования заключа-
ется в осуществлении перехода от обу-
чения к организации помощи студенту в
получении знаний, когда ответственность
за получаемое образование ложится на
него самого. В таком контексте совре-
менные требования к подготовке специ-
алиста в системе высшего профессио-
нального образования формулируются
как умения самостоятельно и творчески
применять и расширять полученные зна-
ния; отстаивать собственную позицию,
воспитывать в себе коммуникабель-
ность.
СРС — неотъемлемая часть учебной

работы студента по изучению дисциплин
и курсов, установленных действующим
учебным планом основной образователь-
ной программы. Доля самостоятельной
работы в общем объеме часов, отводи-
мых на изучение каждой дисциплины, в
соответствии с рекомендациями Мин-
обрнауки РФ увеличивается. При этом
СРС перестает быть вспомогательной,
второстепенной формой учебной работы.
На самостоятельное изучение выносят-
ся целые разделы, темы дисциплины, не
рассматриваемые на аудиторных заняти-
ях,  что позволяет привить студентам

навыки сознательной целенаправленной
познавательной деятельности, необходи-
мые в научно-исследовательской и прак-
тической работе, создает условия для
успешного решения задачи формирова-
ния ключевых компетенций специалиста
(филологической,  лингвистической,
социокультурной и др.). Особое значение
СРС приобретает при изучении теорети-
ческих курсов, которые не сопровожда-
ются семинарами.  Она  способствует
более эффективному овладению матери-
алом, стимулирует познавательные и
профессиональные интересы, развивает
творческую инициативу, вызывает рост
мотивации учения. В рамках концепции
коммуникативно-когнитивного и лич-
ностно ориентированного обучения ино-
странным языкам СРС приобретает осо-
бое значение, так как является принци-
пиальным звеном процесса профессио-
нального образования.
Понятие «самостоятельная рабо-

та» — одно из наиболее сложных и по-
разному трактуемых, что ведет к раз-
личному понимаю его сущности, харак-
тера и дидактических границ. Так, в ши-
роком смысле — это параллельная с
аудиторной работой деятельность, углуб-
ляющая и дополняющая ее, или, други-
ми словами, вся система учебной дея-
тельности, в которой студент участвует
как активный субъект: аудиторная и вне-
аудиторная работа, лабораторное заня-
тие, НИРС. В более узком смысле — это
система внеаудиторной подготовки сту-
дентов к различным видам учебной де-
ятельности: аудиторным занятиям, лабо-
раторным практическим занятиям, заче-
там, экзаменам и т. д.
В настоящее время в основополага-

ющих документах речь идет о СРС под
учебно-методическим руководством
преподавателя или об управляемой СРС.
Под управлением понимается целена-
правленное воздействие управляющей
системы на происходящие процессы для
оптимального достижения поставленной
цели.  В ходе обучения управляемый
(студент) по отношению к самому
себе может становиться управляющим
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субъектом. В этом случае будет осуще-
ствляться самоуправление. Такая СРС
включается в учебные планы и учитыва-
ется в учебной нагрузке преподавателя.
Таким образом, можно дать следу-

ющее определение самостоятельной ра-
боты студента. СРС — форма индиви-
дуальной или коллективной учебной де-
ятельности, управляемая опосредованно
и направленная на решение образова-
тельных / самообразовательных, позна-
вательных и коммуникативных задач.
Объем СРС устанавливается рабо-

чим учебным планом и колеблется от 18
до 27 ч в неделю. Основные задачи са-
мостоятельной контролируемой рабо-
ты — сохранить качество обучения при
сокращении аудиторной нагрузки, закре-
пить полученные студентами знания и
навыки, сформировать у них готовность
к постоянному профессиональному росту.
В практике обучения иностранному

языку сложилась относительно целост-
ная и многообразная система форм и
видов СРС, где каждая из них имеет свои
цели, развивающий потенциал и методи-
ку проведения. Прежде всего организа-
ция СРС диктуется основными форма-
ми учебного процесса в вузе. С этой точ-
ки зрения можно выделить следующие
основные формы СРС:

— аудиторная СРС под контролем
преподавателя (на лекциях, практиче-
ских, лабораторных и семинарских заня-
тиях, на консультациях);

— внеаудиторная СРС с участием
преподавателя согласно утвержденному
графику (текущие консультации, консуль-
тации в период педагогической и перевод-
ческой практик, консультации по курсовым
и дипломным работам, научно-исследо-
вательская работа студентов);

— внеаудиторная СРС с опосредо-
ванным контролем преподавателя (без
участия преподавателя) в соответствии
с предложенным перечнем заданий (под-
готовка проектов, написание рефератов,
докладов, составление конспектов, тес-
тирование в сети Интернет и т. п.).
По степени отсроченности контроля

различаются следующие виды СРС:

— работа  с учебным материалом
по текущим заданиям на занятии. Ее
характер предопределен учебником, за-
дания одинаковы для всех обучающих-
ся и являются для них обязательными.
Результаты проверяются и обсуждают-
ся вместе с преподавателем на  заня-
тии или проверяются самостоятельно
студентами  по ключам  (если  они
есть). Отсроченность контроля мини-
мальная;

— самоподготовка к занятиям
дома, в кабинете ТСО или иностранного
языка,  читальном зале, в библиотеке.
Она  обязательна  для всех студентов.
Отсроченность контроля — до следу-
ющего занятия;

— индивидуальная работа, направ-
ленная на устранение отдельных пробе-
лов в языковой подготовке студентов.
Соответствующие задания предлагают-
ся не всем, а лишь отдельным студен-
там (группе студентов), для которых они
являются обязательными: пропустившим
занятия, не усвоившим материал и т. п.
В данном случае студенты работают с
дополнительным материалом.  Форма
отчетности индивидуальная. Отсрочен-
ность контроля — до следующей кон-
сультации;

— индивидуальная работа,  пред-
ставляющая собой практику в том или
ином виде речевой деятельности. Такая
СРС обязательна для всех, однако сту-
денты получают от преподавателя толь-
ко указания относительно количества
материала, которое они должны прора-
ботать (прочитать, прослушать и т. д.)
за тот или иной период (две недели, ме-
сяц). Контроль достаточно отсрочен,
может быть промежуточным и итоговым
в конце семестра;

— работа по собственной иници-
ативе (магистерский уровень), не свя-
занная непосредственно с учебным ма-
териалом того или иного этапа обучения
и не являющаяся обязательной для сту-
дентов. При ее выполнении студенты не
обязаны отчитываться,  хотя могут
пользоваться консультациями препода-
вателя.
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Соответственно выделенным фор-
мам СРС необходимо использовать кре-
ативные инновационные технологии, от-
ражающие их специфику. Следует под-
черкнуть, что специфика дисциплины
«Иностранный язык» такова, что она тре-
бует постоянной СРС не только во вне-
аудиторное время, но и на аудиторном
занятии,  поэтому необходимо четко
разграничивать учебные материалы для
СРС в аудитории и во внеаудиторное вре-
мя. Тем не менее материалы для ауди-
торной и внеаудиторной СРС должны
представлять единое целое, чтобы рабо-
та студента на занятии являлась логи-
ческим продолжением его СРС вне ауди-
тории.

Креативные приемы в обучении
иностранным языкам

Креативность как способность к
творческим актам, которые «ведут к но-
вому результату»1, представляет собой
одну из основных характеристик учеб-
ной деятельности при изучении иностран-
ного языка на  языковых факультетах.
Проблематика креативности выдвинула
ряд проблем, связанных с изучением из-
менения мира ценностей и применением
инновационных технологий обучения. По
своему смыслу понятие «инновация» от-
носится не только к созданию и распро-
странению новшеств, но и к преобразо-
ваниям, изменениям в образе деятель-
ности, стиле мышления, который этими
новшествами обусловлен2.
Одним из первых отечественных ис-

следователей креативности был
С. Л. Рубинштейн. Он выявил значение
творчества как развития креативных спо-
собностей человека. Реализация креа-
тивности на сегодняшнем уроке ино-
странного языка связана в первую оче-
редь с изменением роли учителя, кото-
рый не просто передает знания, а помо-
гает обучающимся развиваться. Меня-
ются и формы работы. Наиболее пред-
почтительной становится работа в парах
и малых группах. Креативное обучение
иностранным языкам находит отражение

в развитии всех видов речевой деятель-
ности. Например, при обучении говоре-
нию возможны такие задания, как при-
думывание историй к картинкам, описа-
ние школы своей мечты, презентация
результатов проектного задания. На пре-
имущества креативной проектной рабо-
ты, и групповой, и индивидуальной, ука-
зывает возрастающая самостоятель-
ность обучающегося. Приближение к
реальности обеспечивают ролевые и де-
ловые игры. Чтение также можно счи-
тать креативным актом деятельности.
Художественный или публицистический
информационный текст стимулирует обу-
чающегося к тому, чтобы высказать соб-
ственное мнение, сделать шаг к новому
смыслу прочитанного. Одним из широко
распространенных подходов, обеспечи-
вающих пространство для воображения,
является креативное письмо, целью ко-
торого может быть сочинение фантасти-
ческой истории, написание продолжения
прочитанного текста и т. д.
Спектр креативных приемов методи-

ки обучения иностранным языкам значи-
тельно расширяет театральная деятель-
ность,  представленная небольшими
сценками-постановкам или объемными
спектаклями. Интересная форма рабо-
ты — живой театр газет (Zeitungs-
theater). Учебной группе предлагается
актуальный иноязычный отрывок из га-
зеты как ассоциативный стимул, который
они должны инсценировать с помощью
движений и самостоятельно составлен-
ных высказываний.  При дальнейшем
обсуждении инсценировки выявляются
ее положительные моменты и недочеты.
Преимущество драматургического ме-
тода заключается в развитии у обучаю-
щихся вербальных и невербальных уме-
ний выражать мысли и эмоции.
Надо иметь в виду, что не существу-

ет единой методики обучения иностран-
ным языкам, так как эффективность того
или иного метода всегда зависит от це-
лей и условий обучения, от категории обу-
чающихся и от многих других причин.
Следовательно, речь может идти о ком-
плексных, интегративных, методах, во-
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бравших в себя креативные элементы раз-
ных методов, или о вариативных техно-
логиях.

Проблемный метод как основа
разработки новых технологий

У перечисленных выше методов есть
характерная общая черта. Эти методы
(метод проектов,  ролевые и деловые
игры, инсценировки и т. д.) побуждают
обучающихся к размышлению, решению
поставленной проблемы, рефлексии, са-
мостоятельным выводам и умозаключе-
ниям, т. е. соотносятся с определением
проблемного обучения. Проблемное об-
учение представляет собой «обучение,
предусматривающее создание на уроке
проблемных ситуаций и обсуждение воз-
можных подходов к их решению, в ходе
которого обучающиеся учатся применять
ранее усвоенные знания… и овладевают
опытом (способами) творческой дея-
тельности»3. В современных инноваци-
онных технологиях проблемное обучение
становится доминантным методом,
обеспечивающим повышение мотивации
обучающихся при изучении иностранно-
го языка. Суть проблемного метода за-
ключается не в усвоении материала пу-
тем использования отдельных мысли-
тельных операций, а в осуществлении
активных умственных действий для ре-
шения коммуникативных задач. Эта ак-
тивность выражается в том, что обуча-
ющийся, анализируя, сравнивая, обобщая
иноязычный материал, получает основ-
ную, значимую для него информацию
самостоятельно.  Проблемное уче-
ние — это учебно-познавательная актив-
ная деятельность обучающихся по само-
стоятельной переработке информации на
иностранном языке, формированию на-
выков и способов креативной деятельно-
сти в условиях разрешения проблемной
ситуации.
Организация проблемного учения воз-

можна при создании особой, побужда-
ющей к творчеству, обстановки учебно-
го процесса, которая включает в себя
устранение внутренних препятствий

творческим проявлениям обучающихся;
показ возможных путей решения пробле-
мы; поддержку воображения, любого
мнения (позитивного или негативного) по
выдвинутой проблеме. Критериями эф-
фективности при этом выступают само-
стоятельные умения обучающихся ви-
деть проблему и искать ее решение; от-
крывать что-либо, ранее неизвестное;
мыслить критически (считать свое мне-
ние не единственно значимым).
Технологии проблемного обучения

должны носить творческий характер,
быть диалогичными, направленными на
поддержку индивидуального развития
обучающегося, предоставлять ему необ-
ходимое пространство для принятия са-
мостоятельного решения, выбора содер-
жания и способов учения. Таким требо-
ваниям отвечают в первую очередь но-
вые мультимедийные технологии.

Применение мультимедийных
технологий

Развитие сетевых технологий откры-
вает новые возможности интенсификации
образовательного процесса, оптимизиру-
ет изучение иностранных языков, дела-
ет его увлекательным процессом откры-
тия неизведанного мира, помогает пре-
одолеть барьеры между людьми и обще-
ствами. Базисным звеном информацион-
ных технологий является компьютер,
основные виды работы с которым мож-
но условно разделить на три группы: ис-
пользование обучающих программ на
CD, создание программ самим препода-
вателем и работа в сети Интернет на
занятии при объяснении, отработке или
проверке материала.
Наиболее доступный способ приме-

нения мультимедийных технологий как в
аудиторное, так и во внеаудиторное вре-
мя — использование различных про-
грамм на CD. Основным их достоин-
ством является видеосвязь преподава-
теля со всеми учащимися или их груп-
пой, а также видеосвязь учащихся, объ-
единенных в группу, между собой. Под
видеосвязью понимается возможность
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одновременного просмотра экрана уча-
щегося и преподавателя. Отметим, что
использование обучающих программ по-
зволяет работать с разноуровневым со-
ставом учащихся, варьировать темы по
уровню сложности, реализуя тем самым
дифференцированный подход в обучении
иностранному языку. Среди удачных про-
грамм следует отметить “Tell me more”,
“Deutsch Platinum”, “Pimsleur Language
Seiries — French”, “Cambridge English”,
“Grammar English for Russian Speakers
(Pimsleur Language Program)”, “Euro
Talk — Talk Now! 15 Languages”, “English
Discoveries” и многие другие.
Мультимедийные возможности обу-

чающих программ позволяют студенту
работать над любыми видами речевой
деятельности, выбирая темп в соответ-
ствии со своим уровнем. Предпосылки
работы с обучающими программами сле-
дует закладывать на аудиторном заня-
тии. В центре внимания должна находить-
ся деятельность студентов, организу-
емая и направляемая преподавателем
непосредственно на занятиях и опосре-
дованно через методические указания
при внеаудиторной работе. Необходимы
определенный настрой студентов, орга-
низация их личностного взаимодействия
с упором на формирование творческих
профессиональных умений и осуществ-
ление самоконтроля и самооценки.
Однако использовать подобные про-

граммы на аудиторном занятии для груп-
пы в целом представляется нецелесооб-
разным, так как они нацелены скорее на
индивидуальную самостоятельную рабо-
ту обучающегося. В каждую программу
заложена определенная задача, направ-
ленная на отработку того или иного на-
выка (фонетического, грамматического,
лексического и т. д.). Например, при обу-
чении чтению используются тексты раз-
личных типов (рассказы, объявления,
письма ,  открытки и статьи) с явной
установкой на стратегию чтения: угады-
вание слов из контекста, отыскание ос-
новной идеи, ключевых слов, связи и т. д.
При обучении письму учащиеся, пользу-
ясь заданными образцами, стимулируют-

ся к написанию деловых и личных писем,
составляют отчеты, заполняют бланки
и т. д. с помощью упрощенного тексто-
вого редактора. При обучении аудирова-
нию основной акцент ставится на устную
разговорную речь, поэтому в качестве
учебных текстов предлагаются радио-
программы, телепередачи (видеозаписи),
разговоры по телефону, сообщения на
автоответчике.  Отдельным блоком
представлен словарь — тематические
списки слов. Для каждого тематическо-
го модуля предусмотрены вступитель-
ный и заключительный тесты. И только
при обучении речи внимание уделено раз-
витию практических умений (попросить
разрешение, спросить о чем-либо и т. п.)
в форме диалогов. Преимущественно это
просто тренировочные упражнения, мало
соотносимые с творческим выполнени-
ем или решением проблем.
Применение готовых обучающих про-

грамм — относительно простое решение
в процессе обучения иностранному язы-
ку. Безусловно, более серьезной подго-
товки преподавателя требует самосто-
ятельная разработка программ.  Но
именно эти программы могут в макси-
мальной степени помочь преподавателю
в обучении студентов иностранному язы-
ку, так как отражают не только его ин-
дивидуальный педагогический стиль, но
и видение материала. Преподаватель со-
здает презентацию материала с учетом
способностей конкретных обучающихся,
реализуя личностно ориентированный
подход. Например, он может изменять и
выделять значимый материал при помо-
щи цвета, шрифта, наклона, размера, ис-
пользовать фотографии, схемы, таблицы,
усиливая эффект воздействия. В первую
очередь разработка программ предпола-
гает умение преподавателя работать в
Microsoft Word и Microsoft PowerPoint.
Наиболее продуктивной с точки зрения
реализации проблемного метода являет-
ся совместная деятельность над презен-
тациями, предполагающая также режим
самостоятельной работы. При этом ско-
рость и качество усвоения материала
возрастают.
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Развитие веб-технологий предостав-
ляет все новые и новые креативные воз-
можности обучения иностранным язы-
кам и культурам. Среди них в первую
очередь следует отметить огромный
дидактический потенциал сети Интер-
нет. Ее использование в учебном про-
цессе может выполнять следующие ос-
новные функции: обучающую, справоч-
ную, контролирующую, функцию банка
ресурсов в решении проблем при обуче-
нии языкам и культурам. Наиболее час-
тое применение Интернет находит в спра-
вочных и контролирующих целях. Его
справочную функцию обеспечивают мно-
гоязычные словари, мультимедийные
энциклопедии и лексико-грамматические
справочники. Контролирующая функция
реализуется в тестах с ограниченным
временем выполнения в режиме он-лайн.
В последнее время при обучении ино-

странному языку и культуре на языковых
факультетах все чаще стали применять-
ся видеоматериалы как эффективное
средство проблемного обучения: художе-
ственные и документальные фильмы;
телевизионные информационные про-
граммы, включающие в себя видеотек-
сты различных устных жанров (сводки
погоды, новости, публичную речь, интер-
вью, дискуссию, ток-шоу и т. д.); видео-
курсы, специально разработанные для
обучения иностранным языкам.
Видео открывает широкие креатив-

ные возможности для обучения иностран-
ным языкам. Фильмы, записанные на
DVD-дисках, обычно представлены и с
переводом на русский язык, и в оригина-
ле.  Поэтому существует возможность
сопровождать просмотр фильма субтит-
рами, как русскими, так и на языке ори-
гинала. Обучающийся может не только
просмотреть фильмы в разных режимах
(полноэкранном, с титрами или полным
текстом), но и самостоятельно перевес-
ти или озвучить любую роль, а затем про-
смотреть эпизод с участием этого персо-
нажа. Работа с видео может предусмат-
ривать, например, такие задания: стать
главным героем и заменить его голос
своим в сценах кинофильма; прослушать

реплику из диалога фильма и попытать-
ся правильно выбрать ответную фразу;
просмотреть эпизод фильма и осуще-
ствить последовательный перевод и т. д.
Все вышеперечисленные технологии

реализуются в Мордовском государ-
ственном университете им. Н. П. Огаре-
ва на факультете иностранных языков, и
опыт их применения подтверждает их
актуальность и эффективность в обуче-
нии иностранным языкам.
Из вышеизложенного следует выде-

лить ряд базовых положений.
1. Личностно ориентированный под-

ход в обучении иностранному языку со-
относится с существенным изменением
роли и характера деятельности препода-
вателя. Задачей преподавателя стано-
вится организация самостоятельной по-
знавательной деятельности обучающих-
ся. Это, в свою очередь, требует отбора
таких методов обучения, которые позво-
ляют развить у них деятельностный, раз-
вивающий, когнитивный компоненты.
Указанным требованиям удовлетворяет
проблемный метод обучения.

2. В контексте развивающей профес-
сиональной подготовки специалиста в
области иностранных языков (филолога,
переводчика) необходимо говорить об
изменении его профессионально-методи-
ческих качеств, являющихся важнейшим
фактором инновационного развития сту-
дента, завтрашнего специалиста.

3. При обучении иностранному язы-
ку и культуре в режиме СРС любые но-
вые технологии XXI в. (проектная, мо-
дульная, компьютерная и др.) должны
основываться на базовых положениях
личностно ориентированного подхода,
технологической доминантой которого
являются мультимедиа.
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государственного педагогического университета им. Максима Танка
В статье раскрывается сущность специализирующей и генерализирующей моделей содержания

педагогического образования. Анализируются присущие этим моделям предпочтения в выборе вида
междисциплинарной интеграции. Обосновываются причины неполноты реализации междисциплинар-
ных взаимодействий, несформированности междисциплинарного мышления у выпускников каждой из
этих моделей, а также определяются перспективы устранения выявленных недостатков.

Возрастающий рост интереса к фе-
номену междисциплинарной интеграции
в содержании образования обусловлен
фиксируемым в современной образова-
тельной практике противоречием между
интегральной деятельностью мозга и
очевидной фрагментарностью, узкодис-
циплинарностью профессиональной под-
готовки в вузе, а также между необхо-
димостью человека контролировать и
прогнозировать изменения окружающе-
го мира  и неспособностью духовных
практик обеспечить целостное видение
мира при нынешнем темпе развития наук
и социокультурных перемен. Стимулиро-
вание переноса знаний из разных дисцип-
лин в процессе обучения становится
своеобразной генетической матрицей
профессионального проектирования на
системном уровне обобщения, подготав-
ливая будущего специалиста к решению
комплексных проблем.
Однако поспешное внедрение инте-

гративных курсов в содержание профес-
сионального образования нередко приво-
дит к «псевдоинтеграции». В ряде слу-
чаев интегративные преобразования пре-
пятствуют процессу формирования исто-
ричности мышления обучаемого, харак-
терной для дисциплинарной модели орга-
низации познания, разрушая таким обра-
зом человекоразмерность научного зна-
ния. Необдуманное экспериментирова-
ние интегративными методами обеспе-

чивает кратковременный образователь-
ный эффект, парадоксально притупляя (а
не раскрывая) заложенную в творческой
природе человека способность самосто-
ятельно восстанавливать сущностные,
глубинные взаимосвязи между процесса-
ми и явлениями окружающего мира ,
объединять их в целое.
Проектирование междисциплинарных

связей в образовательном процессе тре-
бует учета ряда детерминантов, одним
из которых служит принятая вузом мо-
дель структурирования содержания об-
разования. Согласование целей (и спосо-
бов) интеграции с исторически сложи-
вшимися особенностями структурирова-
ния содержания образования является
недостаточно изученной проблемой пе-
дагогической теории и практики. Рас-
смотрим характер зависимости междис-
циплинарной интеграции от моделей со-
держания высшего образования на при-
мере системы профессиональной подго-
товки учителя.
В современной мировой практике про-

фессиональной подготовки учителя вы-
деляются две диаметрально противопо-
ложные модели структурирования содер-
жания образования. Одна из них, специ-
ализирующая модель (specialist model),
преобладающая в западноевропейских
вузах и ряде американских и канадских
университетов, максимально сокращает
объем общеобразовательного компонен-
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та с целью усиления специальной и пе-
дагогической подготовки учителя. Вос-
точноевропейские, австралийские, ос-
новная масса канадских и американских
университетов, уделяющих большое вни-
мание дисциплинам общеобразователь-
ного цикла, тяготеют к генерализиру-
ющей модели содержания образования
(generalist model).
Рассмотрим специфику структуриро-

вания междисциплинарных связей в каж-
дой из названных моделей содержания
образования на основании анализа учеб-
ных планов современных отечественных,
европейских, американских, канадских и
австралийских университетов, осуществ-
ляющих профессиональную подготовку
педагогических кадров.
Объектами компаративного анализа

стали степень представленности и виды
междисциплинарной интеграции, харак-
терные для той или иной модели. В на-
стоящее время в мировом педагогиче-
ском опыте можно выделить три основ-
ных подхода к интеграции в содержании
профессионального образования.

1. Координационная интеграция.
Она предполагает выработку единой по-
следовательности и логики изложения
дисциплин, унификацию их структуры.
Достоинством такого подхода к интегра-
ции является возможность самопроиз-
вольного переноса знаний, умений и на-
выков из одной дисциплины в другую.
Основная сложность его реализации —
в том, что науки находятся на разных
исторических уровнях развития, разных
уровнях теоретического обобщения, а
это создает проблему их преподавания
в едином темпоритме и с опорой на еди-
ные уровни обоснования. Кроме того,
возникает опасность нарушения принци-
па историчности преподавания науки и
учета специфики ее изложения.

2. Проникающая интеграция. В нее
входят классические междисциплинар-
ные связи, когда идеи одной дисципли-
ны используются при изложении содер-
жания другой,  и дидактический син-
тез — преподавание наряду с класси-

ческими дисциплинами интегрированных
курсов, раскрывающих комплексные про-
блемы, которые находятся на стыке дис-
циплин и которые нельзя решить силами
одной дисциплины. Основная сложность
реализации этого подхода заключается в
том, что не каждая дисциплина подвер-
гается междисциплинарному переносу и
синтезу в силу семиотической неодно-
родности: у каждой свой тезаурус и язык
и не всякое чужеродное понятие встро-
ится в тезаурус дисциплины.

3. Посредническая (трансдисцип-
линарная) интеграция. Она предусмат-
ривает введение курсов метапредметно-
го характера, нацеленных на изучение
фундаментальных законов, понятий, про-
низывающих все дисциплины, а не толь-
ко находящиеся на стыке смежных. Та-
кие курсы связаны с идеями эволюции
живого: «Антиэнтропийные процессы»,
«Система», «Фрактальная размерность»,
«Виды пространств» и др.  Основная
сложность реализации данного подхо-
да — в том, что не хватает преподава-
телей, которые читали бы этот курс при-
менительно к предстоящей профессио-
нальной сфере студентов, преломляли бы
философские идеи в конкретную область.
В ходе компаративного анализа меж-

дисциплинарной интеграции в обеих мо-
делях содержания педагогического об-
разования были выявлены следующие
отличия в предпочтении вида интеграции
между педагогическими и дисциплина-
ми других циклов.
В генерализирующей модели инте-

грация строится преимущественно на
междисциплинарном переносе знаний в
рамках общего курса педагогики или
дисциплины другого цикла, тогда как в
специализирующей модели приоритет
отдается дидактическому синтезу —
созданию самостоятельных курсов гиб-
ридного содержания («Философия обра-
зования», «Социология образования»,
«Историко-экономическая детерминация
образования», «Биологические основы
педагогической деятельности», «Психо-
логия самообразования», которая знако-
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мит с механизмами самоанализа и фор-
мирует метакогниции студента, «Про-
фессионально-личностный рост», «Пси-
хологические основы обучения одарен-
ных», «Психологические основы обуче-
ния слабоуспевающих», «Психологичес-
кие основы обучения математике (язы-
ку и т. д.)»). Изучение иностранного язы-
ка в последней модели также принимает
форму дидактического синтеза с педа-
гогической подготовкой и выражается в
преподавании основ педагогики на ино-
странном языке, самостоятельной рабо-
те с первоисточниками педагогической
мысли в оригинале и (по возможности) в
проведении педагогического исследова-
ния в стране изучаемого языка (зарубеж-
ная стажировка).
В качестве основы для междисцип-

линарных связей в генерализирующей
модели выступают как педагогические
дисциплины, так и дисциплины других
циклов, образуя таким образом двусто-
роннюю связь. В то же время другая
модель предпочитает в основном апел-
лирование к знаниям непедагогических
дисциплин в процессе усвоения педаго-
гических, т. е.  одностороннюю связь.
Так, интеграция психологических и педа-
гогических дисциплин осуществляется
на базе педагогики и выражается вклю-
чением психологического ракурса в рас-
смотрение следующих комплексных про-
блем: психологические критерии оценки
воспитательного пространства, перспек-
тивы видения проблемы глазами обуча-
емого в учебном процессе, стратегии
управления поведением на уровне инди-
видуальности, коллектива класса, школы,
педагогическая поддержка адаптации
ученика к коллективу и устоям школы,
корпоративный дух учреждения образо-
вания и психологические механизмы его
отрицательного и положительного влия-
ния на личность обучаемого, посредни-
ческая роль педагога в гармонизации
отношений обучаемого и школьного мик-
росоциума, психология общения с клиен-
том в процессе педагогического консуль-
тирования.

Интеграция специально-предметной
и педагогической подготовки в рамках
специализирующей системы также осу-
ществляется на  базе педагогических
дисциплин. В частности, в курсе педаго-
гики (“Educational Studies”) активизиру-
ются знания филологических дисциплин
при изучении учебного модуля «Лингви-
стическая поддержка умственного раз-
вития учащихся», медицинские знания
при изучении здоровьесберегающих тех-
нологий образования и гигиены умствен-
ной деятельности и ментального здоро-
вья обучаемых, социологические знания
при изучении гендерных проблем в об-
разовании и механизмов социализации
личности, экономические знания при
изучении модуля «Маркетинг образова-
тельных услуг».
В специализирующей модели компо-

нентом аттестации студента выступает
обязательное проведение научного ис-
следования на стыке общеобразователь-
ных (философия, социология, экономика,
история на полях пересечения с феноме-
ном образования) и педагогических, а
также психологических и педагогических
дисциплин, тогда как в генерализиру-
ющей модели проведение такого иссле-
дования является необязательным.
Основная нагрузка междисциплинар-

ных связей в генерализирующей модели
возлагается на преподавание методоло-
гических основ педагогической деятель-
ности, раскрытие сущности целостного
педагогического процесса и основопо-
лагающих принципов его организации. В
специализирующей модели междисцип-
линарные связи актуализируются при
отражении преимущественно технологи-
ческой стороны осуществляемой педа-
гогической деятельности (например, в
рамках общего курса  педагогики
“Educational Studies” активизируются
знания лингвистических и филологичес-
ких дисциплин при изучении учебных
модулей «Особенности билингвального
обучения школьников» и «Детская и юно-
шеская литература как средство воспи-
тания»).
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В генерализирующей модели междис-
циплинарная интеграция нацелена на
обоснование преимущественно инва-
риантной составляющей феномена обра-
зования — общие законы, на базе кото-
рых происходит структурирование содер-
жания любой образовательной системы.
Специализирующая модель направляет
интеграцию на то, чтобы раскрыть сту-
дентам вариативный компонент феноме-
на образования и его социально-истори-
ческий контекст.
Наряду с отличиями обе модели име-

ют некоторые сходства в характере и
степени междисциплинарной интеграции.
Хотя на первый взгляд специализиру-

ющая система демонстрирует высокую
степень междисциплинарной интеграции
в силу разработанных гибридных курсов,
выражающих дидактический синтез, ей
не намного уступает интеграция при ге-
нерализирующей модели содержания
образования, где недостаток дидакти-
ческого синтеза  компенсируется меж-
дисциплинарными связями и особенно
переносом знаний из дисциплин общеоб-
разовательного цикла,  который имеет
более высокий удельный вес в учебном
плане.
И в генерализирующей, и в специа-

лизирующей моделях логика преподава-
ния педагогических дисциплин коррели-
рует с общеобразовательными, обеспе-
чивая возможность самопроизвольного
переноса знаний в силу одновременности
их преподавания. В специализирующей
модели общеобразовательные курсы
изучаются только на первых годах обу-
чения, что оправдывает историко-дедук-
тивный подход к преподаванию педаго-
гических дисциплин: от истории образо-
вания и целей к содержанию, от содер-
жания к приемам и технологиям. В ге-
нерализирующей системе общеобразо-
вательные курсы изучаются как на на-
чальных, так и на завершающих этапах
обучения, что оправдывает иную, дедук-
тивно-индуктивную (цикличную), логику
построения педагогических дисциплин:
от общего к частному и снова к общему
(введение в педагогическую деятель-

ность — педагогика — история педаго-
гики).
Несмотря на определенные достиже-

ния в реализации междисциплинарной
интеграции содержания педагогического
образования, обе модели не в полной
мере реализуют ее возможности.
Во-первых, методологический базис

для рассмотрения феномена образования
ограничивается историко-философскими
и биологическими дисциплинами. Меж-
ду тем назрела необходимость продемон-
стрировать естественно-научные основы
педагогической деятельности в более
широком масштабе и взаимосвязь фор-
мирования мировоззрения растущей лич-
ности, а также идеала образованности с
характерными для ее эпохи научными
представлениями об универсуме, со спе-
цификой научной картины мира в опре-
деленный исторический период.
Во-вторых, в учебных планах недо-

статочно отражаются культурно-религи-
озная детерминация феномена образова-
ния и его обратное влияние на культур-
ную динамику. Очевидно, что культуро-
логия (и в особенности проблемы диа-
лога культур), религиоведение могли бы
сыграть ключевую роль в уточнении за-
конов развития образования, определении
соотношения научного и интернациональ-
ного компонентов в его содержании и в
выявлении механизмов адаптации зару-
бежного педагогического опыта к отече-
ственному.
В-третьих, в междисциплинарной ин-

теграции задействован преимуществен-
но потенциал научного дискурса. Одна-
ко в художественной литературе, искус-
стве, народных пословицах и поговорках
(которые изучаются в вузе в форме учеб-
ных курсов «История искусства», «Ми-
ровой литературный процесс», «Фолькло-
ристика», «Лексикология» и др.) также
содержатся образы, запечатлевшие важ-
ные научные идеи и мировоззренческие
установки, отражающие факторы разви-
тия личности и модели воспитательного
процесса. Изучение символики этих об-
разов в единстве с идеями педагогиче-
ской теории и аксиологии при прохожде-
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нии как педагогических, так и литератур-
но-искусствоведческих курсов могло бы
оказаться значимым каналом междис-
циплинарной интеграции и существенно
обогатить содержание педагогического
образования.
В-четвертых,  междисциплинарная

интеграция содержания педагогического
образования часто сводится к проника-
ющему виду интеграции, при котором
каждая из дисциплин определенного цик-
ла напрямую интегрируется с педагоги-
ческими дисциплинами. Однако потенци-
ал интеграции не исчерпывается непо-
средственным взаимодействием. Не ме-
нее богатый ресурс содержится в по-
среднической интеграции — интеграции
педагогических и непедагогических дис-
циплин через антропологическое знание
(знание о человеческой природе и ее эво-
люции), знание герменевтики (знание
правил интерпретации любого знания и
его перевода на метаязык) и знание об-
щих закономерностей развития систем
(синергетическое знание).
В-пятых, интеграция учебных дис-

циплин на уровне дидактического синте-
за и междисциплинарных связей не все-
гда обеспечивает качественные измене-
ния и системные эффекты в педагогиче-
ской подготовке учителя. Полученный в
ходе интеграции образовательный выиг-
рыш может быть разложен на составля-
ющие, успешно формируемые дисципли-
нами, преподаваемыми по отдельности.
Такая интеграция не учитывает эффект
гетерозиса, который возможен при взаи-
модействии разнокачественных дисцип-
лин и проявляется во взаимном усилении
эффективности освоения обеих, т. е. в по-
лучении образовательного результата,
превышающего сумму его составляю-
щих.
В-шестых, учебные планы не преду-

сматривают специально организованных
практических занятий или разделов в
рамках учебных курсов, при изучении
которых студенты могли бы формиро-
вать умения самостоятельного констру-
ирования междисциплинарной модели или
поиска решения проблемы с позиции меж-

дисциплинарного подхода. Представлен-
ный в учебных планах опыт интеграции
способствует лишь пассивному усвое-
нию междисциплинарных идей.
Таким образом, при специализиру-

ющей модели содержания образования
междисциплинарная интеграция выпол-
няет функцию компенсации недостатка
фундаментальных знаний и, как правило,
принимает форму гибридных дисциплин
и спецкурсов, когда педагогическое зна-
ние интегрируется с наиболее востребо-
ванными в педагогике идеями общеоб-
разовательных дисциплин. Генерализи-
рующая модель содержания образова-
ния порождает синтезирующую функцию
междисциплинарной интеграции, при-
званную показать взаимосвязь общих
знаний с педагогическими, восстановить
целостное видение структуры научного
знания. Ни одна из моделей не обеспе-
чивает формирование у будущего учите-
ля междисциплинарного мышления как
способа познания действительности пу-
тем конструирования связей между се-
мантически неоднородными (взятыми из
разных дисциплин) понятиями и идеями.
Причины отсутствия опыта формиро-

вания междисциплинарного мышления
различны в генерализирующей и специа-
лизирующей моделях содержания педа-
гогического образования. В специализи-
рующей модели курсы философии, исто-
рии, социологии, психологии и т. д. вклю-
чаются в учебный план не в их целост-
ном виде, а фрагментарно: отбирается
лишь тот их фрагмент, который имеет
непосредственное отношение к пробле-
мам образования (отсюда частота слу-
чаев дидактического синтеза — гибрид-
ных курсов философии образования
и др.). При данном подходе высока ве-
роятность понимания междисциплинар-
ных ракурсов педагогических явлений, но
философское, историческое и т. д. мыш-
ление как таковое не формируется. Од-
нако фундамент междисциплинарного
творчества составляют сформирован-
ность основ именно дисциплинарного
мышления, наличие целостной картины,
общего представления об объекте и его
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закономерностях в свете определенной
науки, которое возможно при изучении
хотя и адаптированного, но полного кур-
са. Цель интеграции в специализирующей
модели в реальности не может выйти за
пределы вооружения студентов умения-
ми работы с рядом проблем, находящих-
ся на грани профессиональной области
знаний и других областей, так как она не
имеет всех компонентов содержания,
достаточных для восстановления цело-
стной картины мира.
В генерализирующей модели накоп-

лен богатый опыт формирования полно-
ты дисциплинарных знаний.  Однако
сформированность у студентов когнитив-
ной структуры и элементов мышления в
рамках научной дисциплины недостаточ-
на для готовности к междисциплинарно-
му диалогу и проектированию, посколь-
ку последние требуют знания не только
того, как одна дисциплина обогащает
другую (что успешно реализуется при
междисциплинарных связях), но и того,
какой резонансный эффект и какие рас-
согласования проявляет объект, какие
противоречия движут его развитием, ког-
да он становится общей переменной не-
скольких систем, функционирующих в
одну и ту же единицу времени. Целью
междисциплинарной интеграции в гене-
рализирующей модели в реальности ос-

тается углубление знаний по профильной
дисциплине, в то время как она содер-
жит богатый ресурс формирования об-
щих способов управления системами и
решения комплексных проблем.
Таким образом, в специализирующей

модели содержания образования основ-
ная перспектива  совершенствования
учебных планов в сторону повышения
целостности подготовки специалиста ви-
дится в восстановлении статуса дисцип-
лин философского, естественно-научно-
го и других циклов с сохранением веду-
щего принципа интеграции — системно-
го сепаратизма, согласно которому раз-
личия между дисциплинами не сглажи-
ваются, а используются для взаимной
выгоды. В генерализирующей модели
структурная организация знаний, подчи-
ненная междисциплинарному принципу,
может служить важным ресурсом про-
фессиогенеза,  если приобретет более
сетевой характер: будут продемонстри-
рованы проблемы, возникающие на сты-
ке педагогики и других дисциплин, и бу-
дет заложен общий стержень, пронизы-
вающий все дисциплины и дающий суб-
страт для соотнесения их друг с дру-
гом, — антропологическое, герменевти-
ческое и философско-синергетическое
знание (как выражение трансдисципли-
нарной интеграции).

Поступила 16.01.08.

ИНТЕГРАТИВНО-КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
К ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ  КОЛЛЕДЖЕ
И. В. Сницаренко, аспирант кафедры физики Уральской

государственной академии ветеринарной медицины (г. Троицк)
В статье раскрывается сущность интегративно-компетентностного подхода к построению содержа-

ния естественно-научного образования в педагогическом колледже с позиций современной теории инте-
грации. По мнению автора, фундаментальные естественно-научные понятия, лежащие в основе процес-
сов интеграции, позволяют вывести содержание естественно-научного образования на уровень дидак-
тической целостности.

© И. В. Сницаренко,  2008

В рамках проблемы построения со-
держания естественно-научного образо-
вания нас интересует качество подготов-

ки учителей начальных классов в педа-
гогическом колледже. Возможность его
повышения мы видим в разработке и
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внедрении в практику интегративно-ком-
петентностного подхода к построению
содержания естественно-научного обра-
зования. Интегративно-компетентност-
ный подход базируется на синтезе инте-
гративного и компетентностного подхо-
дов, которые лежат в основе современ-
ной парадигмы образования в целом и
естественно-научного в частности.
Рассмотрим основные позиции синте-

за интегративного и компетентностного
подходов,  являющихся методологиче-
ским инструментарием для построения
содержания естественно-научного обра-
зования в педагогическом колледже.

Компетентностный подход сегод-
ня активно обсуждается многими иссле-
дователями: Э. Ф. Зеером, Е. Я. Коган,
Н. В. Кузьминой, В. В. Лаптевым и др.
В нем отражен такой вид содержания
образования, который не сводится к зна-
ниево-ориентированному компоненту, а
предполагает целостный опыт решения
жизненных проблем, выполнения ключе-
вых функций, социальных ролей, компе-
тенций.
Н. В. Кузьмина в соответствии с со-

держанием профессиональной педаго-
гической деятельности выделяет такие
компоненты профессиональной компетент-
ности, как специальная, методическая,
психолого-педагогическая, дифференци-
ально-психологическая и аутопсихологи-
ческая компетентность1. Мы придержи-
ваемся мнения данного исследователя и
считаем, что указанные компоненты пол-
ностью отражают сущность профессио-
нальной компетентности, под которой
понимается уровень осведомленности,
авторитетности педагога, позволяющий
ему продуктивно решать учебно-воспи-
тательные задачи, возникающие в про-
цессе подготовки квалифицированного
специалиста, формирования личности
другого человека.
С учетом обусловленной связи ком-

петенции с профессиональной ситуацией,
профессиональной деятельностью есть
смысл выделить понятие «профессио-
нальная компетенция», которое тракту-
ется исследователями по-разному.

С. Я. Батышев, В. С. Безрукова обозна-
чают этим понятием умения актуализи-
ровать накопленные знания и использо-
вать их в процессе реализации своих про-
фессиональных функций,  способов,
средств достижения намеченных целей2.
В. И. Местечкин, рассматривая вопросы
дополнительного педагогического обра-
зования, определяет профессиональные
компетенции как совокупность требова-
ний к обязательному решению профес-
сиональных вопросов и задач, опира-
ющихся на базовую квалификацию спе-
циалиста3. Н. Х. Валеева  под учебно-
профессиональными компетенциями по-
нимает способность студента реализо-
вать полученный комплекс знаний, навы-
ков, умений, опыта в конкретной практи-
ческой и учебно-профессиональной дея-
тельности4. Поддерживая точку зрения
данного автора, мы также полагаем, что
применительно к процессу обучения в
профессиональном образовательном уч-
реждении правильно говорить о форми-
ровании учебно-профессиональных ком-
петенций, поскольку учебная деятель-
ность студентов здесь тесно переплета-
ется с практической деятельностью.
Таким образом, рассматривая сущ-

ность компетентностного подхода в це-
лом и ведущего понятия данного подхо-
да, каким является компетенция, мы ви-
дим их непосредственную связь с про-
цессами интеграции, поскольку компе-
тенции интегрируют такие психолого-пе-
дагогические категории, как знания, уме-
ния и опыт деятельности в какой-либо
ситуации.
С философских позиций под интегра-

цией понимается одна из сторон процес-
са развития, связанная с объединением
в целое ранее разнородных частей или
элементов, которые могут существовать
в рамках уже сложившейся системы —
в этом случае повышается уровень ее
целостности и организованности, либо
появляться при возникновении новой си-
стемы из ранее не связанных между со-
бой элементов5.
Интеграция в педагогике (педагоги-

ческая интеграция) рассматривается как
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интеграция обучения, воспитания, обра-
зования и развития личности в едином
учебно-воспитательном процессе, приво-
дящая к новым качественным преобра-
зованиям личности и реализуемая на раз-
личных уровнях. Применительно к со-
держанию естественно-научного образо-
вания выделяются следующие функции
интеграции: методологическая, диффе-
ренцирующая, научной направленности,
систематизирующая, гуманизации, эколо-
гическая,  политехническая,  развития
учащихся,  обновления и уплотнения
учебного материала6.
Рассмотрим функции интеграции со-

держания естественно-научного образо-
вания с учетом целей и задач педагоги-
ческого колледжа.

Методологическая функция призва-
на раскрыть целостность естественно-
научной картины мира, реализовав ее
внутреннюю взаимосвязь, через диалек-
тику процесса познания природы, связи
естественно-научных знаний с практикой,
реальной жизнью. Интеграция содержа-
ния формирует мировоззрение студентов,
которое выступает в качестве методо-
логического ориентира в познании и оцен-
ке явлений действительности, в том чис-
ле имеющих отношение к профессио-
нальной деятельности.

Функция профессиональной на-
правленности проявляется в нацеленно-
сти содержания образования на заданную
профессиональную деятельность. Про-
фессиональная подготовка студентов пе-
дагогического колледжа ориентирована
на конкретный комплекс знаний, умений
и ценностей, важных для обучения, вос-
питания и развития учащихся в началь-
ной школе.

Систематизирующая функция
предполагает наличие определенной це-
лостности и структурности формирова-
ния у студентов естественно-научных
знаний, генерализации процесса их полу-
чения.
Интеграция содержания естествен-

но-научного образования реализует фун-
кцию гуманизации, которая обеспечива-
ет широкое развитие культуры личности,

формирует нравственное, этическое от-
ношение к природе и обществу, что осо-
бенно важно для личности будущего учи-
теля. В естественно-научном образова-
нии процесс гуманизации отражает со-
временную тенденцию научного позна-
ния. Прежде всего ее следует связывать
с усложнением традиционного объекта
познания современного естествознания,
который в настоящее время неизбежно
включает в себя человеческую деятель-
ность во всех ее видах.

Экологическая функция позволяет
не только расширить базу естественно-
научных и профессиональных знаний, но
и осуществить целостную нравственную
ориентацию студентов, сформировать их
экологическое сознание, которое прояв-
ляется в ответственном отношении к
природной среде, своему здоровью и здо-
ровью окружающих. Кроме того, реали-
зация данной функции позволяет транс-
формировать нравственные установки
будущих учителей в сознание младших
школьников.
Интеграция содержания естествен-

но-научного образования выполняет фун-
кцию обновления и уплотнения (модер-
низации) учебного материала. Темпы
развития современных естественных
наук и производства требуют адекватно-
го их отражения в содержании образо-
вания учебных заведений. Возникает не-
обходимость обновления, уплотнения и
изменения структуры содержания обра-
зования с целью удовлетворения потреб-
ности профессиональной направленности
личности. Интеграция содержания обра-
зования способствует устранению дуб-
лирования в изложении естественно-на-
учного материала, координации и упоря-
доченности в его изучении, повышению
плотности и оптимальности знаний.
Из анализа исследований С. А. Стар-

ченко следует,  что интеграция есте-
ственно-научного образования в содер-
жательном аспекте предполагает конк-
ретную разработку модели структуры,
которая представляет собой определен-
ную субординацию и координацию ис-
точников, факторов, тенденций, направ-
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лений, видов, типов, уровней и форм ин-
теграции7.
По нашему мнению, источниками

интеграции содержания естественно-на-
учного образования в педагогическом
колледже являются:

— целостность естественно-научно-
го знания как отрасли научного познания,
адекватно отражающегося в образова-
тельном процессе среднего профессио-
нального учебного заведения;

— квалификационные требования к
подготовке учителя начальных классов,
отвечающие запросу государства на фун-
даментальную подготовку специалиста
в области наук естественного цикла;

— атрибутивная модель представле-
ния фундаментальных естественно-науч-
ных понятий;

— индивидуальные возможности лич-
ности студентов, уровень их предраспо-
ложенности к изучению естественно-на-
учных знаний.
Разрабатывая содержание есте-

ственно-научного образования в педаго-
гическом колледже, важно выделить и
факторы интеграции. Ими могут быть
требования к квалификационной характе-
ристике специалиста, требования обще-
ства и государства к его личности и уров-
ню подготовки, а также фундаменталь-
ные естественно-научные понятия, кото-
рые служат основой формирования учеб-
но-профессиональной компетенции в об-
ласти естествознания у студентов.
Основными тенденциями интегра-

ции содержания естественно-научного
образования в средних профессиональ-
ных образовательных учреждениях вы-
ступают:

— преобладание интегративных про-
цессов над процессами дифференциа-
ции;

— использование научно обоснован-
ных подходов к формированию есте-
ственно-научного образования с учетом
познавательных возможностей студен-
тов в профессиональной деятельности;

— обеспечение единства естествен-
но-научной и профессиональной подго-
товки.

Интеграция содержания естествен-
но-научного образования может быть как
вертикальной, так и горизонтальной. Эти
направления охватывают всю структу-
ру содержания образования и отражают-
ся в содержании учебных планов и об-
разовательных программ учреждения.
Под горизонтальной интеграцией содер-
жания естественно-научного образова-
ния в педагогическом колледже мы по-
нимаем объединение знаний в направле-
нии обусловленного взаимодействия ес-
тественно-научных знаний со знаниями
профессионально ориентированных (пе-
дагогических) предметов, призванных
формировать учебно-профессиональную
компетенцию. Вертикальная интеграция
содержания естественно-научного обра-
зования обеспечивает целостность со-
держания самого естествознания за счет
углубления и расширения знаний на ос-
нове фундаментальных теорий, внедре-
ния синтезированных естественно-науч-
ных дисциплин, фундаментализации об-
разования. В качестве такого направле-
ния реализации интеграции может быть
рассмотрен курс «Естествознание», смо-
делированный на основе фундаменталь-
ных естественно-научных понятий. Кро-
ме того, вертикальная интеграция содер-
жания выступает условием формирова-
ния и развития теоретического есте-
ственно-научного мышления.
В структуре интеграции содержания

естественно-научного образования мож-
но выделить такие виды интеграции: фи-
зический, химический, биологический,
социально-психологический. Мы акцен-
тируем внимание на социально-психоло-
гическом виде интеграции, так как есте-
ственно-научные знания интегрируются
с профессиональными, которые предпо-
лагают формирование комплекса педа-
гогических, психологических и методи-
ческих знаний в совокупности с есте-
ственно-научными.
М. Н. Берулава, рассматривая инте-

грацию содержания общего и професси-
онального образования в ПТУ, выделяет
общеметодологический, общенаучный и
частнонаучный типы интеграции содер-
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жания8. С. А. Старченко отмечает, что
в основе типизации может лежать мно-
гообразие интеграционных факторов,
объективно существующих в реальной
действительности и определяющих уро-
вень познания природы. По его мнению,
при интеграции содержания естественно-
научного образования в качестве источ-
ников, обеспечивающих целостность об-
разования,  могут выступать общие
структурные элементы содержания об-
разования (факты, понятия, законы, ме-
тоды, принципы, теории, идеи, концепции,
научные картины мира ,  технические
объекты и технологии), структура спо-
собов познавательной деятельности че-
ловека, полипредметные, синтетические
и стержневые предметы, комплексные
науки, объекты исследования, проблемы
и методы научного познания. Соответ-
ственно автор также выделяет общеме-
тодологический, общенаучный и частно-
научный типы интеграции содержания
естественно-научного образования9.
В структуре теории интеграции со-

держания естественно-научного образо-
вания важное место занимают уровни
интеграции. Исходя из идеи целостного
представления содержания образования
выделяются четыре уровня интеграции:

1) уровень представления учебного
предмета (курса, дисциплины). С точки
зрения своих функций учебный пред-
мет — это форма целостности организа-
ции содержания образования и его реа-
лизации с помощью образовательных
технологий. Учебный предмет — цело-
стность, включающая в себя два блока:
содержание образования и средства для
усвоения знаний и умений, обеспечива-
ющих обучение, развитие и воспитание
учащихся. Данный уровень формирует-
ся на основе модулей, раскрывающих
логику научного познания с учетом ди-
дактических целей;

2) уровень осуществления межпред-
метных связей. На этом уровне ведущим
интегрирующим фактором выступают
структурные элементы знания, обеспе-
чивающие связь между предметами,
курсами, дисциплинами;

3) уровень дидактического синтеза,
характеризующийся соединением содер-
жания образования через формирование
предметных научных линий (внутрипред-
метный синтез), внедрение синтезиро-
ванных учебных предметов (межпред-
метный синтез), а также использование
учебных курсов,  соединяющих есте-
ственно-научные предметы на основе
комплексных научных знаний и способов
деятельности (внутридисциплинарный
синтез);

4) уровень дидактической целостно-
сти (высший уровень интеграции), отли-
чающийся высокой целостностью, упо-
рядоченностью, гармоничностью, взаи-
мосвязью, взаимообусловленностью со-
держания естественно-научного образо-
вания с учетом особенностей, возмож-
ностей и способностей учащихся и ди-
дактических целей образовательного уч-
реждения.
В рамках нашего исследования инте-

рес представляют все уровни интеграции
содержания естественно-научного обра-
зования.
С.  А.  Старченко отмечает,  что в

структуре интеграции содержания есте-
ственно-научного образования в качестве
ее форм могут выступать формы орга-
низации образовательного процесса10. В
зависимости от уровня интеграции со-
держания можно выделить интегратив-
ные, синтетические,  межпредметные,
предметные формы организации образо-
вательного процесса.
В образовательном процессе (в том

числе и в содержании естественно-науч-
ного образования) выделяется несколь-
ко компонентов: целевой, структурный,
содержательный,  методический11. Ин-
тегративный подход раскрывает меха-
низм формирования содержания образо-
вания с учетом целей профессионально-
го образования. Он задает оптимальную
структуру содержания образования, рас-
крывающую логику подготовки специа-
листа в профессиональном учреждении.
Исходя из вышеизложенного,  мы

предположили, что наиболее продуктив-
ным в разработке содержания есте-
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ственно-научного образования в педаго-
гическом колледже является интегратив-
но-компетентностный подход. Вбирая в
себя основные черты рассмотренных
подходов, он, тем не менее, не раство-
ряется в них, поскольку имеет свои, при-
сущие только ему, особенности.
На основе анализа основных позиций

интегративного и компетентностного
подходов мы определяем интегративно-
компетентностный подход как особую
форму построения содержания есте-
ственно-научного образования, выводя-
щую последнее на уровень дидактиче-
ской целостности, имеющую целью фор-
мирование у студентов педагогического
колледжа фундаментальных естествен-
но-научных понятий на основе процессов
интеграции. Его основная функция за-
ключается в том, что целостное содер-
жание естественно-научного образова-
ния, сформированное на базе фундамен-
тальных естественно-научных понятий,
обеспечивает становление у студентов
учебно-профессиональной компетенции в
области естествознания. Названный под-
ход отвечает содержанию естественно-
научного образования, так как компетент-
ность отражает социальный заказ и тре-
бования общества к личности специали-
ста соответствующего профиля, а инте-
грация — ведущие тенденции развития,
происходящие в системе научных знаний,
культурных отношений, общественном
развитии, в системе эффективного про-
изводства, а также процессы, протека-
ющие в системе среднего профессио-
нального образования, которые проявля-
ются во взаимозависимости колледжа с
другими системами общества, в изме-
нении парадигмы формирования и разви-
тия личности от информационной моде-
ли к интегральной модели, в необходи-
мости связи естественно-научных пред-
метов с гуманитарными и общественны-
ми предметами, предметами професси-
ональной подготовки.
В плане формирования фундамен-

тальных естественно-научных понятий

у студентов данный подход является
предпочтительным, так как он, по наше-
му мнению,  позволяет при должной
организации решать сразу несколько
задач: обеспечивать формирование фун-
даментальных естественно-научных по-
нятий у студентов педагогического кол-
леджа; использовать принцип интеграции
и профессиональной направленности зна-
ний при построении содержания есте-
ственно-научного образования; формиро-
вать систему указанных понятий на ос-
нове единого научного подхода; вклю-
чать студентов в учебную, практиче-
скую деятельность, сконцентрированную
на таком структурном элементе систе-
мы научных знаний, как фундаменталь-
ное понятие.
Внедрение интегративно-компетент-

ностного подхода в практику естествен-
но-научного образования педагогическо-
го колледжа способствует формирова-
нию у студентов фундаментальных ес-
тественно-научных понятий и на этой
основе профессиональной компетенции в
области естествознания.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
К. В. Вишневская, аспирант кафедры менеджмента и экономики
культуры Санкт-Петербургского государственного университета

культуры и искусств
Тема патриотизма — традиционно острая для российского общества, в наши дни приобретает новые

импульсы и дополнительные оттенки. Участие органов местного самоуправления в деле патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения предполагает большие возможности в развитии и становлении
гражданского общества в России. Автор рассматривает теоретические аспекты патриотического воспи-
тания, методическую основу его обеспечения, раскрывает практический опыт воспитательной работы,
который может быть применен в других муниципальных образованиях.

Актуальность проблемы воспитания
патриотизма обусловлена социально-эко-
номическими, социально-политическими
и социально-психологическими фактора-
ми общественного развития, которые
резко обострили социальную дифферен-
циацию российского общества, привели
к утрате духовных ценностных ориенти-
ров. Крушение многих исторически сло-
жившихся патриотических идеалов и цен-
ностей при отсутствии новых привело
значительную часть молодежи к безду-
ховности, равнодушию и неуважительно-
му отношению к государству, государ-
ственным символам, социальным инсти-
тутам, а также к неприятию отечествен-
ной культуры, литературы и искусства.
Смена социально-культурного уклада

и традиционной образовательно-воспита-
тельной системы страны повлекла за
собой изменения в социокультурной и по-
веденческой психологии российского об-
щества. Молодое поколение, детство ко-
торого прошло под лозунгом антипатри-
отизма, не имеет в настоящее время це-
лостного представления о смысле пат-
риотизма. Это понятие или отождеств-
ляется с национализмом, или ассоцииру-
ется с изжившим себя советским стро-
ем. Поэтому все, что связано с прошлым,
с историей нашей страны, оказалось в
современных социокультурных условиях
непопулярным и неинтересным для мо-
лодежных групп. Наоборот, популярны-
ми становятся европейский образ жизни

и тип поведения, что приводит к утрате
чувства сопричастности к прошлому и
будущему своей страны — чувства, ко-
торое является необходимым элементом
воспитания патриотизма.
Патриотическое воспитание как си-

стема включает в себя несколько ком-
понентов: военно-патриотическое, граж-
данско-патриотическое, нравственно-
патриотическое, национально-патриоти-
ческое, православно-патриотическое.

Военно-патриотическое воспита-
ние — составная часть патриотическо-
го воспитания и его высшая форма, ори-
ентированная на формирование у моло-
дежи высокого патриотического созна-
ния, идей служения Отечеству, способ-
ности к его вооруженной защите, сохра-
нение и приумножение славных воинских
традиций.

Гражданско-патриотическое вос-
питание направлено на воспитание пра-
вовой культуры и законопослушания, ба-
зирующихся прежде всего на сложи-
вшейся правовой базе отношений между
государством и гражданином, которая на
практике дает все необходимые права и
способствует их реализации, что вызыва-
ет законную гордость за свою страну.

Нравственно-патриотическое вос-
питание имеет целью воспитание патри-
ота, формирование у человека важнейших
духовных и нравственных ценностей.

Национально-патриотическое вос-
питание основано на учете специфиче-
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ских особенностей различных наций и на-
родностей, их истории и культуры и на-
правлено на воспитание патриота малой
родины (республики, города, села) при
адекватном использовании средств этно-
педагогики.

Православно-патриотическое вос-
питание базируется на христианских за-
поведях, любви к Отечеству, уважении к
родителям, на высокой нравственности.
Кратко охарактеризуем каждое из

перечисленных направлений патриоти-
ческого воспитания и позиции ученых
относительно них.
Методологические основы проблемы

военно-патриотического воспитания раз-
рабатывались в советской педагогике
рядом исследователей (Л.  А.  Бублик,
Ю.  С.  Васютин,  Н.  А.  Горпиневич,
В. Г. Колычев и др.). В современных ус-
ловиях актуальным становится рассмот-
рение военно-патриотического воспита-
ния с позиций целостного, системного,
личностно-деятельностного подходов
(А.  А.  Аронов,  А.  В.  Барабанщиков,
А. Н. Вырщиков и др.).
Н. В. Мазыкина и А. Л. Монахов от-

мечают, что в настоящее время «поми-
мо традиционных задач подготовки под-
растающего поколения к военной служ-
бе появилась необходимость ориентиро-
вать ребят на выбор профессии спаса-
теля, социального работника, пожарного,
сотрудника правоохранительных орга-
нов»1.
В. Ю. Микрюков, проводя исследо-

вания по формированию у учащихся лич-
ностных качеств и свойств гражданина
и патриота, вычленяет три уровня воен-
но-патриотической работы: первый — в
ходе изучения образовательных дисцип-
лин, второй — во внеурочной работе,
третий — в ходе уроков начально-воен-
ной подготовки2.
Ряд исследователей (Г. Н. Филоно-

нов, В. И. Лутовинов,  Н. А.  Савотина
и др.) рассматривают патриотическое
воспитание как составную часть гра-
жданского воспитания. По определению
Г. Н. Филонова, «гражданственность сво-
дит воедино патриотизм, нравственность,

правовую культуру. Гражданственность
„подпитывается“ патриотизмом.  Гра-
жданин обладает совокупностью прав и
обязанностей. Патриот чувствует лю-
бовь к своей Родине, а гражданин знает
свои обязанности перед ней»3.
Сравнительный анализ содержания

гражданского и патриотического воспи-
тания, проведенный В. И. Лутовиновым,
позволил ему констатировать целесооб-
разность их интегрирования в единое
целое4.
Аналогичной точки зрения придержи-

вается М. В. Богомаз, который опреде-
ляет, что гражданское воспитание вклю-
чает в себя патриотическое воспитание,
формируемое на уровне семьи, школы и
государства5.
Б. Ф. Павлов в своем исследовании,

напротив, предлагает провести более
четкую грань между гражданским и пат-
риотическим воспитанием. Он полагает,
что гражданское воспитание направлено
на формирование социально-ответствен-
ного поведения в обществе, а патриоти-
ческое связано с воспитанием любви к
Родине, что больше сближает его с нрав-
ственным воспитанием6.
Говоря о связи патриотического вос-

питания с нравственным, В. И. Лутови-
нов отмечает, что «патриотизм имеет
духовно-нравственную природу... В пат-
риотизме духовно-нравственное начало
является исходным и определяет его
суть, равно как и основу, содержание и
другие структурные компоненты патри-
отического воспитания»7.
Б. И. Коротяев в книге «Педагогика

как совокупность педагогических тео-
рий» включает в состав нравственного
воспитания формирование нравственных
чувств, в первую очередь любви к Ро-
дине и народу8.
В.  И. Андреев в учебном пособии

«Педагогика» констатирует, что «патри-
отизм — одна из составляющих нрав-
ственного и культурного воспитания...»9.
Концепция воспитания ребенка как

человека культуры, предложенная акаде-
миком Е. В. Бондаревской, одним из пун-
ктов содержит воспитание духовной лич-
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ности. Духовные основания связывают-
ся в первую очередь с образом гражда-
нина России10.
Р. Ш. Гизатуллин в своем исследо-

вании анализирует содержание нрав-
ственно-патриотического воспитания и
считает одним из средств его реализа-
ции обращение к героическим воинским
традициям российского офицерства11.
Основной идеей национально-патри-

отического воспитания является приви-
тие чувства любви к родному краю. Как
отмечает В. С. Кукушкин, «главным ме-
тодологическим принципом патриотиче-
ского воспитания учащихся должны
быть познание и осознание ими своей
Малой Родины»12.
Концепция модернизации российско-

го образования на период до 2010 г., ут-
вержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации, определила
как важнейшие задачи развитие нацио-
нальной культуры, воспитание бережно-
го отношения к историческому и культур-
ному наследию народов России.
Ряд философов (В. В. Зеньковский,

С. Л. Франк,  В. С. Соловьев, И. А. Иль-
ин и др.) связывают идеи патриотиче-
ского воспитания с развитием идей ре-
лигиозного, православного воспитания.
Б. Т. Лихачев утверждает, что «русская
национальная идея обнаруживает себя в
православии»13. Эту же мысль развива-
ет в «Православной педагогике» Е. Ше-
стун: «Если мы хотим видеть Россию
духовно обновленной, то необходимо вер-
нуться к православной традиции»14.
Суммируя все вышеизложенное, мож-

но утверждать, что патриотизм являет-
ся сложным интегративным образовани-
ем нравственно воспитанной личности,
которое включает в себя любовь к Ро-
дине, знание ее истории и культуры, гор-
дость за ее достижения, готовность ее
защищать, добровольное желание тру-
диться на  благо общества; любовь к
малой родине, уважение ее национально-
го языка и традиций; правовую грамот-
ность; толерантность и культуру межна-
циональных отношений; веротерпимость.

Важно воспитать эти качества у подра-
стающего поколения.
Для вовлечения молодежи в социаль-

но-экономическую и культурную жизнь
общества необходимо создать условия,
способствующие повышению граждан-
ской активности молодых людей на мес-
тах. В большой степени это зависит от
деятельности органов местного само-
управления, муниципалитетов, которые
находятся в зоне досягаемости каждого
конкретного молодого человека, будь то
студент или школьник. Социально-куль-
турные мероприятия, проводимые мест-
ными властями в конкретном дворе, шко-
ле, библиотеке или подростковом клубе,
приносят во сто крат больше пользы, чем
теоретические проекты.
Цели, задачи, приоритетные направ-

ления и основное содержание работы с
детьми и молодежью на муниципальном
уровне определяются в соответствии с
Программой социально-экономического
развития Российской Федерации на сред-
несрочную перспективу (2006—2008
годы), утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от
19.01.06 № 38-р, Государственной про-
граммой патриотического воспитания
граждан в Российской  Федерации на
2006—2010 годы, федеральной целевой
программой «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотика-
ми и их незаконному обороту на 2005—
2009 годы», региональными и муници-
пальными (местными) программами со-
циально-экономического развития.
Социально-культурная деятельность

органов местного самоуправления в ра-
боте с молодежью может осуществлять-
ся по следующим направлениям:

— организация и проведение массо-
вых мероприятий, посвященных памят-
ным датам истории России, государ-
ственным символам Российской Феде-
рации;

— организация и проведение твор-
ческих мероприятий с детьми и молоде-
жью, способствующих воспитанию граж-
данственности и патриотизма (в том чис-
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ле по техническим, туристским, военно-
прикладным видам спорта, проведение
муниципальных этапов оборонно-
спортивной игры «Победа», соревнова-
ний по программе «Школа безопасности»,
спартакиад допризывной молодежи);

— проведение муниципальных ме-
роприятий с молодежным активом обще-
ственных гражданско-патриотических
объединений и иных организаций по об-
мену опытом работы;

— организация поисковой работы,
деятельности по увековечению памяти
воинов, погибших при защите Отечества.
В качестве примера реализации по-

добных мероприятий и достигнутого со-
циально-культурного эффекта можно при-
вести опыт Муниципального образования
№ 74 Санкт-Петербурга. В 2007 г. пре-
подавателями Российского педагогиче-
ского университета им. А. И. Герцена,
Северо-Западной академии государ-
ственной службы, Санкт-Петербургско-
го государственного университета для
учащихся школ муниципального образо-
вания был проведен ряд мероприятий.
Это круглые столы на тему «Россия —
моя Родина как многонациональное го-
сударство, воспитание культуры толе-
рантности и межнационального согласия
молодежи и политико-правовая и граж-
данская социализации молодежи», тре-
нинговые занятия по теме «Выработка
патриотической установки у подростков
в межнациональных отношениях и пре-
одоление экстремистских тенденций»,
ролевые игры по теме «Выработка мо-
делей поведения подростков в экстре-
мальных и социально опасных ситуаци-
ях, формирование базовых патриотиче-
ских ориентиров и социальной компетент-
ности», занятия по военной истории Рос-
сии, с возложением цветов к монументу
воинам-интернационалистам в парке Ин-
тернационалистов.
Школьники получили представление

о том, что перспективное развитие госу-
дарства обусловливается политическим
самоопределением его граждан. В каче-
стве необходимого условия и предпосыл-
ки такого самоопределения выступает

феномен гражданской идентичности,
предполагающий формирование нового
типа личности. Стране нужна такая иден-
тичность своих граждан, в первую оче-
редь молодежи, которая связала бы не-
однородное общество в единый полити-
ческий организм. В таком качестве мо-
жет выступать гражданская идентич-
ность, основанная на общенациональной
системе ценностей. Тот факт, что часть
молодежи не идентифицирует себя с
гражданами своей страны, небезразлич-
ными к ее дальнейшей судьбе, служит
показателем размытости, несформиро-
ванности гражданской идентичности.
Важным представляется понимание
того, что лежит в основе позиционирова-
ния себя как гражданина. Основным кри-
терием здесь является не националь-
ность, происхождение, место прожива-
ния, а принадлежность к общей культу-
ре, обычаям, традициям.
В результате проведенных занятий

школьники узнали, как вести себя в си-
туациях столкновения с непохожими на
них людьми, как избегать эскалации кон-
фликта, что такое патриотизм и толе-
рантность и почему нормальный человек
в определенной ситуации становится спо-
собен к проявлению экстремизма в по-
ведении. Очень важно, что полученные
знания и навыки могут использоваться
ими в ситуациях повседневного общения
и взаимодействия с другими людьми и в
критические моменты, которые связаны
с проявлениями экстремизма.
В целом можно отметить, что прове-

денные мероприятия, несомненно, име-
ли положительный эффект, они пробуди-
ли у подростков интерес, желание про-
должить работу в таком жанре. Кроме
того,  была  выявлена  необходимость
предварительной работы с педагогами с
целью преодоления их настороженного
отношения к тренинговым технологиям
и открытого вмешательства в процесс
работы с группой.
Работа привела к следующим эффектам:
1) возросла  степень сплоченности

группы, повысилась интенсивность меж-
личностной коммуникации участников;
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2) изменилось отношение участников
к конфликтному, насильственному спосо-
бу решения проблем в межличностных
отношениях, сформировалось убеждение
о неприемлемости такого поведения;

3) повысился уровень интереса к со-
циальным проблемам современности.
Определить экономический эффект

от проведения занятий достаточно слож-
но, так как просчитать реальный ущерб,
который наносится стране из-за недоста-
точно профессионального воспитания
молодого поколения — будущих граждан,
защитников Отечества , уважающих и
ценящих свою страну, культуру, свой на-
род, — не представляется возможным на
основе экономических показателей.
Поскольку можно оценивать только

социально-культурный аспект работы, то
в качестве ее результатов следует учи-
тывать то, что была достигнута одна из
основных целей — снятие напряжения в
межнациональных отношениях среди
учащихся школы — и сделаны значи-
тельные шаги в преодолении асоциаль-
ного, девиантного поведения школьни-
ков; проведена работа по формированию
приемлемых социально-политических
ориентиров поведения школьников.
Для увеличения положительного эф-

фекта от реализации подобных меропри-
ятий следует проводить их многократно
на постоянной основе, это позволит фор-
мировать социально и политически раз-
витых личностей с твердой гражданской
позицией, воспитывать патриотически
настроенную и государственно ориенти-
рованную молодежь.
Проблемы патриотического воспита-

ния детей и молодежи из-за их много-
уровневости и многоаспектности слож-
ны и требуют систематических творче-
ских усилий со стороны ученых и педа-
гогов-практиков. Став сегодня одним из
самых изучаемых по отношению к дру-
гим видам воспитания, патриотическое
воспитание, тем не менее, пока недоста-
точно отвечает потребностям времени
по уровню общетеоретической разрабо-
танности. В этой области жизнедеятель-
ности есть еще много нерешенных во-

просов. Но очевидно, что если в школе
на муниципальном уровне удастся со-
здать образовательно-воспитательный
комплекс, выходя из которого молодой
человек будет иметь четко обозначен-
ную гражданскую позицию, высокие
нравственные качества ,  в том числе
любовь к своему Отечеству, готовность
самостоятельно действовать и отвечать
за свои поступки, способность  жить в
мире и гармонии с самим собой и други-
ми людьми, значит, у страны есть шанс
на успешное, достойное будущее.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СИСТЕМЫ

ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Л. А. Кравчук, аспирант кафедры педагогики Дальневосточного

государственного гуманитарного университета
Проблема профессионального становления личности сегодня чрезвычайно актуальна. В статье рас-

сматриваются педагогические условия профессионального самоопределения старшеклассников, созда-
ваемые в системе довузовской подготовки.

Проблема профессионального ста-
новления личности — одна из актуаль-
ных в науке и практике. Трансформация
общества создает трудности в формиро-
вании социально-профессиональных ори-
ентаций молодежи. В запросах работо-
дателей превалируют определенные тре-
бования к специалисту: умение работать
в коллективе и ориентироваться на рын-
ке труда, стремление связать карьеру с
продолжением образования, готовность
менять профиль деятельности, способ-
ность работать с информацией и прини-
мать решения. Затруднен и профессио-
нальный выбор выпускников школ, так
как о множестве новых профессий они
слабо информированы. Школа пытается
развить у них потребность в профессио-
нальном самоопределении, но в ней от-
сутствуют условия для этого.  Тем не
менее сегодня создаются основания для
рассмотрения вопроса о развитии про-
фессионального самоопределения стар-
шеклассников через систему довузов-
ской подготовки. В таком случае идея
непрерывного общего и профессиональ-
ного образования, преемственности сту-
пеней обучения воплощается наиболее
полно.
Главной задачей довузовской подго-

товки становится формирование профес-
сионально-образовательной среды, обес-
печивающей условия для профессиональ-
ного самоопределения старшеклассника
и обретения им социальных компетенций;
среды, в которой образовательный про-
цесс строится на понимании целостности
личности и ее движущих сил, проявля-
ющихся в деятельности; среды, в кото-

рой педагоги готовы помочь школьнику
сознательно ставить цели образования и
стремиться к их достижению.
Под педагогическими условиями мы

понимаем внешние обстоятельства, со-
знательно сконструированные, предпола-
гающие достижение определенного ре-
зультата. В. И. Андреев определяет их
как результат «целенаправленного отбо-
ра, конструирования и применения эле-
ментов содержания,  методов, а  также
организационных форм обучения для до-
стижения… целей»1. В.  С.  Мухина  —
как «социальное пространство непосред-
ственных отношений людей»2. Л. Н. Ку-
ликова  — как пространство «множе-
ственного и разнообразного взаимодей-
ствия ребенка с „другими“, где он, при-
нимая множество решений, разворачива-
ет свою сущность, осуществляет лично-
стный рост, а педагоги помогают ему
определить вектор самосозидания как в
значимых ситуациях, так и в жизненной
стратегии»3.
Создаваемые в системе довузовской

подготовки педагогические условия для
профессионального самоопределения
личности разрешают противоречия
«между желанием приобщиться к про-
фессии и необходимостью изучения фун-
даментальных дисциплин»4.
Довузовская подготовка  позволяет

учащемуся совершить полноценный бес-
кризисный переход с общего образова-
тельного уровня на элитный, интеллекту-
альный, уровень, она дает ему возмож-
ность максимально проявиться и стано-
вится внутренним «движителем» его соб-
ственного развития; школьник в ней за-
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программирован на собственное измене-
ние, сначала «под цели» своей деятель-
ности, а позднее — жизни5. Мы под до-
вузовской подготовкой понимаем про-
фессионально-образовательную среду,
представляющую собой целостную си-
стему влияний и факторов, взаимосвя-
занными элементами которой являются
пространственно-духовные, предмет-
но-материальные и учебно-научные.
Среда, как правило, содержит смысло-
вые отношения в системе следующих
пространств: «физическое простран-
ство отношений к окружающей среде,
социальное пространство отношений
к другим людям, личностное простран-
ство отношения к себе, к своему буду-
щему»6. Оказавшись в такой среде, стар-
шеклассник чувствует внутреннюю ат-
мосферу, в которой складываются жиз-
ненно значимые для него отношения, пре-
доставляющие возможность для его соб-
ственного саморасрытия и самореализа-
ции. Результатом этого, а также ориен-
тации довузовской подготовки на гума-
нистические ценности и смыслы являет-
ся успешная личность.
Профессиональное самоопределение

в довузовской подготовке может служить
регулятором профессионального роста
личности старшеклассника, если: 1) он
включен в образовательный процесс си-
стемы довузовской подготовки, в котором
саморазвитие будущего профессионала
направлено на формирование профессио-
нального самоопределения; 2) обеспечи-
вается выбор различных образователь-
ных программ, в которые он своевремен-
но и активно вовлекается через участие
в разнообразных формах учебной и учеб-
но-исследовательской самодеятельно-
сти; 3) ему оказывается педагогическая
помощь в выстраивании жизненной стра-
тегии на успешное личностное и профес-
сиональное самоопределение, в приоб-
щении к профессиональным ценностям
на основе выбора программы и с учетом
сложившейся системы профессионально-
ценностных ориентаций.
Практической проверкой данных пе-

дагогических условий стало опытно-

экспериментальное исследование, прове-
денное на базе Владивостокского госу-
дарственного университета экономики и
сервиса (ВГУЭС) с 2003 по 2006 г. Уча-
стниками исследования стали 154 школь-
ника — представителя двух образова-
тельных проектов: «Многопрофильный
открытый лицей» очной формы обучения
(9 класс, средние школы № 47, 56, 60, 73
г. Владивостока) и «Малая компьютер-
ная академия» очно-заочной формы обу-
чения (9 класс, средние школы № 1, 5,
10 г. Арсеньева, № 34 г. Лесозаводска,
№ 1 п. Новошахтинска  Приморского
края), а также 23 педагога вуза, 79 роди-
телей и школьных учителей.  Конт-
рольными группами выступили 73 уча-
щихся из параллельных классов назван-
ных школ.
В начале констатирующего экспери-

мента нами было осуществлено анкети-
рование учащихся, их родителей и учи-
телей школы. Важно было узнать, как
проявляются перечисленные свойства
профессионально-образовательной
среды в системе «школа — вуз» в кон-
тексте развития профессионального са-
моопределения 9-классников,  каковы
взгляды субъектов образовательного
процесса в рамках рассматриваемой про-
блемы.
При обследовании нами было выяв-

лено, что 46 % учителей и родителей не
имеют представления о довузовской
структуре,  отвечающей за  работу со
школьниками, о том, что в вузе большой
выбор профильных программ; 29 % сла-
бо осведомлены о том, что для своевре-
менной дифференциации учащихся про-
водится психолого-педагогическая диа-
гностика с целью оказания им помощи по
вопросам личностного и профессиональ-
ного самоопределения; и только 25 % зна-
ют, что университет, имея материальную
базу и кадровый потенциал, сосредоточен
на сотрудничестве со школами.
Анализ анкетных данных учащихся

убедил нас в том, что школьники не зна-
ют о существовании в вузе структуры,
отвечающей за работу с ними (59 %); в
школе слабо ведется работа в области
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информирования о довузовских програм-
мах и специальностях ВГУЭС (23); ре-
бята не понимают, насколько важно по-
знакомиться с профессиями до оконча-
ния школы, чтобы потом было легче вы-
брать ту, которая соответствует им (13);
не осознают, что вовлечение в довузов-
ские программы, проекты и научные со-
общества способствует адаптации к ву-
зовской системе обучения и успеху в жиз-
недеятельности (5 %).
В ходе констатирующего эксперимен-

та был выявлен реальный исходный уро-
вень развития профессионального само-
определения у учащихся 9 класса. Для
этого использовались различные методи-

ки: тест, самотест, анкетирование, опрос,
беседа и т. д. — всего 9 видов («Мои ос-
новные цели», «Перспектива -1», «На по-
роге самостоятельной жизни», выявление
ценностных ориентаций, ценностных ори-
ентаций в профессиональной деятельно-
сти, мотивов выбора профессии, уровня
готовности старшеклассников к профес-
сиональному самоопределению, состоя-
ния готовности принятия преподавателем
вуза школьника). Кроме того,  осуще-
ствлялись наблюдение за учащимися, бе-
седы с их родителями, педагогами вуза и
школы.
Результаты анализа  проведенных

опросов представлены в табл. 1.
Т а б л и ц а  1

Профессиональное самоопределение старшеклассников в начале эксперимента, % ответов

                 Критерий                      Уровень развития профессионального самоопределения учащихся
высокий средний низкий

Когнитивный 15 20 65
Мотивационно-ценностный 18 15 67
Действенно-практический 14 10 76

Полученные результаты позволили
сделать вывод о том, что состояние про-
фессионального самоопределения школь-
ников в основном находится на низком
уровне: по когнитивному критерию это
относится к 65 % респондентов, мотива-
ционно-ценностному — 67, по действен-
но-практическому — к 76 %.
Нами определялся также уровень

готовности принятия школьника  как
субъекта довузовской подготовки у пе-
дагогов вуза. По таким показателям, как
понимание сущности принятия школьни-
ка (28 %), убежденность в ценности при-
нятия школьника (24), осознание путей и
средств,  способствующих развитию у
школьника профессионального самоопре-
деления (18), самооценка сформирован-
ности позиции принятия школьника (15),
появление позиции принятия школьника
(15 %), результаты опроса свидельству-
ют, что данная готовность у них низка.
Таким образом, констатирующий экс-

перимент выявил ряд причин, затрудня-
ющих процесс развития профессиональ-

ного самоопределения: это слабая инфор-
мированность учителей школы, родите-
лей о системе довузовской работы; низ-
кая мотивация на интеграцию образова-
тельных систем; непонимание, неприня-
тие целей создания образовательного
пространства для развития профессио-
нального самоопределения учащихся с
целью вовлечения их в процесс профес-
сионального самоопределения; неготов-
ность преподавателей вуза  принять
школьника как субъекта  довузовской
подготовки и оказать ему педагогиче-
скую поддержку в выстраивании жизнен-
ной стратегии; слабый культурно-обра-
зовательный уровень семьи в области
профессиональной ориентации; нерегуляр-
ность и безадресность профориентацион-
ной работы в школе; отсутствие диагно-
стики профессиональной потребности.
Преобразующий эксперимент с уча-

щимися экспериментальной группы про-
текал во время учебной и внеурочной
деятельности.  Для учащихся конт-
рольной группы преподавателями вуза
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проводились открытые уроки по темам
специальностей, целью которых было
развитие познавательной и творческой
активности школьников.
Проверка первого условия гипотезы

показала, что сам вуз выступил в каче-
стве профессионально-образовательной
среды, где шел процесс формирования
профессионального самоопределения у
старшеклассника. Поэтому создание про-
фильных классов именно на базе вуза
было главной задачей. При реализации
данного условия использовались сред-
ства массовой информации, внеурочная
деятельность: экскурсии по вузу; роди-
тельские собрания; встречи  с ответ-
ственным секретарем приемной комис-
сии; консультации специалистов (психо-
логов, менеджеров); круглые столы с
приглашением студентов, работодате-
лей; заседания студенческих клубов;
культурные и спортивно-оздоровитель-
ные мероприятия, вручение читательских
билетов учащимся профильных классов;
информационная поддержка инновацион-
ной деятельности вуза (видеоролики, пе-
редачи, студенческая газета «Владиво-
сток-2000»), проспекты «Чему учат во
ВГУЭС», буклеты по специальностям,
стенды «Для вас,  родители», «Тебе,
школьник». Разработанный спецкурс
«Alma mater» позволил школьникам бли-
же ознакомиться с вузом и его специаль-
ностями.
Пребывание старшеклассников в

вузе позволило им сформировать проект-
ное сознание в области будущей профес-
сиональной деятельности, так как транс-
формация вузовской культуры вместе с
предметными знаниями помогает про-
фессионально определиться и приоб-
щиться к процессу формирования гармо-
ничной и предприимчивой личности, уме-
ющей самоутверждаться и сохранять
свой подход к миру, быть конкуренто-
способной на рынке труда.
Таким образом, в профессионально-

образовательной среде вуза обнаружи-
лась тенденция развития данного процес-
са, что подтвердило верность первого
условия.

Проверка второго условия показала,
что вовлечение школьников в довузов-
ские программы для них означало:
1) стремление учиться в данном вузе,
быть успешным в выбранной профессии
(57,7 %); 2) возможность самостоятель-
но получать знания по выбранному на-
правлению деятельности (22,3); 3) при-
обретение опыта (20,0 %), который при-
годится во время учебы в вузе и в жиз-
ни, так как способствует овладению кон-
кретными действиями в познавательной
деятельности — учебной, коммуника-
тивной, игровой.
Выбор программы (элективный курс,

профиль) рассматривался нами как го-
товность школьника к своей будущей
профессии на основе допрофессиональ-
ной подготовки. В ходе реализации элек-
тивных курсов, профильных программ
старшеклассники расширили свой круго-
зор в области профориентации (46 %),
повысили интеллектуальный уровень раз-
вития (39), подготовились к экзаменам
(34), уточнили свой выбор профиля (32),
углубились в предмет (26), приобрели
новый опыт общения (25), получили но-
вые знания по своему направлению
(24 %).
При реализации второго условия ис-

пользовались методы проблемного, диф-
ференцированного и игрового обучения,
компьютерные технологии, мастер-клас-
сы, экскурсии на фирмы, встречи-ориен-
тации, круглые столы, тренинги, уроки-
дискуссии, защита проектов. Так учеб-
ная деятельность академического типа
трансформировалась в квазипрофессио-
нальную, где почувствовался «интерес
развития». В результате активизирова-
лось участие школьников  в олимпиадах
(«Программирование», «Информатика»),
конкурсах («Юный дизайнер», «На рубе-
же веков», «Малая компьютерная акаде-
мия», «Я—карьерист»), конференциях
(«Формула профессионального успеха»,
«Твой путь к профессиональной карьере»,
«Открытый мир. Старт в науку»). Без
сомнения, это явилось свидетельством
продвижения вперед и того, что полу-
ченные знания наполнились смыслом и
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накопился опыт сознательной, целена-
правленной саморегуляции и самовоспи-
тания.
Не менее важным фактором следу-

ет признать контакт со студентами как
преподавателями учебной дисциплины. В
процессе взаимодействия школьники ви-
дят «ценности отношения» студентов к
своей профессии, увлеченность ею, «чув-
ствование» профессии.
Таким образом, обеспечение профес-

сионального самообразования по соб-
ственному выбору в рамках созданных
на базе вуза различных образователь-
ных программ, к участию в которых
школьник своевременно и активно при-
влекается через разнообразные формы
учебной и учебно-исследовательской
самодеятельности, позволило нам аргу-
ментированно доказать, что данное ус-
ловие при соответствующей педагоги-
ческой инструментовке служит развитию
профессионального самоопределения.
Проверка третьего условия гипотезы

выявила, что оказание школьникам пе-
дагогической помощи в выстраивании
жизненной стратегии на успешное лич-
ностное и профессиональное самоопре-
деление, приобщение к профессиональ-
ным ценностям на основе выбора про-
граммы и с учетом сложившейся систе-
мы профессионально-ценностных ориен-
таций, способствует становлению цело-
стной личности, готовой к саморазвитию,
самосовершенствованию, умеющей оце-
нивать свои возможности, самостоятель-
но принимать решения и планировать
карьеру.
В процессе решения данной задачи

мы работали с учащимися, их родителя-
ми и педагогами вуза. Для педагогов
проводился тренинг «Коммуникативная
активность», направленный на развитие
коммуникационных и организационных
усилий, что позволило им «на пути к уче-
нику» сделать следующие шаги: узнать,
из какой школы пришел учащийся; рас-
сказать о вузе, в котором он сейчас на-
ходится; установить взаимодействие с
воспитанником; составить характеристи-

ку ученика (состояние, отношение, на-
правленность, мотивацию); определить,
насколько воспитанник является субъек-
том собственного воспитания, развития
или обучения; выстроить отношения меж-
ду родителями и ребенком, школьными
педагогами; выявить условия, препят-
ствующие или способствующие разви-
тию учебной деятельности и взаимоот-
ношений; спроектировать и обосновать
план действий с целью адаптации школь-
ника к условиям обучения в вузе. Уста-
новление контактов с родителями спо-
собствовало позиционным изменениям в
развитии профессионального самоопре-
деления их детей, так как перед родите-
лями раскрывалась роль семьи в реше-
нии этой проблемы. В выстраивании жиз-
ненного плана, жизненной стратегии пе-
дагоги вуза использовали прием ретро-
спективного жизненного анализа (личный
опыт и учеба «на будущее», положитель-
ные примеры самоопределения); в по-
буждении старшеклассников к осознанию
своих действий на основе рефлексии —
прием стартовой актуализации жизнен-
ного опыта учащихся («Что вы знаете
о…?», «Скоро вы узнаете о...»).
Индивидуальная работа психолога с

ребенком закрепляла  чувство состоя-
тельности школьника и его умение экс-
периментировать с различными соци-
альными ролями. Опросы, беседы, тре-
нинги «Управление внутренним ресур-
сом», проектные рисунки, игры, сочине-
ние «Моя будущая профессия», «взрос-
лые» дела, семинары («Мой путь в про-
фессию», «Моя профессиональная карь-
ера», «Барьеры на пути к трудоустрой-
ству»), праздники были эмоциональными
и по смыслу насыщенными. Они ожив-
ляли отношения и помогали школьнику
увидеть жизненные и профессиональные
ценности. Спецкурс «Ступени карьеры»,
дискуссия «Новые социально-экономи-
ческие условия: за и против» выявили,
насколько учащиеся погружены в ситуа-
цию современного рынка, каким набором
личностных и деловых характеристик
должны они обладать, чтобы прибли-
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зиться к его реальным условиям и быть
успешными людьми.
Учитывалась нами и роль довузов-

ской подготовки как фактора, способ-
ствующего развитию профессионально-
го самоопределения. Старшеклассники
отметили, что получили дополнительные
знания и обрели друзей, поняли себя, под-
готовили себя к труду, узнали о професси-
ях и выбрали профессию, научились раз-
бираться в людях, быть самостоятельны-
ми, видеть перспективу и верить в себя.

Заключительный замер показал, что
на  48 % сократилось количество
школьников с низким уровнем развития
профессионального самоопределения по
когнитивному критерию, на 49,5 — по
мотивации самоопределения, на 64 % —
по действенно-практическому крите-
рию.
Результаты повторного исследования

состояния развития профессионального
самоопределения учащихся представле-
ны в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Профессиональное самоопределение старшеклассников в конце эксперимента, % ответов

               Критерий                   Уровень развития профессионального самоопределения учащихся
высокий средний                  низкий

Когнитивный 78,0 29,0 17,0
Мотивационно-ценностный 62,5 29,0 17,5
Действенно-практический 72,5 35,5 12,0

Как видим, выделенные педагогиче-
ские условия способствуют развитию у
старшеклассников профессионального
самоопределения. Реализация первого
педагогического условия показала значи-
мость довузовской подготовки для про-
фессионального самоопределения, зна-
ния мира профессий, осознания школьни-
ком своего места  в нем, определения
жизненных и профессиональных планов.
Реализация второго условия выявила за-
интересованность учащихся в получении
знаний, в мотивации на профильное обу-
чение как следствие выбора профессии,
осознанную необходимость профессио-
нального самоопределения на основе со-
отнесения профессиональных намерений
с личностными возможностями и аде-
кватным отношением к себе как субъек-
ту самоопределения. Реализация третье-
го условия способствовала выработке
жизненных планов, умению рассматри-
вать свое будущее как инструменталь-
ную ценность, которая позволит школь-
нику быть успешным человеком.
Таким образом, профессиональное

самоопределение — важнейший регуля-

тор последующего профессионального
роста личности, делающий его образо-
вание ответственным, мотивированным
и продуктивным, так как созданные пе-
дагогические условия способствуют раз-
витию профессионального самоопреде-
ления в образовательном процессе си-
стемы довузовской подготовки.
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ОБУЧЕНИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ — ПУТЬ  К РАЗВИТИЮ
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ,

СТУДЕНТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
В. М. Бардин, профессор кафедры радиотехники

МГУ им. Н. П. Огарева
С учетом встраивания России в международную экономическую среду важнейшими задачами ста-

новятся повышение конкурентоспособности отечественной продукции и защита прав на интеллектуаль-
ную собственность. Одним из способов решения этих задач является патентование новых разработок. В
статье рассматриваются некоторые особенности обучения школьников и студентов навыкам изобрета-
тельского творчества, даются рекомендации по примерному содержанию соответствующего курса,
сформулированы условия, необходимые для развития изобретательства.

Вступление России во Всемирную
торговую организацию диктует необхо-
димость повышения конкурентоспособ-
ности отечественной продукции и обес-
печения защиты прав на интеллектуаль-
ную собственность. Один из способов
решения этих задач состоит в патенто-
вании новых разработок. К сожалению,
недостаточно продуманная политика пре-
образований, проведенная в России в
90-х гг. прошлого столетия, негативно от-
разилась на активности патентования.
Если до 1990 г. в России ежегодно пода-
валось около 200 тыс. заявок на изобре-
тения,  то в 1995 г.  их было только
40 тыс., а в 2002 г. — около 120 тыс. Для
сравнения: в Японии ежегодно регистри-
руется до 400 тыс. заявок и выдается
более 100 тыс. патентов, в США эти циф-
ры составляют 200 тыс. и 90 тыс. соот-
ветственно. Конечно, количество заявок
зависит от многих факторов, и не в по-
следнюю очередь от численности насе-
ления страны. В пересчете на 10 тыс. на-
селения в Японии приходится 30 зая-
вок на  изобретения,  Германии — 10,
США — 7, Великобритании — 6, в Рос-
сии — только 21. Эти показатели гово-
рят не о том, что у нас мало новых и ори-
гинальных предложений, а о том, что мы
не умеем доводить их до уровня патен-
та и рыночной реализации. Большинство
отечественных специалистов не имеют
навыков изобретательства, хотя ими не-
сложно овладеть. Однако данный про-
цесс в учебных заведениях не отлажен.
Психологи утверждают, что творче-

ские способности есть у всех людей, вы-

являть и развивать их следует с детско-
го возраста. Поскольку изобретатель-
ство выступает одной из разновидностей
творчества, обучение ему нужно начи-
нать со школы, пока у человека еще не
сформировались устойчивые стереотипы
мышления,  ограничивающие свободу
мышления и полет фантазии. Но в шко-
лах этому не учат. В вузах ситуация в
последнее время несколько улучшилась.
В учебные планы инженерных специаль-
ностей введены предметы, так или ина-
че относящиеся к методологии изобре-
тательства: «Основы инженерного твор-
чества», «Патентоведение», «Основы
теории изобретательства».
Ознакомление студентов с методоло-

гией изобретательства на лекциях и даже
решение серии учебных задач еще не
означает, что у них появится стойкое
стремление к этому виду творчества.
Преподаватель может достичь успеха
лишь при индивидуальной работе со сту-
дентом. Только так можно выявить и
развить его творческие возможности.
Необходимым условием формирования
творческих навыков студента является
его постоянная практическая работа в
лабораториях по созданию и исследова-
нию новых устройств, материалов, тех-
нологий. Участвуя вместе с наставником
в такой работе, студенты приобретают
уверенность в своих силах, на практике
убеждаясь, что в состоянии создать соб-
ственное изобретение. Прививать стой-
кие потребности к изобретательству
вряд ли целесообразно всем студентам.
У людей разные стремления и способ-
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ности. Поэтому в первую очередь надо
работать с теми, кто стабильно успева-
ет по всем дисциплинам и видит полез-
ность приобретения знаний и навыков
изобретательского творчества.
Процесс подготовки заявки на изоб-

ретение предполагает анализ обширного
патентного фонда для выявления анало-
гов и прототипа. Для этого потенциаль-
ным авторам изобретений должен быть
предоставлен свободный доступ к ин-
формационным массивам. В вузах, цен-
трах научно-технической информации, на
крупных предприятиях должны суще-
ствовать и постоянно пополняться
патентные фонды. Сейчас появилась воз-
можность поиска информации через сеть
«Интернет». Но массив информации на
отечественном сайте www.fips.ru пока
невелик и не позволяет проводить пол-
номасштабный поиск.  Существенно
ускорить процесс создания изобретений
могут доступные компьютерные базы
данных по физическим, химическим и
прочим эффектам, компьютерные про-
граммы решения изобретательских за-
дач, справочники по изобретательским
приемам и др., которые в большинстве
учебных заведений пока отсутствуют.
Развитие навыков изобретательства

должно быть не разовым эпизодом, а
продолжаться весь период обучения. В
вузе этот процесс в обязательном поряд-
ке включает патентный анализ при вы-
полнении курсовых и дипломных проек-
тов. Такой подход возможен только при
наличии у преподавателей соответству-
ющих знаний по методологии изобрета-
тельства. Приобрести их можно само-
стоятельно по соответствующей литера-
туре или на курсах повышения квалифи-
кации. К сожалению, по теории и прак-
тике изобретательства широко доступ-
ной учебно-методической литературы
пока очень мало, в связи с чем ее под-
готовка представляется актуальной за-
дачей.
В порядке рекомендации можно пред-

ложить следующую программу обучения
изобретательскому творчеству, которую
автор отрабатывал со школьниками и

студентами в течение нескольких лет2.
Программа рассчитана на 36 ч аудитор-
ных занятий.

1. Методы активизации творческого
мышления: мозговой штурм, метод кон-
трольных вопросов, метод фокальных
объектов, метод морфологических мат-
риц, метод ассоциаций.

2. Законы развития технических си-
стем .

3. Виды изобретательских задач.
4. Изобретение и его признаки.
5. Международная классификация

изобретений.
6. Эвристические приемы решения

изобретательских задач.
7. Вепольные преобразования.
8. Синтез физических принципов дей-

ствия.
9. Основы теории решения изобрета-

тельских задач — ТРИЗ.
10. Упрощенная методология реше-

ния изобретательских задач.
11. Алгоритм решения изобретатель-

ских задач — АРИЗ.
12. Подготовка материалов заявки на

изобретение.
Экспериментальная проверка пред-

лагаемой изобретательской идеи требу-
ет наличия определенных финансовых
средств, которых обычно нет у изобре-
тателей. К тому же сама процедура по-
дачи заявки на изобретение, проведение
экспертизы, поддержание полученного
патента в силе также предполагают фи-
нансовые затраты. Отсюда следует, что
без оказания соответствующей внешней
финансовой поддержки изобретателей рас-
считывать на развитие массового изобре-
тательства в России не приходится.
Итак, повышение творческой актив-

ности и патентной грамотности школь-
ников, студентов и специалистов возмож-
но только при системном подходе, пред-
усматривающем наличие определенных
условий, среди которых:

1) введение в учебный процесс дис-
циплин по технологии изобретательской
деятельности;

2) обучение преподавателей этих
дисциплин теории и практике решения
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изобретательских задач и патентованию
изобретательских решений;

3) проведение обязательного патент-
ного поиска при выполнении дипломных про-
ектов на инженерных специальностях вуза;

4) возможность доступа к различным
информационным фондам, в том числе
патентов, физических, химических и про-
чих эффектов, приемов решения изобре-
тательских задач;

5) наличие системы организационной
и финансовой поддержки изобретателей.

Подобный системный подход может
дать ощутимый эффект как в части по-
вышения квалификации специалистов,
так и в части защиты авторских прав и
создания конкурентоспособной продук-
ции.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ПОДРОСТКОВ НАВЫКОВ ЗАЩИТЫ
ОТ МАНИПУЛЯТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Е. Н. Руськина, преподаватель кафедры психологии

МГУ им. Н. П. Огарева
В статье проводится анализ подходов к проблеме формирования психологической защиты от мани-

пуляций. С учетом этих подходов разрабатывается авторская программа развития соответствующих
навыков. Апробирование методики, составляющей основу данной программы, проводится на подрост-
ках как представителях возрастной категории, наиболее подверженной деструктивному влиянию.

В настоящее время особую актуаль-
ность приобрела проблема защиты де-
тей от деструктивного влияния, угрожа-
ющего их развитию, здоровью (в том
числе психическому) и даже жизни. Наи-
более опасен и распространен такой вид
негативного влияния, как манипулирова-
ние. Детьми манипулируют многие: от
родителей и учителей до случайных про-
хожих и средств массовой информации.
И если манипулирование близких людей
отчасти оправдывается благими наме-
рениями и незначительностью ущерба
для ребенка, то деструктивное влияние
посторонних людей, равнодушных к его
судьбе, может привести к трагическим
последствиям. В процессе семейного и
школьного воспитания делаются попыт-
ки уберечь ребенка от манипулятивного
влияния. В основном это сводится к за-
претам, например: не разговаривай с не-
знакомыми людьми; не делай чего-либо
«за компанию»; не давай поспешных обе-
щаний и т. д. Однако этого явно недо-

статочно. Необходимо целенаправленное
формирование у детей навыков защиты
от манипулятивных воздействий в семье,
детском саду, в школе.
Методика развития навыков защи-

ты от манипулятивных воздействий до
сих пор не разработана.  Однако есть
различные программы, направленные
на формирование качеств личности, так
или иначе связанных с психологической
защищенностью от манипуляций.  В их
основе лежат различные подходы.  Так,
если сопротивляемость манипулирова-
нию рассматривать как одну из уста-
новок, то для ее формирования можно
использовать некоторые моменты те-
ории когнитивного диссонанса1. Суть
теории состоит в выделении трех ком-
понентов психологической установки:
когнитивного, аффективного и поведен-
ческого. Сторонники данного подхода
считают,  что если изменять хотя бы
один из данных компонентов, изменит-
ся и структура   установки в целом. Но
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особенно эффективно изменение всех
элементов.
Сходная точка зрения представлена

в литературе, посвященной формирова-
нию психологической культуры лично-
сти2. Данное понятие определяется как
система психических процессов и свойств
человека, благодаря которым становят-
ся возможными понимание других людей
как личностей и самого себя, эффектив-
ное воздействие на других людей и на са-
мого себя, адекватное отношение к лю-
дям (включая самого себя) как к лично-
стям3. Ее основные уровни: интеллекту-
альный (когнитивный), практический (по-
веденческий) и ценностно-смысловой (ду-
ховно-нравственный). Психологическая
защита от манипулирования как один из
компонентов психологической культуры
личности формируется путем воздей-
ствия на каждый из этих уровней.
Для формирования интеллектуально-

го уровня психологической культуры лич-
ности используются методические раз-
работки, ориентированные на овладение
человеком знаний в области психологии
и отчасти психологического мышления.
В случае психологической защиты от
манипуляций имеются в виду знания о
существовании манипулятивного влия-
ния, о возможности стать его жертвой.
При формировании поведенческого

уровня применяются методические под-
ходы, ориентированные на выработку
практических умений и навыков обраще-
ния человека с другими людьми и с са-
мим собой. Прагматически ориентиро-
ванные подходы реализуются в виде так
называемых активных методов социаль-
ного обучения: всевозможных социаль-
но-психологических тренингов, деловых
и ролевых игр. Для развития навыков за-
щиты от манипуляций существуют как
специфические тренинги (например,
освобождения от деструктивного контро-
ля сознания, манипулирования и защиты
от него, «психологическое айкидо» и т. д.),
так и универсальные, направленные на
развитие тех или иных социальных навы-
ков (ассертивности, личностного роста и
коммуникативных навыков и т. д.).

Формирование ценностно-смыслово-
го уровня психологической культуры ре-
ализуется через воспитание гуманного
отношения к людям посредством всевоз-
можных бесед на нравственные темы,
знакомства с правилами поведения в тех
или иных ситуациях и т. д. Применительно
к нашей теме предполагается рассмот-
рение феномена манипулятивного воз-
действия как негативного с нравствен-
ной точки зрения явления, последствия
которого разрушительно влияют на раз-
витие личности и инициатора, и адреса-
та действия.
Исследователи психологического вли-

яния Ф. Зимбардо и Ф. Ляйппе4 исходят
из того, что влияние, в том числе и ма-
нипулятивное, будет тем эффективнее,
чем выше податливость адресата воз-
действию.  В случае конструктивного
влияния это имеет положительное значе-
ние, однако если оказываемое воздей-
ствие — деструктивное, высокая подат-
ливость адресата может привести к не-
гативным последствиям. В связи с этим
на передний план выдвигается пробле-
ма повышения сопротивляемости мани-
пулятивным воздействиям.
Исследователи предлагают следующие

приемы разрешения указанной проблемы:
1) поощрение правильных установок,

особенно в присутствии других людей. В
этом случае человек чувствует себя обя-
занным поступать в соответствии с
установкой;

2) получение знаний о том, как необ-
ходимо поступать в ситуации манипуля-
тивного воздействия;

3) научение оспаривать чужие аргу-
менты. Один из конкретных приемов,
названных авторами, — «прививка уста-
новки». Он основан на следующей зако-
номерности: чем тщательнее человек
заранее продумает аргументы за и про-
тив, тем лучше он сможет оградиться от
попыток изменить его установку при по-
мощи логических доводов;

4)предупреждение о возможности
манипулятивных воздействий в его ад-
рес .  В этом случае человек  заранее
придумывает способы выхода из по-
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добных ситуаций ,  соответствующие
установке.
Еще один подход состоит в обучении

адекватным способам реагирования на
манипулятивные воздействия. Среди наи-
более ярких сторонников данной точки
зрения — Е. Л. Доценко, который пред-
ложил следующую программу обучения
защите от манипулятивных воздействий5.

1. Отладка процесса целеполагания:
во-первых, обсуждение таких вопросов,
как «Нужно ли уметь защищаться?»,
«Какая защита нам необходима?», «Что
мы при этом реально получаем?» и т. д.;
во-вторых, разыгрывание ситуаций при-
нятия решений с обсуждением следу-
ющих проблем: «Какой результат пресле-
дует данное действие?», «Способствует
ли оно достижению нашей цели?» и т. д.

2. Повышение сенситивности: созда-
ние игровых ситуаций, в которых присут-
ствует имитация какой-либо угрозы; со-
здание реальной угрозы (самолюбию,
статусу и т. д.); выполнение упражнений
на определение характера угрозы с по-
следующим обсуждением.

3. Повышение инструментальной гиб-
кости: инструктаж, разыгрывание ситуа-
ций с последующим обсуждением, отра-
ботка новых образцов поведения и т. д.

4. Обучение средствам управления
психическими состояниями: разыгрыва-
ние ситуаций, сопровождающееся отсле-
живанием своего состояния и определе-
нием момента готовности уступить ма-
нипулятору.

5. Усиление душевного (личностного)
потенциала: использование механизмов
НЛП.
С позиций гуманистического подхо-

да манипулятор своими действиями при-
носит вред не только адресату, но и в
первую очередь самому себе. Обраща-
ясь с другими людьми, как с неодушев-
ленными объектами, манипулятор начи-
нает и к себе относиться аналогичным
образом.  Поэтому нужно не избегать
манипуляций со стороны других людей,
а самому перестать манипулировать со-
бой и другими, т. е. стать актуализато-
ром. Сторонниками данного подхода яв-

ляются представители гуманистической
психологии, в первую очередь Э. Шост-
ром6. Он предлагает следующие пути от
манипуляции к актуализации: принять
самого себя со всеми достоинствами и
недостатками; дать свободу проявления
своим чувствам; осознать, что постоян-
но пытаешься управлять другими людь-
ми и подвергаешься манипулятивным
воздействиям с их стороны, причем это
совершенно нормально.
С учетом указанных подходов,  во

многом дополняющих друг друга, нами
была разработана программа формиро-
вания психологической защиты от мани-
пулятивных воздействий у подростков.
Положенная в ее основу методика была
апробирована нами на базе средней шко-
лы № 39 г. Саранска. В качестве испы-
туемых выступили учащиеся 6 класса
данной школы.
Формирующий эксперимент по обуче-

нию школьников навыкам психологиче-
ской защиты от манипулятивных воздей-
ствий проходил в течение первого полу-
годия 2006/07 учебного года . На это
было отведено 11 уроков факультатива
по психологии,  содержание которых
вкратце приведено ниже.
У р о к  1. Цель: знакомство с ос-

новными понятиями психологии межлич-
ностного воздействия.
Урок начался с диагностики уровня

сопротивляемости школьников манипу-
лятивным воздействиям (на  примере
анализа жизненных ситуаций, содержа-
щих попытки манипулирования). После
этого испытуемым было предложено
определить мотивы поведения инициа-
торов воздействия в рассмотренных си-
туациях. Развернулась дискуссия, в ре-
зультате которой были сделаны следу-
ющие выводы.

1. Инициаторы воздействия в данных
ситуациях могут преследовать как заяв-
ляемые ими цели, так и скрытые.

2. Скрытые цели могут представлять
опасность для адресата влияния.

3. Вред, причиняемый инициатором
влияния, может быть как незначитель-
ным, так и весьма существенным.
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Подросткам было предложено запи-
сать эти выводы, а также определения
понятий, с которыми они познакомились:
«воздействие», «инициатор», «адресат»,
«мотив» и т. д.
У р о к  2. Цель: обучение определе-

нию мотивов и последствий деструктив-
ного влияния.
После повторения пройденного на

предыдущем уроке учащимся было дано
задание: проанализировать свои ответы
по каждой из ситуаций, имея в виду, что
инициатор воздействия преследует
корыстные цели. Школьники пришли в
замешательство, когда выяснили, что в
абсолютном большинстве случаев реа-
гировали бы именно так, как это было
выгодно инициаторам воздействия. Они
не думали бы о своей безопасности, сво-
их интересах и могли бы понести значи-
тельный ущерб.
Далее испытуемые получили задание

определить мотивы воздействия инициа-
тора воздействия в ряде жизненных си-
туаций. Например, в ситуации «Ты один
дома. В дверь звонят и говорят: „От-
кройте, милиция!“» среди возможных
корыстных мотивов учащиеся назвали
желание попасть в чужую квартиру с
целью ограбления; желание проверить,
есть ли кто-нибудь дома  (если нет —
проникнуть в квартиру при помощи взло-
ма); желание похитить ребенка и т. д.
Школьники пришли к заключению, что
если адресат будет вести себя в соот-
ветствии с требованиями инициатора
воздействия, то последствия могут быть
трагическими.
У р о к  3. Цель: знакомство с основ-

ными понятиями психологии манипуля-
тивного влияния.
Учащимся было предложено вспом-

нить разобранные нами на предыдущих
уроках ситуации и назвать общие свой-
ства поведения всех инициаторов воздей-
ствия. Испытуемые назвали множество
качеств, из которых совместными уси-
лиями были выделены основные: корыст-
ные намерения, игнорирование потребно-
стей адресата воздействия,  сокрытие
истинных мотивов и др.

Нами было дано определение психо-
логического воздействия, обладающего
всеми этими качествами, как манипуля-
тивного влияния. А испытуемые получи-
ли задание вспомнить и как можно бо-
лее подробно описать жизненную ситуа-
цию, в которой они выступили свидете-
лями, адресатами или инициаторами ма-
нипулирования. В результате выяснилось,
что большинство подростков описали
такие ситуации, в которых они были ад-
ресатами манипулирования; в роли сто-
ронних наблюдателей или инициаторов
представили себя всего несколько чело-
век. Это может служить еще одним до-
казательством того,  что испытуемые
достаточно часто становятся жертвами
манипулирования.
У р о к и  4, 5. Цель: рассмотрение

явления психологического манипулирова-
ния с нравственной точки зрения; разви-
тие умений и навыков распознавания на-
мерений манипулятора.
После того как школьники вспомни-

ли то, что говорилось о манипулирова-
нии на предыдущем уроке, им был задан
вопрос: как бы они оценили данное явле-
ние? Большинство испытуемых высказа-
лись негативно. Прозвучали, например,
такие ответы: «Нельзя заставлять дру-
гого человека делать то, что надо тебе»;
«Если бы мной кто-то манипулировал и
я бы заметила это — я бы перестала
общаться с этим человеком» и т. д. Од-
нако часть учащихся была не столь ка-
тегорична: «Если взрослому что-то нуж-
но от ребенка  — он может требовать
своего, он сильнее и умнее. А ребенок,
особенно маленький, этого не может. Вот
и приходится манипулировать. И ничего
страшного тут нет — какой может быть
вред от ребенка?» Другими словами, у
школьников сложилось неоднозначное
отношение к манипулированию (как и у
исследователей, занимающихся изучени-
ем данной проблемы).
На том же уроке школьники познако-

мились с признаками манипулирования.
Это — дефицит времени на принятие
решения; типичные фразы, свидетель-
ствующие о неблаговидных намерениях
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собеседника; поддразнивание; влияние на
эмоциональное состояние адресата; опо-
ра на автоматизмы поведения; внезапно
возникшее чувство дискомфорта и др.
В качестве закрепления полученных

знаний школьникам было дано задание
вспомнить сказки, в которых встреча-
лись бы попытки манипулирования, и на-
звать признаки, по которым их можно
было бы распознать.
У р о к и  6, 7. Цель: ознакомление с

видами психологической защиты от ма-
нипуляций; развитие умений и навыков
применения способов психологической
защиты.
Вспомнив то, что они узнали о мани-

пулировании на предыдущих уроках, уча-
щиеся познакомились с понятиями пси-
хологической безопасности, сопротивля-
емости и податливости воздействию.
Затем им были предложены для разбо-
ра ситуации, содержащие манипулятив-
ные воздействия (иные, чем на началь-
ном этапе исследования, чтобы исклю-
чить вероятность тренировки). Задача
школьников состояла в том, чтобы на-
звать как можно больше способов воз-
можного реагирования на действия ини-
циатора.
Разбирая ситуацию «Ты один дома.

В дверь звонят, просят получить теле-
грамму», одни учащиеся ответили, что
они позвонили бы на работу родителям,
другие — посмотрели бы в глазок, тре-
тьи — отошли бы от двери подальше
(«Вдруг будут стрелять!»), четвертые
открыли бы дверь («Может, правда при-
несли телеграмму, а в ней что-то важ-
ное») и т. д. При дальнейшем обсужде-
нии того, какие из предложенных дей-
ствий наиболее приемлемы с точки зре-
ния психологической безопасности, испы-
туемые признали таковыми все, кроме
выполнения просьбы манипулятора.
Каждому из предложенных школьни-

ками способов поведения было дано на-
звание: «согласие», «отказ», «сбор инфор-
мации», «использование помощи других
людей», «принятие мер предосторожно-
сти» и др. Затем все способы поведения

в ситуации манипулирования были раз-
делены на две группы — опасные и без-
опасные. К первым были отнесены раз-
личные варианты согласия, беспричинная
агрессивность, применение нелогичных
способов поведения и т. п., ко вторым —
игнорирование, использование помощи
других людей, разные варианты отказа
и т. п.
У р о к и  8—10. Цель: ознакомление

с понятием гибкости поведения и с со-
держанием этого понятия; развитие уме-
ний и навыков гибкого реагирования на
попытки манипулирования.
На данном этапе учащиеся уже зна-

ли, что могут подвергнуться манипуля-
тивному влиянию и что оно может ока-
зать на них негативное влияние; что ис-
тинные намерения манипулятор прикры-
вает безобидными фразами, вопросами,
предложениями; знали, какими признака-
ми обладают манипуляции, как их мож-
но распознать и какие способы защиты
от них существуют. Теперь им предсто-
яло познакомиться с такими ситуациями,
в которых невозможно распознать наме-
рения адресата воздействия и выяснить,
являются ли его действия попыткой ма-
нипулирования (нет времени проанализи-
ровать ситуацию, не хватает опыта при-
менения способов психологической за-
щиты и т. д.). В подобных случаях по-
мочь может только нестандартное, гиб-
кое поведение, т. е. использование такой
реакции, которой потенциальный манипу-
лятор не ожидает.
Школьники получили представление

о гибком (пластичном) и костном (ригид-
ном) поведении. После этого выполня-
лись упражнения, способствующие фор-
мированию указанного качества.
У р о к  11. Цель: контроль и оценка

полученных знаний.
На последнем уроке нами была про-

ведена проверка полученных школьника-
ми знаний и умений. Для этого они полу-
чили задание: самостоятельно проанали-
зировать сказку «Красная Шапочка»
(предварительно прослушав аудиозапись)
по следующим направлениям:
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1)найти как можно больше ситуа-
ций, содержащих попытки манипулиро-
вания;

2) назвать в каждой из них инициато-
ра и адресата воздействия;

3) определить истинные и заявля-
емые мотивы манипулятора и ущерб, ко-
торый получила (или могла получить)
жертва;

4) назвать признаки, по которым ис-
пользуемый инициатором способ воздей-
ствия может быть определен как мани-
пулятивный;

5) написать, как можно было бы по-
ступить на месте жертвы в каждой из
этих ситуаций, чтобы защитить свои ин-
тересы (с использованием конкретных
способов психологической защиты от
манипуляций).
В качестве наиболее ярких приме-

ров приведем отрывки из некоторых ра-
бот.
Коля Н. (пример разбора ситуации,

содержащей попытку манипулирования)
Мама отправила дочку к  бабуш-

ке.  Инициатор манипулирования —
мама,  жертва — Красная Шапочка.
Маме не хотелось идти к бабушке че-
рез лес, вот она и послала туда ре-
бенка; истинный мотив манипулято-
ра — лень, заявляемый как  забота о
бабушке. Возможные негативные по-
следствия для жертвы — Красную
Шапочку мог съесть волк, она могла
заблудиться в лесу или попасть в кап-
кан охотников.
Лена К. (примеры признаков манипу-

лирования)
Автоматизм поведения.  Серый

Волк поздоровался с Красной Шапоч-
кой — и она ответила ему тем же.
Она поступила так ,  потому что на
приветствие принято отвечать при-

ветствием. Она не подумала, что это
может быть опасно.

Поддразнивание. Волк предложил
что-то вроде соревнования — кто до-
берется до бабушкиного домика рань-
ше.  Красная Шапочка приняла усло-
вия игры и тем самым сделала имен-
но то, что было нужно Волку.
Маша Г. (пример продолжения сказки)
Когда Серый Волк  поздоровался с

Красной Шапочкой,  ей нужно было
сразу же убегать от него (прием —
уход от общения) или звать на по-
мощь охотников (прием — использо-
вание помощи других людей).
Таким образом, проведенный нами

формирующий эксперимент по обучению
подростков навыкам психологической
защиты от манипулятивных воздействий
показал, что на заключительном его эта-
пе испытуемые продемонстрировали зна-
чительно более высокий уровень сопро-
тивляемости манипуляциям, чем на на-
чальном. Это позволяет с высокой до-
лей вероятности говорить об эффектив-
ности проведенного эксперимента.
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ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНОГО СПРОСА
НА ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДИ КРЕСТЬЯНСТВА МОРДОВИИ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ ХХ в.
О. В. Кошина, доцент кафедры истории Отечества Мордовского

государственного университета им. Н. П. Огарева
В статье прослеживается развитие спроса на образование в крестьянской среде во второй половине

XIX — начале ХХ в. Автором доказывается, что образование, с одной стороны, было для крестьян
средством социальной адаптации, а с другой — вызывало трансформацию крестьянского менталитета,
поэтому на протяжении исследуемого периода шел поиск оптимальных направлений и средств просве-
щения.

На  протяжении второй половины
XIX — начала ХХ в. менялись как об-
щественный взгляд на народное просве-
щение, так и отношение крестьянства к
образованию. По воспоминаниям совре-
менников, в первой половине ХIХ в. на-
род не просто не любил школу — боялся
ее. Набор детей в школу считался по-
чти такой же бедой, как рекрутский на-
бор: «Загнать учеников в школу можно
было только при помощи сельских ста-
рост и десятников. Старая казенная шко-
ла в глазах народа стояла на одной ли-
нии с казенной больницей и острогом»1.
Даже среди части образованного об-

щества господствовало убеждение, что
просвещение вредно для народа, несет с
собой опасность бунта и нравственного
разложения. По мнению современных
ученых, сохранение патриархальных черт
в массовом крестьянском мышлении
отвечало интересам многих чиновников,
ибо «иметь дело с суеверною, невеже-
ственною массой было гораздо проще,
чем с культурным населением»2. Пока
крестьяне были крепостными, о народ-
ном образовании никто серьезно не за-
ботился. Помещики ограничивались из-
влечением из крестьян материальной
пользы. Государство оправдывалось тем,
что народ находился в непосредственной
власти помещиков.
Постепенно происходила перестрой-

ка мышления на гуманистический лад.
Общество начинало осознавать, что об-
разование должно быть доступно всем
слоям общества .  Главным толчком к

© О. В. Кошина,  2008

осознанию необходимости просвещения
крестьянства стала отмена крепостного
права. Освобожденные крестьяне стали
гражданами государства .  Оставлять
бóльшую часть своих граждан в состоя-
нии невежества было невыгодно и даже
опасно, так как невежественные гражда-
не не могли на должном уровне испол-
нять гражданские обязанности и пользо-
ваться правами, понижали вес государ-
ства среди образованных соседей.
В народной среде, в свою очередь,

рос спрос на образование. Крестьяне
оказались перед необходимостью при-
спосабливаться к новым условиям жиз-
ни. Они заключали договоры, брали кре-
диты, уходили на заработки в город. Все
это требовало овладения хотя бы осно-
вами грамотности. Многие просветите-
ли второй половины XIX в. были убе-
ждены, что именно воля самого народа,
его тяга к знаниям являлись главными
двигателями развития народного образо-
вания: «Наша сельская школа возникает
при весьма слабом участии духовенства,
глубоком равнодушии образованных
классов и правительственных органов, из
потребности безграмотного населения
дать своим детям образование»3.
Пробуждение интереса  к знаниям,

стремления крестьян к образованию про-
изошло не сразу. По данным статисти-
ческого опроса 1884 г., из 100 опрошен-
ных крестьян 60—70 чел. заявили, что
им школа не нужна, что это дело «бар-
ское». Содержать школу населению ка-
залось дорого. Через 15 лет картина из-
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менилась. И сельская школа, и народный
учитель, и грамотность, и книга — все
это стало насущной необходимостью кре-
стьянской среды. Согласно следующему
опросу, из 976 крестьян в пользу грамот-
ности высказались 88 %, среди которых
было 66 % неграмотных. Безразличных
к школе оказалось только 9 %, а против-
ников — всего 3 %, но эти противники на
99 % состояли из неграмотных стариков4.
Подобные исследования проводились

и на территории Мордовии. В отчете
Симбирской губернской земской управы
за 1902/03 учебный год содержатся сле-
дующие сведения: «Среди жителей
с. Б. Березники Карсунского уезда по-
требность в учении большая. Здесь ред-
ко родители оставят сына неграмотным.
В селе две школы и обе переполнены.
В с. Ардатово сочувствие к учению есть.
Все места в школе заняты. В с. Налито-
во свободных мест в школе нет. В Ар-
датовском уезде: в с. Турдаково замет-
но увеличился интерес к школе, в с. Ни-
зовка общество выделило средства на
школу,  в с. Папулево население дало
деньги на новое школьное здание». От-
рицательные ответы были редки и немо-
тивированны.  Часто отрицательным
было отношение крестьян не к школе
вообще, а к постановке школьного дела
в конкретном селе, к конкретным лично-
стям, в руках которых находилось дело
обучения. Всего по губернии на вопрос о
пользе образования было получено 86 %
положительных ответов и 14 % отрица-
тельных5.
Относительно обучения девочек ста-

рый взгляд сохранялся дольше: по-пре-
жнему крестьяне говорили, что обучать
их не имеет смысла, так как они долж-
ны помогать матерям в хозяйстве. На-
селение считало, что обучение девочки
несет с собой неоправданные расходы.
Отправляя ее в школу, семья лишается
работницы, да еще вынуждена тратить-
ся на  одежду и книги для ученицы.
Оставаясь вне школы, каждая девочка
школьного возраста всегда может зара-
ботать себе на хлеб. Мальчик тоже мо-

жет заработать, не посещая школу. Но,
будучи грамотным,  он имеет больше
шансов найти хорошую работу. А грамот-
ная девушка все равно выйдет замуж, и
от ее грамотности семья ничего не вы-
играет.
Немаловажную роль в том, что пат-

риархальный взгляд на женское образо-
вание изменился, сыграло понимание
роли грамотной матери в воспитании сво-
их детей.  Из 551 ответа на  вопрос о
пользе обучения девочек, полученных
статистиком Ф. А.  Щербиной в конце
XIX в., 68 % были положительными, а
15 % — отрицательными6. Изменения
коснулись и Симбирской губернии: «Из
200 учащихся в с. Б. Березники 70 дево-
чек. Есть даже желание строить школу
для девочек. В с. Турдаково Ардатов-
ского уезда стали отдавать в школу де-
вочек. В целом по губернии растет про-
цент учащихся девочек»7.
Побуждения крестьян к получению

образования были прежде всего прагма-
тическими, связанными с особенностя-
ми их жизненного уклада и менталите-
та. И без того обремененные многочис-
ленными поборами, они боялись новых
затрат. В 1883 г. священник с. Мордов-
ские Парки Краснослободского уезда
А. Быстров сообщал: «Приход у нас не-
большой — всего 500 душ, он уже исто-
щен средствами на постройку церкви.
Постройку училища откладывали, так
как меньшинство не соглашалось, ссы-
лаясь на недостаток средств»8. Смиряcь
с неизбежными и привычными повинно-
стями, крестьяне не торопились вносить
добровольные пожертвования на школу,
польза от которой не была до конца ясна.
Прихожане часто подозревали священни-
ка в том, что он просит деньги не на
школу, а себе лично. О подобных фак-
тах, наблюдавшихся, в частности, в Са-
ранском уезде, сообщал А. И. Маслов-
ский: «Крестьяне не хотят платить де-
нег священнику за школу, говоря, что ду-
ховенство и так богато»9.
Преодолевая недоверчивость, кре-

стьяне постепенно привыкали вносить
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средства  на  строительство школ.  По
Симбирской губернии в 1902/03 учебном
году было получено 78 % положительных
ответов на вопрос «Исправно ли кресть-
яне исполняют обязанности по отноше-
нию к школе?»; только 22 % ответов ока-
зались отрицательными10.
Польза грамотности, по мнению кре-

стьянина , заключалась в следующем:
грамотный крестьянин знаком с правиль-
ной речью, понимает речь образованных
классов, может писать письма, деловые
бумаги, читать для развития себя и од-
носельчан, найти себе занятие в городе.
У зажиточных грамотных крестьян по-
являлась возможность поступить в гим-
назию, после чего работать фельдшера-
ми, землемерами, иконописцами, учите-
лями. Окончив школу, можно было посту-
пить в духовное училище и стать священ-
ником. Дети причетников часто так и
поступали. На военной службе грамот-
ный получал двухгодовую льготу и воз-
можность служить в должности инструк-
тора или полкового писаря. Эти льготы
предусматривались военным уставом
1874 г. В Саранском, Инсарском и Крас-
нослободском уездах число грамотных
новобранцев в 1874 г. увеличилось в не-
сколько раз по сравнению с началом
1860-х гг.11 В 1906 г. среди новобранцев
количество льготников, окончивших на-
чальную школу, превысило половину, по-
этому льготы по воинской повинности
были отменены. Но они сыграли нема-
ловажную роль в укреплении стремления
крестьян к образованию.
Как видим, для крестьянина второй

половины XIX — начала XX в. образо-
вание было средством социальной адап-
тации, однако этот процесс шел сложнее
и дольше, чем у представителей иных
классов. Городской рабочий был более
развит, потому что характер труда за-
ставлял его жить в обществе. Труд зем-
ледельца предполагал общение непосред-
ственно с природой.
В то же время грамотные крестьяне,

как правило, теряли связь со своей сре-
дой, не успевая приобрести привычки и

облик человека другого сословия. Полу-
чив обрывки образования, ученики или
покидали родные места, или включались
в крестьянские заботы и забывали то,
что узнали. Многие становились приказ-
чиками, надсмотрщиками, старостами в
частновладельческих имениях или выби-
рали профессии, ничего общего с сель-
ским хозяйством не имеющие. Деревня
от них прямой пользы не получала. Ве-
роятно, по этой причине школы считались
роскошью.
Уход из деревни грамотных был свя-

зан с тем,  что деревенская среда «за-
едала» развитых людей. Они с трудом
вписывались в эту среду, она же стре-
милась нивелировать их. Некоторые «по-
нюхавшие культуры» крестьяне стали
ощущать и демонстрировать свое пре-
восходство, рождавшее в сознании негра-
мотных крестьян чувство неполноценно-
сти. Попыткой преодолеть его были рас-
суждения о бессмысленности учености,
об ученых-бездельниках,  которые не
умеют работать и «дельного ничего не
знают». Следовательно,  отношение к
образованию у крестьян было двой-
ственным: оно служило и символом со-
циального престижа, и поводом для ощу-
щения своей несостоятельности.
При анализе общественно-педагоги-

ческой ситуации второй половины XIX —
начала XX в. возникает еще один вопрос:
совпадали ли представления интеллиген-
ции о путях и методах народного просве-
щения с желаниями самих крестьян, их
представлениями об идеальной школе?
Исследования деятелей народного обра-
зования того времени и современных
ученых содержат две точки зрения по
этому поводу.  По мнению педагога
С. А. Рачинского, в указанный период
возникло некоторое противоречие меж-
ду интеллигенцией и крестьянством. Ин-
теллигенция нарушила глубинные связи
с церковью, религией, а значит, и с наро-
дом, основу всей жизни которого состав-
ляла христианская православная вера.
Поэтому в конце своей педагогической
деятельности С. А. Рачинский стал сто-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ   

64

ронником церковно-приходской школы
(ЦПШ). Он считал, что она больше от-
вечает представлениям крестьян об иде-
альной школе: «Не столько льготы по
воинской повинности и материальная
выгода от умений заставляют безгра-
мотных крестьян добиваться грамотно-
сти своих детей, сколько исконная и до-
селе живая связь с церковью и стремле-
ние к единственному знанию, до сих пор
сообщаемому нашей начальной шко-
лой, — к знанию слова Божия и церков-
ных молитв»12. Среди деятелей народно-
го образования Мордовии сторонником
ЦПШ был А. И. Масловский, убежден-
ный в том, что именно ЦПШ «привива-
ют детям любовь к Богу, родителям, раз-
вивают религиозные чувства, которые
земской школой заброшены»13.
Доверяя наблюдениям педагогов, мы

все же не можем не учитывать встреча-
ющиеся в документах противоположные
свидетельства. О равнодушии к церкви
и недостаточной набожности крестьян
говорят факты, подобные приведенным
в сообщении священника И. Александ-
ровского из с. Н. Ямская Слобода Крас-
нослободского уезда: «Что касается
нравственности прихожан, то отлича-
ющихся особенным благочестием или
усердием к церкви нет и не было»14. Во
второй половине XIX — начале XX в.
отмечались многочисленные отказы кре-
стьян идти в церковь, секуляризация их
мышления.
Среди земских деятелей народного

образования было немало сторонников
ЦПШ. Многие земства в 1880-е гг. ак-
тивно субсидировали эти школы, а неко-
торые даже свои школы передавали ду-
ховенству, считая, что оно более компе-
тентно и заинтересовано в просвещении
народа, а у крестьян больше сочувствия
к ЦПШ.
В 1890-е гг. увлечение церковными

школами в земских кругах стало прохо-
дить, субсидии им уменьшились. Соот-
ветствующей социальным ожиданиям
крестьян была признана земская школа,
в числе главных преимуществ которой

назывались приспособляемость к мест-
ным условиям, зависимость от потреб-
ностей местного населения. Только в
1900-х гг. началась нивелировка училищ
по единому образцу, что было связано с
возрастанием роли губернских земств и
осуществлением проектов всеобщего
обучения.
В Симбирской губернии в целом в на-

чале ХХ в. земская школа (54 %) преоб-
ладала над ЦПШ (35 %), за исключени-
ем Алатырского и Ардатовского уездов
(43 и 48 % соответственно)15. Подобное
соотношение типов школ в регионе от-
ражало не только предпочтения населе-
ния, но и результаты государственной по-
литики. Школы Святейшего синода  в
1880—1890-е гг. активно субсидирова-
лись, искусственно насаждались прави-
тельством в противовес земским. Веро-
ятно, меньшая активность Алатырского
и Ардатовского уездных земств по срав-
нению с другими земствами Симбирской
губернии привела к численному преиму-
ществу ЦПШ. Это предположение под-
тверждают данные о наполненности
школ. Многие церковные школы Алатыр-
ского уезда были недоукомплектованы,
в общей сложности в них оставалось 87
свободных ученических мест. По всей
видимости, ученики предпочли учиться
в земских школах, которые были пере-
полнены на 186 учеников16.
Таким образом, нельзя судить по ко-

личеству ЦПШ об отношении к ним кре-
стьян. Епархиальное начальство увели-
чивало их число путем требования или
поощрения. Качество обучения в данных
школах оставляло желать лучшего, по-
этому часто наблюдалось отрицательное
отношение к ним крестьян.
В начале ХХ в. на территории Мор-

довии происходил рост числа земских
школ (с 48 % в 1911 г. до 51 % в 1914 г.)
на фоне постепенного сокращения числа
ЦПШ (с 47 до 42 %)17.
Министерских училищ в крае было

немного. В 1879 г. их числилось всего 4:
по одному в Краснослободском, Темни-
ковском,  Алатырском и Ардатовском
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уездах. В 1902/03 учебном году в Ала-
тырском уезде они составляли 11 %, а в
Ардатовском — 7 % всех школ. Госу-
дарство уступило обществу инициативу
создания и содержания народных школ,
поэтому казенные училища не получили
широкого распространения. Данные об их
наполненности свидетельствуют о том,
что они не во всех уездах пользовались
доверием крестьян. В 1902/03 учебном
году министерские школы Ардатовско-
го уезда могли бы принять в свои стены
еще 284 чел. Но эти места остались не-
востребованными. Родители отдали де-
тей в земские, которые были перегруже-
ны на 418 чел.18

Одна из причин непопулярности ми-
нистерских училищ крылась в их непри-
способленности к сельскому быту. Они
работали круглый год, кроме 6-недель-
ных летних каникул, тогда как другие
сельские школы открывались только 15
сентября и заканчивали работу уже в
середине мая в связи с сельскохозяй-
ственными работами. Многие сельские
школы прерывали свои занятия на Ро-
ждество и Святки.
Другая причина недоверия крестьян

к министерским училищам заключалась
в стиле общения учителей с учениками.
В большинстве своем педагоги были
склонны строго выполнять циркуляры
Министерства народного просвещения и
использовали авторитарные методы пре-
подавания. Земские же учителя, увле-
ченные идеей народного просвещения,
пользовались либеральными методами
обучения и воспитания. Поэтому бюро-
кратические порядки, царившие в мини-
стерских училищах, вызывали неприязнь
населения.
Школы, речь о которых шла выше,

относились к числу так называемых
организованных. Во второй половине
XIX в. существовали также «неоргани-
зованные» школы, доля которых в общем
числе училищ колебалась по уездам от
10 до 20 %. Заметная их часть приходи-
лась на деревенские школы грамоты.
Они открывались в небольших несосто-

ятельных селениях, обитатели которых
не могли участвовать в расходах по со-
держанию «организованных» школ. Жи-
тели деревни нанимали грамотея, пере-
ходящего из дома в дом и обучающего
детей. Эти школы воспринимались вла-
стями враждебно или с пренебрежени-
ем, но со временем они стали привлекать
к себе все больше внимания.
В 1882 г. школы грамоты были зафи-

ксированы циркуляром министра народ-
ного просвещения барона Николаи. Учи-
телю грамоты разрешалось обходиться
без преподавательских прав. Ученый ко-
митет снял со школ грамоты обязаннос-
ти отчетности. С указанного циркуляра
началось официальное существование
школы грамоты.
В 1880-е гг. многие общественные

деятели идеализировали школу грамоты,
особенно народники, считавшие ее само-
бытным народным творчеством.  Зем-
ских деятелей, уже в эти годы мечтав-
ших о всеобщем обучении, привлекала
дешевизна школы грамоты: бесплатные
помещения, бесплатный учитель из на-
родной среды.
Школы грамоты трудно было учесть

в официальных отчетах. По всей России
их насчитывались тысячи. В 1892/93
учебном году они составляли 13 % всех
школ Европейской России — чуть мень-
ше, чем ЦПШ (16 %). Больше всего их
было в губерниях, отличавшихся спро-
сом на знания и развитыми отхожими
промыслами. К таким губерниям принад-
лежала, в частности, Тамбовская, где
этими школами было охвачено 20 % всех
учеников19. В Симбирской губернии в
1902/03 учебном году школы грамоты
составляли 23,7 % от числа организован-
ных школ, в Ардатовском — 27,3, в Ала-
тырском — 13,8 %20.
Дети ходили в школу грамоты с удо-

вольствием. Главным ее преимуществом
было то, что она не отрывала детей от
семьи. Немногие из крестьянских детей
выходили оттуда хорошо обученными, да
и материальное обеспечение этих школ
оставляло желать лучшего. Но они слу-
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жили хорошим подспорьем «правильных»
школ. Наличие школ грамоты скорее сви-
детельствовало о готовности населения
учиться, нежели было показателем вы-
сокого уровня образования.
В 1891 г. школу грамоты отдали Ду-

ховному ведомству и формально припи-
сали к церковной, потому что обучение в
ней осуществлялось по Псалтырю и она
сохраняла дух старой русской школы. В
результате количество ЦПШ в отчетах
сильно возросло. С этих пор интеллигент-
ное общество охладело к школам грамо-
ты. Общественное мнение сложилось в
пользу школ «нормального» типа .  К
1911 г. в Инсарском уезде числились все-
го две, а в Саранском — одна школа гра-
моты.
По мере того как происходил пере-

ворот в общественном сознании по от-
ношению к народному просвещению, гло-
бальные изменения наблюдались в об-
лике русской деревни. О них свидетель-
ствует,  в частности,  статистик
Ф. А. Щербина: «Кто не видал деревни
раньше, не сможет представить измене-
ний за 15—20 лет в умственных потреб-
ностях земледельца. Это всюду сказы-
вается в деревне — и в общественной
жизни, и в семье, и в костюме, и в пове-
дении. Внешний вид, манера держаться,
сознание собственного человеческого
достоинства отличают грамотного чело-
века. Лучшие представители сельской
администрации оказываются из разряда
грамотных крестьян: старосты, сборщи-
ки, сотские. Школа, знания облагоражи-
вают человека. Крестьянин несет куль-
туру в семью: он меньше пьет, озорни-
чает, человечнее обращается с женой и
детьми, усерднее заботится о том, что-
бы дети научились грамоте»21.
Итак, спрос на образование в кре-

стьянской среде формировался постепен-
но. С одной стороны, образование помо-
гало крестьянам приспособиться к изме-
нившимся социально-экономическим
условиям. С другой стороны, неизбеж-
ные процессы маргинализации, происхо-
дившие в среде образованных крестьян,

рождали чувство социальной неопреде-
ленности и раздвоенности. Исследование
приводит к выводу о том, что не всегда
представления крестьянства об идеаль-
ной школе совпадали с представления-
ми образованных слоев общества . На
протяжении изучаемого периода шел по-
иск методов просвещения и оптимально-
го направления развития образования.
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УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
УЧИТЕЛЕЙ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX в.

(на материале территории  современной  Мордовии)
А. П. Кураев, соискатель кафедры педагогики Шуйского

государственного педагогического университета
Статья посвящена проблеме подготовки педагогических кадров для церковно-приходских школ

России в 80—90-е гг. XIX столетия. На примере территории современной Мордовии автор показывает,
какие меры принимались местными органами управления церковными школами для повышения уровня
профессиональной подготовки учителей.

В июне 1884 г. император Александр
III утвердил Правила о церковно-приход-
ских школах, выразив надежду, что «при-
ходское духовенство окажется достой-
ным своего высокого призвания в этом
важном деле»1. Закон о церковно-приход-
ских школах (ЦПШ) предусматривал
повсеместное распространение учебных
заведений данного типа в Российской
империи. Святейшим синодом на епар-
хиальных архиереев было возложено осо-
бое попечение о поддержке уже суще-
ствовавших ЦПШ, а также об открытии
новых в тех селениях, где не было вооб-
ще никаких учебных заведений. При этом
разъяснялось, что «надлежит прилагать
заботу не только об умножении школ, но
и в особенности о том, чтобы обучение
повсюду, где есть школы, происходило
старательно и правильно»2.
Фактически на первых же порах сво-

его существования церковная школа
столкнулась с рядом серьезных проблем,
одной из которых, на наш взгляд ключе-
вой,  являлось отсутствие специально
подготовленных учителей для ЦПШ. Со-
гласно Правилам, преподавательский
состав ЦПШ должен был быть следу-
ющим. В тех приходах, где имелся дья-
кон, учительские обязанности возлага-
лись на него, а священник выступал в
качестве законоучителя. В помощники к
дьякону определялись, «по мере право-
способности», псаломщики. В случае же
отсутствия в приходе дьякона священ-
ник должен был совмещать и обязанно-
сти законоучителя, и «общее учитель-
ство». Его помощниками выступали
псаломщики.

В зависимости от обстоятельств обя-
занности преподавателей ЦПШ могли
перераспределяться. В частности, Пра-
вилами допускалась возможность пере-
дачи преподавания Закона Божьего от
священника к дьякону. В исключитель-
ных случаях его преподавание с разре-
шения епархиального архиерея могло
даже поручаться благонадежным учите-
лям из лиц, не принадлежавших к соста-
ву клира3.  К преподаванию в ЦПШ
остальных предметов могли допускать-
ся не только священники и дьяконы, но и
псаломщики, а также «особо назначен-
ные» светские учителя и учительницы,
естественно, под строгим наблюдением
священника.
Безусловно, оптимальным препода-

вательским составом,  который более
всего отвечал бы задачам и целям цер-
ковно-приходской школы, являлся пол-
ный состав приходского причта. Причем
постоянное присутствие в ЦПШ лица,
облеченного священным саном ,  т.  е.
священника или дьякона, как нельзя луч-
ше способствовало бы укоренению в
ней религиозности и церковности. Имен-
но об этом свидетельствует объясни-
тельная записка, составленная по пово-
ду указа Святейшего синода от 19 фев-
раля  1885 г.  В ней отмечалось,  что
«ныне возникает новая потребность в
усилении состава приходских причтов
восстановлением штатных дьяконских
вакансий, так как в деле сем, за отвле-
чением священника для исполнения при-
ходских треб, с большим влиянием мо-
жет заменить его лицо священного сана,
чем причетник»4.
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Действительно, отвлечение священ-
ников от школьных занятий приходскими
требами, особенно в многолюдных при-
ходах, являлось серьезной помехой для
качественного осуществления ими учеб-
ного процесса. Наличие дьяконских дол-
жностей в приходах представляло для
ЦПШ несомненные преимущества, но
лишь при условии специальной педагоги-
ческой подготовки кадров. На деле же
многие церковно- и священнослужители
либо оказывались не подготовленными
к преподавательской деятельности, либо
попросту не желали этим заниматься в
полную силу. В частности, подобные фак-
ты были зафиксированы в отчетах на-
блюдателей церковных школ Пензенской
епархии. Приведем некоторые выдерж-
ки из этих документов, характеризующие
педагогическую состоятельность от-
дельных учителей ЦПШ Инсарского
уезда Пензенской епархии: «Унуйско-
Майданская школа. Законоучителем со-
стоит священник И. Европейцев, а про-
чими предметами обучает псаломщик
В. Чукаловский, малоопытный и недо-
статочно усердный. Успехи неудовлет-
ворительны»5; «Сипягинская школа.
Священник П.  Смирнов заниматься в
школе не расположен, нужен опытный
учитель»6; Ново-Верхневязевская шко-
ла. Учитель дьякон Разумов старателен,
но мало сведущ и опытен в преподава-
нии. Псаломщик Рассказов не имеет ни
способности, ни расположения к обуче-
нию»7.
Трудно сказать, чем была вызвана

педагогическая пассивность названных
учителей. Можно лишь предположить,
что это объяснялось небольшим разме-
ром жалованья. Например, в Симбирской
епархии в 1888/89 учебном году учителя
церковных школ в основном получали 5—
6 руб. в месяц, за редким исключени-
ем — 8—10 руб.8

Кроме служителей культа в качестве
преподавателей ЦПШ выступали выпу-
скники духовных семинарий и воспитан-
ницы епархиальных училищ, считавшие-
ся наиболее подготовленными. Однако
их незначительное число вряд ли могло

изменить в лучшую сторону общую си-
туацию с педагогическими кадрами.
Из всего вышеизложенного можно

заключить, что наряду с отсутствием у
большинства школ собственных помеще-
ний, классной мебели и школьных при-
надлежностей имелась еще одна серь-
езная проблема — недостаток хорошо
подготовленных учителей. Надо при-
знать, что духовенство ясно сознавало
данный недостаток и всячески стреми-
лось его устранить. Так, Пензенским
епархиальным училищным советом на
базе духовной семинарии регулярно орга-
низовывались курсы для малоопытных
учителей, где в образцовой школе в те-
чение месяца они обучались приемам
и методам преподавания предметов,
изучавшихся в ЦПШ, знакомились с но-
выми учебниками и программами. Кро-
ме того, духовенство стремилось исполь-
зовать любую возможность для повыше-
ния своего образовательного и педаго-
гического уровня.
В качестве примера можно привести

следующий факт. Согласно постановле-
нию Инсарского земского собрания ле-
том 1889 г. в Инсаре планировалось про-
вести педагогические курсы, на которые
должны были съехаться все учителя зем-
ских школ уезда. Вот что писал по это-
му поводу священник Н. Охотский: «Не
мешало бы учителям и учительницам
церковно-приходских школ Инсарского
уезда, равно и священникам — руково-
дителям оных школ, в интересах народ-
ного образования посетить педагогиче-
ские учительские курсы в г. Инсаре, в
особенности же не лишне было бы быть
на курсах тем учителям и учительницам
церковно-приходских школ, которые не
получили достаточного образования и
мало знакомы с дидактическими приема-
ми преподавания в начальной школе»9.
Священник также хорошо отзывался

об уровне подготовки учителей земских
школ, полагая, что присутствие на кур-
сах их коллег из ЦПШ было бы для по-
следних полезным: «Здесь они увидели
бы не только образцовое преподавание,
но и услышали нужные объяснения тео-
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ретические, как обучать грамоте, церков-
ному пению и прочему»10.
Ситуация с педагогическими кадра-

ми стала меняться в лучшую сторону
начиная с 1896 г., когда резко возросла
сумма ассигнований на содержание цер-
ковных школ. Это положительно сказа-
лось на развитии данных учебных заве-
дений как в целом по России, так и на
территории современной Мордовии. Те-
перь школы могли приобретать и стро-
ить отдельные здания и, самое главное,
шире привлекать к работе светских учи-
телей, так как у епархиальных училищ-
ных советов появилась возможность су-
щественно повысить им жалованье. В
связи с этим четко наметилась тенден-
ция постепенного перехода учительских
обязанностей из рук священников, дья-
конов и псаломщиков к лицам, не принад-
лежавшим к составу приходского причта.
Например, если в 1895/96 учебном году
в Симбирской епархии светских учите-
лей насчитывалось только 79 чел., то уже
в следующем учебном году — на  50
больше11.
Кроме того, с 1896 г. епархиальные

училищные советы начали уделять осо-
бое внимание уровню подготовки учите-
лей церковных школ,  свидетельством
чему служили и открытие второклассных
ЦПШ, которые готовили учителей для
школ грамоты, и организация съездов
уездных наблюдателей и всевозможных
педагогических курсов.  Такие курсы
имели большое значение для малоопыт-
ных преподавателей, поскольку предо-
ставляли им возможность наблюдать об-
разцовые уроки по всем предметам
школьного курса. Уроки были разрабо-
таны опытными преподавателями на ос-
нове дидактической и методической ли-
тературы, а также личного опыта. Неко-
торые из слушателей сами давали проб-
ные уроки. На курсах разъяснялись и
многие вопросы относительно внутрен-
него распорядка школы, осуществлялся
живой обмен мнениями по различным
проблемам школьной жизни.
По своему статусу педагогические

курсы были самыми разнообразными:

общероссийскими, епархиальными, уезд-
ными. Так, например, летом 1897 г. в
Симбирске были организованы педаго-
гические курсы для учителей ЦПШ и
школ грамоты Симбирской епархии12; с
1 июля по 10 августа 1897 г. состоялись
краткосрочные педагогические курсы
для учителей церковных школ Тамбов-
ской епархии13; 21 июня 1898 г. церков-
но-педагогические курсы открылись в
Краснослободске, на них съехались учи-
теля из четырех уездов епархии: Крас-
нослободского — 16 чел. (12 учителей и
4 учительницы), Наровчатского — 4,
Инсарского — 22 (14 учителей и 8 учи-
тельниц) и Саранского — 14 чел. (3 учи-
теля и 11 учительниц)14; 28 июня 1898 г.
в Казани начали работу педагогические
курсы для учителей и учительниц вто-
роклассных ЦПШ, на которые были при-
глашены представители 13 епархий15; 21
июня того же года в Сызрани состоялось
открытие временных педагогических
курсов для учителей церковных школ
Симбирской епархии16.
В заключение можно констатировать,

что забота епархиальных училищных
советов об улучшении подготовки
преподавательских кадров в церковных
школах была продиктована духом време-
ни. Россия, вступившая на путь капита-
листического развития,  испытывала
острую нужду в более образованных и
грамотных людях. В свою очередь, под-
готовить их могли только преподаватели
соответствующей квалификации.
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В статье представлен теоретико-педагогический анализ становления и развития медиаобразования в
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стей и культурно-просветительной традиции, может представлять научный интерес для российских
ученых и педагогов.

© Г. В. Михалева,  2008
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Федерации, проект РНП.21.3.491 — «Развитие критического мышления и медиакомпетентности студен-
тов педагогического вуза в рамках специализации „Медиаобразование“» (гос. регистр. № 03.13.30).

Краеугольным камнем британского
медиаобразования на современном эта-
пе развития, как считают отечественные
(А. В. Федоров, А. А. Новикова) и за-
рубежные (L. Masterman, A. Hart,
C. Bazalgette, D. Buckingham) медиапе-
дагоги,  являются обучение подраста-
ющего поколения способности к само-
стоятельному аргументированному кри-
тическому осмыслению медиа, развитие
их «критической автономии» (‘critical
autonomy’ — термин британского медиа-
педагога Л. Мастермана) в понимании
медиатекстов, повышение их информа-
ционной компетентности в современном,
практически безграничном, медиапро-
странстве. По сути, британские медиа-
педагоги взяли за основу определение
медиаобразования, предложенное экс-
пертной группой ЮНЕСКО: «Медиаоб-
разование (Media Education) связано со
всеми видами медиа (печатными и гра-
фическими ,  звуковыми,  экранными

и т. д.) и различными технологиями; оно
дает людям возможность понять,  как
массовая коммуникация используется в
их социумах, овладеть способностями
использования медиа в коммуникации с
другими людьми; обеспечивает челове-
ку знание того, как: 1) анализировать,
критически осмысливать и создавать
медиатексты; 2) определять источники
медиатекстов, их политические, соци-
альные, коммерческие и/или культурные
интересы, их контекст; 3) интерпретиро-
вать медиатексты и ценности, распро-
страняемые медиа; 4) отбирать соответ-
ствующие медиа для создания и распро-
странения своих собственных медиатек-
стов и обретения заинтересованной в ней
аудитории; 5) получить возможность сво-
бодного доступа к медиа как для вос-
приятия, так и для продукции. Медиаоб-
разование является частью основных
прав каждого гражданина любой страны
мира на свободу самовыражения и пра-
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ва на информацию, это инструмент под-
держки демократии… Медиаобразова-
ние рекомендуется к внедрению в наци-
ональные учебные планы всех госу-
дарств, в систему дополнительного, не-
формального и „пожизненного“ образова-
ния»1.  Важно отметить,  что данное
определение отражает современные тен-
денции развития мирового медиаобразо-
вания, характеризуя его как широкую
сферу педагогической и культурно-про-
светительной деятельности, направлен-
ной на повышение медиакультуры и ме-
диаграмотности всего общества.
Доминирующей в философии британ-

ского медиаобразования является крити-
ческая традиция. Истоки критического
направления наиболее ярко прослежива-
ются в философии Нового времени, са-
мыми влиятельными представителями
которой были такие британские филосо-
фы, как Ф. Бэкон, Дж. Локк, Т. Гоббс и др.
Философ-просветитель,  политиче-

ский мыслитель и педагог Джон Локк со-
здал весьма прогрессивную для XVII в.
теорию воспитания, в которой указал на
решающую роль окружающей среды в
воспитании ребенка и о критическом под-
ходе в обучении. «Воспитатель, — по
мнению Дж. Локка, — должен обладать
хорошим знанием света, знанием обыча-
ев, нравов, причуд, плутней и недостат-
ков своего времени, в особенности стра-
ны, в которой он живет. Он должен уметь
показать их своему воспитаннику... дол-
жен научить его разбираться в людях...
срывать маски, накладываемые на них
профессией и притворством, различать
то подлинное, что лежит в глубине под
такой внешностью.. . Он должен при-
учать своего воспитанника составлять
себе, насколько это возможно, правиль-
ное суждение о людях на основании тех
признаков, которые лучше всего показы-
вают, что те представляют собой в дей-
ствительности, и проникать своим взгля-
дом в их внутреннее существо, которое
часто обнаруживается в мелочах…»2

Философские труды Дж. Локка ока-
зали огромное влияние на западноевро-
пейских мыслителей последующих поко-

лений. В XVII—XVIII вв. его либераль-
ные идеи нашли воплощение во француз-
ской Декларации прав человека и граж-
данина (1789), принципы которой легли в
основу Всеобщей декларации прав чело-
века, принятой в 1948 г. Организацией
Объединенных Наций. Они и поныне яв-
ляются частью всех демократических
конституций. На рубеже XIX—XX вв.
сформировались основные положения
либерализма: гражданское общество,
права и свободы личности, правовое го-
сударство, терпимость к инакомыслию,
демократические политические институ-
ты, свобода частного предприниматель-
ства и торговли.
Современный либерализм, основате-

лем которого по праву можно считать
Дж. Локка, британские медиапедагоги
понимают как «политическую филосо-
фию, основанную на способности лично-
сти самостоятельно принимать обосно-
ванные/компетентные решения с учетом
всей имеющейся информации»3.  При
этом информационная культура и медиа-
компетентность (media literacy) расцени-
ваются как неотъемлемые условия реа-
лизации основных демократических сво-
бод личности, потенциально защища-
ющие человека от различных манипуля-
ций со стороны медиа, преимуществен-
но идеологического характера.
Известно,  что Великобритания —

страна с глубокими историческими ли-
берально-демократическими традиция-
ми, поэтому неудивительно, что британ-
ские медиапедагоги рассматривают ме-
диаобразование как необходимое усло-
вие для создания более открытого де-
мократического общества. «Медиаобра-
зование является важным шагом на
длинном пути к подлинной демократии
прямого участия граждан и демократи-
зации социальных институтов, развитие
которых главным образом зависит от
способности большей части гражданско-
го населения брать инициативу в свои
руки, принимать рациональные решения
(часто на основе объективных данных
СМИ), а также продуктивно взаимодей-
ствовать друг с другом благодаря актив-
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ной поддержке СМИ»4. Иными словами,
медиаобразование рассматривается бри-
танскими медиапедагогами в широком
социально-политическом аспекте как
один из важных факторов демократиза-
ции общества.
В западноевропейской философии

наиболее ярким выразителем и защит-
ником демократических принципов был
Карл Раймонд Поппер, британский фи-
лософ и социолог. Он отстаивал принци-
пы социального критицизма, необходи-
мые для процветания «открытого обще-
ства». К. Р. Поппер признан крупнейшим
представителем школы «критического
рационализма». Под «открытым обще-
ством» автор имел в виду общество, ха-
рактеризующееся плюрализмом в эконо-
мике, политике, культуре, развитыми со-
циальными структурами, гражданским
обществом и правовым государством.
Для членов «открытого общества» ха-
рактерны типичное рационально-крити-
ческое мышление, возможность созна-
тельно управлять социальным развити-
ем и формировать государственные ин-
ституты в соответствии с демократи-
ческими принципами.
Современная британская философия

медиаобразования имеет много общего
с теорией «критического рационализма»
К. Р. Поппера: акцент на рационально-
критическое мышление и соответству-
ющую установку поведения, движение к
демократии прямого участия граждан и
демократизации социальных институтов.
Кроме того, британские медиапедагоги
уделяют большое внимание проблеме
истины и объективного знания, и в част-
ности проблеме получения объективной
информации. Поскольку медиа в значи-
тельной степени влияют на наше воспри-
ятие и оценку происходящих событий, на
формирование общественного мнения и
в конечном счете на наше сознание и
мировоззрение, в британской научной
литературе их нередко называют ин-
дустрией сознания (Consciousness
Industries). В связи с этим поднимается
вопрос о степени их непредвзятости и
объективности в освещении или презен-

тации тех или иных событий. По мнению
влиятельного британского медиапедаго-
га Л. Мастермана, эта проблема являет-
ся «центральной для философии веща-
тельных организаций в Великобрита-
нии»5. Указывая на огромную идеологи-
ческую роль СМИ в репрезентации дей-
ствительности и формировании обще-
ственного мнения, британские педагоги
убеждены в том, что существует острая
необходимость в медиаобразовании, а
именно в воспитании подрастающего
поколения, способного критически оцени-
вать получаемую информацию, облада-
ющего своеобразным критическим «им-
мунитетом» к потенциальным манипуля-
циям сознанием. Британская медиапеда-
гогика традиционно делает «акцент на
рационализме, личностной автономии и
информированной демократии»6.
Однако подобная скептическая пози-

ция по отношению к СМИ не является
по сути негативной, наоборот, медиапе-
дагоги подчеркивают, что СМИ — это
важный инструмент социокультурного
обогащения европейской аудитории.
Традиционно европейское теле- и радио-
вещание «...играло центральную роль в
развитии культуры общества, в то вре-
мя как американские вещательные орга-
низации изначально выступали как ком-
мерческий инструмент, средство связи
между покупателем и рекламодате-
лем…»7.  Таким образом,  британские
СМИ рассматриваются как инструмент
сохранения и развития европейских де-
мократических и социокультурных тра-
диций.
Важно отметить, что современные

британские медиапедагоги уделяют мно-
го внимания проблеме создания «откры-
того общества». Среди них оптимисти-
чески настроенные представляют «но-
вые медиа» (кабельное и спутниковое ТВ,
домашние компьютеры, видеомагнито-
фоны, видеокамеры, новые интерактив-
ные виды услуг в режиме он-лайн, видео-
диски и другое интерактивное программ-
ное обеспечение, ориентированное на
потребительский рынок) в качестве
«...непременного условия для создания
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общества, способного в полной мере ис-
пользовать преимущества перехода от
индустриальной к информационной эпо-
хе. Они указывают на потенциальную
возможность создания более открытого
общества, более информированного и ак-
тивного гражданского населения, более
мобильной и прогрессивной культуры, бо-
лее профессионально гибких и квалифи-
цированных трудовых ресурсов. Эту точ-
ку зрения разделяют обе ведущие партии
в Великобритании»8.
Философские идеи К.  Р.  Поппера

были восприняты в западноевропейской
педагогике и легли в основу критико-ра-
ционалистической философии образова-
ния (начало 1960-х гг.), которая стреми-
лась дать целостное обоснование «вос-
питательной науки» при широком исполь-
зовании социологии. Цель образования
формулировалась как культивирование
критического мышления личности в ка-
честве основы ее учебной и социальной
активности.
К. Р. Поппер противопоставил фило-

софскую теорию «поискового прожекто-
ра» в науке (The Searchlight Theory of
Science) теории «ковша» (The Bucket
Theory of Science). Согласно первой тео-
рии признание возможной ошибки в на-
учном исследовании создает потенциаль-
ное интеллектуальное пространство для
возникновения нового знания, а критиче-
ские замечания в адрес той или иной те-
ории служат цели дальнейшего развития
научного исследования. Объект исследо-
вания остается всегда  открытым для
последующей интерпретации и критики,
что ведет к поиску новых путей разви-
тия научного прогресса. Эта теория ко-
ренным образом отличается от теории
«ковша», которая рассматривает научное
исследование как последовательный про-
цесс накопления истин9.
В педагогическом контексте подоб-

ные взгляды на процесс познания неза-
висимо от К. Р. Поппера выразил извест-
ный латиноамериканский педагог Пауло
Фрейре,  который противопоставил
критический  подход в образовании
(Сonscientization/Developing Citical

Consciousness) и более традиционный
«банковский/накопительный» подход
(Banking Education), строящийся по прин-
ципу банковских вкладов, когда головы
учеников служат своеобразными «счета-
ми», на которые учителя кладут знания.
Он считал необходимым заменить такое
образование на образование «проблем-
но-постановочное» (Problem-posing
Education’), когда ученики занимаются
реальными, взятыми из жизни проблема-
ми. Обучение в процессе диалога и диа-
лог в процессе совместного обучения —
отправной пункт образовательной кон-
цепции П. Фрейре.
Вслед за П. Фрейре британские пе-

дагоги отказались от «банковского» под-
хода в образовании, предусматривающе-
го главенствующую роль педагога  в
учебно-воспитательном процессе, и ста-
ли придерживаться принципов «педаго-
гики сотрудничества», в основе которой
лежит диалог как наиболее оптимальная
форма педагогического общения учите-
ля и учащихся. «Участники диалога дол-
жны обладать способностью к рефлек-
сии и самокритике в отношении соб-
ственных рассуждений и действий в ходе
диалогического анализа ситуации, чтобы
исключить любую форму манипуля-
ции»10. Диалог позволяет выявить скры-
тые противоречия, а критическое обсуж-
дение этих противоречий приводит к рож-
дению нового знания или к более глубо-
кому пониманию проблемы.  Поэтому
британские педагоги призывают разви-
вать новые пути диалога, когда и учите-
ля, и учащиеся могли бы учить чему-то
друг друга и быть соисследователями.
Говоря о культурно-исторических ис-

токах британского медиаобразования,
следует отметить, что о влиянии средств
массовой культуры на сознание зритель-
ской аудитории в Великобритании стали
писать с момента их появления. Перво-
начально, по выражению Л. Мастерма-
на, в СМИ видели источник пагубного
влияния, развращающего и отравляюще-
го незрелые умы, бороться с которым
можно лишь с помощью воспитания и
образования. Эта позиция выразилась в
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избирательном подходе к информацион-
ной продукции СМИ. Основной целью
данного подхода стала попытка защи-
тить традиционные культурные ценности
цивилизации от того воздействия СМИ,
которое британские социологи Ф. Р. Ли-
вис и Д. Томпсон назвали эксплуатацией
простейших эмоций и удовлетворением
на самом примитивном уровне11.
Многие теоретики британского медиа-

образования (L. Masterman, N. Steven-
son, C. E. Graggs, S. Livingstone) счита-
ют Ф. Р. Ливиса родоначальником медиа-
образования в англоязычном мире, спо-
собствовавшим развитию медиаобразо-
вания в школах. Л. Мастерман подроб-
но изучил жизненный и творческий путь
Ф. Р. Ливиса и предположил, что суще-
ствовала определенная взаимосвязь меж-
ду личным военным опытом Ф. Р. Ливи-
са, который видел все ужасы Первой ми-
ровой войны, его последующим анализом
масс-медиа и его убежденностью в важ-
ности медиаобразования в школах. Он
лично был свидетелем кампании медиа
по культивированию так называемого
стадного инстинкта, насаждению конфор-
мистских вкусов и взглядов, необходи-
мых для повышения потребления това-
ров массового производства и обеспече-
ния контроля над социальными массами
на высшем уровне. Образование, соглас-
но Ф. Р. Ливису, должно обеспечить со-
противление этому влиянию путем раз-
вития избирательной способности и кри-
тического мышления. По выражению
Д.  Томпсона ,  соавтора  Ф.  Р.  Ливиса ,
цель образования «должна быть в том,
чтобы разбирать несоответствия, а не
запасные детали»12.
Благодаря Ф. Р. Ливису и его после-

дователям было существенно расшире-
но поле исследования, в которое были
включены и популярная литература, и
масс-медиа,  и субкультурные формы,
т.  е.  массовая культура  в полном ее
объеме, а также эстетическая культур-
ная среда, которая явилась порождени-
ем технологической цивилизации XX в.
Под влиянием культурно-просвети-

тельной традиции в английской критике,

заложенной Ф. Р. Ливисом и Д. Томпсо-
ном, британское медиаобразование пер-
воначально развивалось в рамках пара-
дигмы «медиа как популярная культура»
(‘Popular Arts Paradigm’), основанной на
избирательном принципе и ориентации на
лучшие произведения искусства, когда
принципиально изучались лучшие образ-
цы киноискусства, общепризнанные под-
линные шедевры мирового кинематогра-
фа. Подобное недоверие к медиа отра-
зилось и на государственной образова-
тельной политике, о чем свидетельству-
ют официальные доклады по среднему
образованию Спенза (1938), Краутера
(1959) и Ньюсома (1963).
Спенз говорил об ограждении от кино

и общественной прессы как явлений, «не-
заметно разрушающих вкусы и привыч-
ки растущего поколения». Краутер при-
держивался сходной точки зрения в от-
ношении политики среднего образования:
«Поскольку масс-медиа обладают таким
влиянием, к ним следует относиться раз-
борчиво, что может обеспечить лишь
образование…» Ньюсом хотя и давал бо-
лее положительную оценку масс-медиа
и рассматривал их в качестве потенци-
ально полезного источника учебных ма-
териалов, тем не менее настаивал на
четком разграничении «хорошей» и «пло-
хой» продукции медиа: «Нам следует
учить детей размышлять критически и
разбираться в положительных и отрица-
тельных сторонах того, что они смот-
рят»13. Подобный незаслуженно пренеб-
режительный подход к продукции медиа
просуществовал вплоть до 70-х гг.
XX в. — настолько сильным было влия-
ние традиций элитарной литературной
критики, заложенных Ф. Р. Ливисом и
Д. Томпсоном. Однако впоследствии про-
изошла критическая переоценка ценно-
стного отношения к продукции СМИ, что
привело к пониманию принципиальной от-
носительности и исторической ограни-
ченности эстетических ценностей.
В то время, когда Ф. Р. Ливис только

начинал свою работу в области медиа-
просвещения в Великобритании, ведущи-
ми сторонниками исследования средств
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массовой информации на европейском
континенте были теоретики франкфурт-
ской школы, которые разработали «кри-
тическую теорию общества». Школа ока-
зала огромное влияние на интеллектуаль-
ную жизнь Европы и первой в западной
философии обратилась к анализу масс-
медиа как средства манипуляции и по-
давления личности. 
Представители франкфуртской шко-

лы считали, что современное индустри-
альное общество конформично. В своей
основе оно состоит из манипуляторов и
манипулируемых, и в нем нет сил, про-
тивостоящих манипуляции. Поэтому они
пришли к заключению о необходимости
развития критического мышления как
рецепта выживания в обществе всеоб-
щего конформизма. Более того, они при-
зывали людей сознательно отказаться от
так называемых благ индустриальной
цивилизации, лишающих их свободы и
истинного искусства . В связи с этим
Л. Мастерман писал: «В попытке иссле-
довать и выяснить причины роста влия-
ния фашизма франкфуртская группа уде-
лила центральное внимание идеологиче-
ской функции масс-медиа и их роли в фор-
мировании общественного мнения, той
роли, которая, по их мнению, оказалась
решающей в деле становления фашизма
в 30-е гг. XX в., в развязке войны и, на-
конец, в распространении практики гено-
цида»14.
Хотя многие британские медиапеда-

гоги признают, что основные идеи франк-
фуртской школы положили начало изуче-
нию теории медиа и медиакультуры в
Великобритании, но по сути они не при-
зывают к категорическому неприятию
средств массовой коммуникации. Наобо-
рот, они настаивают на необходимости
обучать медийную аудиторию ориенти-
роваться в идеологическом потоке ин-
формации и понимать скрытые социо-
культурные, политические и экономиче-
ские смыслы и подтексты.
Таким образом, под влиянием консер-

вативной культурной традиции, истори-
чески сложившейся в Великобритании, и
неомарксистской философии массовой
культуры, разработанной франкфуртской
группой, медиаобразование в Великобри-

тании первоначально выступало либо как
разновидность «культурного протекцио-
низма» (60-е гг. XX в.), либо как разно-
видность «политического/идеологическо-
го протекционизма» (70-е гг. XX в.)15. На
современном этапе развития британское
медиаобразование рассматривается не
как форма защиты, а как форма подго-
товки подрастающего поколения к жиз-
ни в демократическом информационном
обществе.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
(проблемы и  перспективы развития)

И. В. Прохорова, аспирант кафедры теории и методики обучения
математике Пензенского государственного педагогического

университета им. В. Г. Белинского
В статье описывается современное состояние математического образования на историческом фа-

культете. Рассматриваются проблемы, возникающие в ходе преподавания математики студентам-исто-
рикам. Автором предлагается возможный вариант решения описанных проблем, очерчиваются пер-
спективы развития математического образования на историческом факультете.

В настоящее время в учебный план
подготовки специалистов по многим гу-
манитарным направлениям включена
дисциплина  «Математика  и ин-
форматика». В Пояснительной записке к
примерной программе по данной дисцип-
лине, представленной Министерством
образования РФ 07.07.00, отмечается,
что «стремительная математизация и
компьютеризация практически всех об-
ластей знания требуют перестройки си-
стемы математического образования в
высшей школе. Математическое образо-
вание следует рассматривать как важ-
нейшую составляющую фундаменталь-
ной подготовки специалиста. Обусловле-
но это тем, что математика является не
только мощным средством решения при-
кладных задач, но и элементом общей
культуры».
На историческом факультете Пен-

зенского государственного педагогиче-
ского университета им. В. Г. Белинско-
го дисциплина «Математика и информа-
тика» введена в конце 90-х гг. ХХ в. и
изучается в настоящее время на I курсе
во 2-м семестре. Курс относится к чис-
лу общеобразовательных дисциплин.
Действующий стандарт соединяет в дан-
ном курсе разделы математики, инфор-
матики и информационных технологий.
Целью такого объединения является
формирование в сознании студента пред-
ставления о единстве и взаимосвязи ма-
тематики и информатики, их роли в ус-
ловиях становления современного инфор-

мационного общества, математизации и
компьютеризации большинства областей
знания и профессиональных сфер.
В процессе преподавания курса «Ма-

тематика и информатика» на историче-
ском факультете возникает ряд серьез-
ных проблем.
Одна из трудностей заключается в

низкой мотивации студентов, отсутствии
у них интереса к изучению данного кур-
са, незнании методов исследования, при-
нятых в той области, специалистами в
которой они собираются стать.
На начальном этапе организации об-

учения математике студентов-историков
нами было проведено анкетирование.
Анкета содержала следующие вопросы:
«Каково ваше отношение к математике
как к учебному предмету?», «Что вас
привлекает в математике?», «Что оттал-
кивает от математики?», «Нужно ли, по
вашему мнению, изучение математики
на историческом факультете?», «Как вы
считаете, пригодятся ли знания по ма-
тематике для будущей профессиональной
деятельности?», «Посещали бы вы заня-
тия по математике, если она изучалась
бы на факультете по желанию?» и др.
Материалы опроса показали, что уровень
профессионального интереса к матема-
тике, которая не является профилирую-
щим предметом, находится на довольно
низкой отметке. Ни один из респонден-
тов не смог назвать действительного
значения математики для своей специ-
альности. Некоторые студенты высказа-
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ли мысль, что «математика — лишний
предмет на историческом факультете».
Следствиями низкого уровня внут-

ренней мотивации к изучению матема-
тики студентов являются невысокая ак-
тивность в ходе учебной работы, малая
инициативность, отсутствие творческо-
го подхода к выполнению заданий по
математике. В связи с этим становится
очевидным, что задания по математике
должны носить прикладной характер и
быть связанными со спецификой будущей
профессиональной деятельности обуча-
ющихся.  В частности,  со студентами
специальности «История—юриспруден-
ция» на практических занятиях по мате-
матике мы решаем задачи следующего
содержания: «Во время проверки в древ-
нем городе N был обнаружен преступ-
ник. Скрываясь от погони, он бежал по
улицам города, причем продвигался толь-
ко вперед и поворачивал только направо.
Через некоторое время стало известно,
что преступник пробежал через весь го-
род, достиг дороги, на перекрестке сел
в попутную карету и уехал из города N.
Чтобы вести расследование, необходи-
мо найти свидетелей этого. Укажите пе-
рекресток, на котором целесообразнее
всего искать свидетелей». Студентам
специальности «История» предлагаются
задачи с историческим содержанием:
«1. За круглым столом короля Артура си-
дят 12 рыцарей. Из них каждый вражду-
ет со своими соседями. Надо выбрать 5
рыцарей, чтобы освободить похищенно-
го принца. Сколькими способами это
можно сделать так, чтобы среди рыца-
рей не было врагов?» 2. «Порядок вы-
ступления 7 гонцов перед правителем оп-
ределяется жребием. Сколько различных
вариантов жеребьевки при этом возмож-
но?» 3. «В турнире рыцарей участвуют
16 человек. Сколько игр должно быть
сыграно в турнире, если между любыми
двумя рыцарями должна быть сыграна
одна партия?»
По всем разделам курса мы предла-

гаем студентам самостоятельно соста-
вить исторические задачи с профессио-

нально ориентированным сюжетом. По-
добные задания вызывают живой инте-
рес у обучающихся и стимулируют их по-
ложительное отношение к изучению ма-
тематики.
На первых занятиях часто звучит

вопрос: «Зачем изучать математику сту-
денту исторического факультета?» На
основании анализа научной литературы
мы пришли к выводам, что математика
нужна будущему историку по следующим
причинам: во-первых, для того чтобы
быть высокообразованным, поскольку
математика является частью общечело-
веческой культуры; во-вторых, для об-
легчения изучения смежных дисциплин
учебного плана ,  которые используют
математический аппарат; в-третьих, для
приобретения умения использовать ма-
тематический аппарат в целях коррект-
ного и обоснованного решения профес-
сиональных вопросов; в-четвертых, для
грамотного и доступного изложения ос-
нований своей науки. О наших выводах
мы рассказываем студентам, а в каче-
стве домашнего задания предлагаем им
подготовить краткие сообщения по те-
мам: «Нужна ли гуманитариям матема-
тика?», «Как и где математика исполь-
зуется в деятельности историка?», «Ма-
тематические методы в истории», «Что
может дать математика такой гумани-
тарной науке, как история?» и др. Дан-
ные сообщения мы заслушиваем на прак-
тических занятиях.
Для повышения уровня внутренней

мотивации и активизации учебной дея-
тельности считаем целесообразным при-
менять компьютерные и информацион-
ные технологии в обучении математике.
Профессионально разработанные муль-
тимедийные программы обучающего
плана позволяют не только поддержать
интерес к сложной для гуманитариев
дисциплине, но и более эффективно сфор-
мировать умения и навыки решения за-
дач и закрепить теоретические знания по
изучаемой теме. Но если профессиональ-
но разработанные мультимедийные про-
граммы обучающего плана по матема-
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тике для средней школы достаточно рас-
пространены, то для «гуманитарного»
курса математики высшего профессио-
нального образования таких программ
очень мало.
Таким образом,  вторая серьезная

проблема, возникающая в процессе пре-
подавания курса «Математика и инфор-
матика» на историческом факультете, —
отсутствие профессионально разрабо-
танных учебников и мультимедийных
программ обучающего и контролирующе-
го плана по математике. Данная пробле-
ма лишает педагога возможности проек-
тирования и эффективного управления
учебным процессом, выбора оптималь-
ного его варианта.
С введением нового курса «Матема-

тика и информатика» на гуманитарных
факультетах перед преподавателями
встала задача обеспечения учебного про-
цесса необходимой литературой. Мы про-
анализировали большое количество
учебных книг по математике для студен-
тов гуманитарных специальностей, одна-
ко учебник, подходящий для историков,
на данный момент нами не найден. При
разработке курса преподаватель должен
выбрать из всего многообразия учебни-
ков по высшей математике такой мате-
риал, который может быть полезен гу-
манитариям и в то же время будет соот-
ветствовать положениям Государствен-
ного образовательного стандарта. При
этом уровень строгости изложения ма-
териала, очевидно, не может быть столь
же высок, как на естественных и инже-
нерных факультетах.
Следовательно, третья серьезная про-

блема, возникающая в процессе препо-
давания курса «Математика и информа-
тика» на историческом факультете, свя-
зана с выбором материала, который мо-
жет быть полезен гуманитариям и одно-
временно будет соответствовать положе-
ниям Государственного образовательно-
го стандарта, а также с выбором уровня
строгости изложения материала.
В Государственном образовательном

стандарте высшего профессионального
образования (2005 г.) по специальности

«История» отражено следующее пред-
метное содержание курса: аксиомати-
ческий метод, основные математические
структуры, составные структуры, веро-
ятность и статистика, математические
модели, алгоритмы и языки программи-
рования, стандартное программное обес-
печение профессиональной деятельнос-
ти. В соответствии  со стандартом на
курс «Математика и информатика» от-
водится 114 ч, из них 57 ч — на само-
стоятельную работу. Согласно состав-
ленной нами учебной программе на лек-
ционный курс по разделу «Математика»
отводится 10 ч, на практические заня-
тия — 19, на самостоятельную работу —
29 ч.
Целью лекционного курса является

ознакомление студентов-историков с ос-
новными понятиями математики и ин-
форматики, а также со спецификой их
использования в исторических исследо-
ваниях. Лекционный материал дается с
учетом как международного, так и оте-
чественного опыта информатизации гу-
манитарных наук. В изложении матема-
тических понятий и методов основное
внимание уделяется их логической струк-
туре. Обсуждение принципов построения
математических моделей и статисти-
ческих теорий проводится с учетом
ограничений, порождаемых особенностя-
ми социально-гуманитарного знания.
Тематика лекционных занятий тако-

ва: «Исторический обзор: возникновение
и развитие математики. Роль математи-
ки в гуманитарных науках»; «Основы
теории множеств. Понятие множества.
Операции над множествами. Числовые
множества и отображения. Конечные и
бесконечные множества. Отображения
множеств»; «Элементы комбинаторики.
Число перестановок, размещений, соче-
таний. Случайные величины. Биноми-
нальное распределение случайной вели-
чины»; «Основы теории вероятности.
Элементарное событие. Алгебра собы-
тий. Частота случайного события. Ак-
сиомы теории вероятности. Понятие ве-
роятности события.  Условная вероят-
ность.  Формула  полной вероятности.
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Формула Байеса (вероятности гипотез)»;
«Основы статистического описания. Ста-
тистическая совокупность. Статисти-
ческое наблюдение. Основные понятия
корреляционного и регрессионного анали-
за»; «Математические модели истори-
ческих процессов. Типы моделей дина-
мики. Синергетика в изучении историко-
социальных процессов».
При составлении программы мы

осознанно отказались от таких фундамен-
тальных разделов математики, как ма-
тематический анализ, линейная алгебра
и геометрия, поскольку изложение даже
только основ этих разделов требует до-
статочно большого времени.
Самостоятельная работа  студентов

исторического факультета при изучении
модуля «Математика» включает в себя
следующие виды работ: работа с кон-
спектами лекций, изучение обязательной
и дополнительной литературы; подготов-
ка к семинарским и практическим заня-
тиям; выполнение домашних конт-
рольных работ по основным разделам
курса; подготовка рефератов, выполне-
ние заданий учебно-исследовательского
характера.
При организации самостоятельной

работы выявляются неадекватное отно-
шение студентов к данному виду рабо-
ты, непонимание ее важности и необхо-
димости. В связи с этим нужно убедить
студентов в том,  что в современных
быстро изменяющихся условиях невоз-
можно получить знания на всю жизнь, что
надо научиться учиться.
Обнаруживаются также нежелание и

неумение студентов работать система-
тически, что приводит к их перегрузке в
конце семестра. Для разрешения данной
трудности мы знакомим студентов с ра-
бочей программой курса ,  которая не
только дает представление о том, что
предстоит изучать, но и содержит во-
просы и задания для самостоятельной
работы, информирует студента о формах
контроля того или иного вида самостоя-
тельной работы; составляем план-гра-
фик самостоятельной работы.  Задача

студента — научиться планировать и си-
стематически организовывать свою са-
мостоятельную деятельность.
Так как в учебные группы объедине-

ны студенты с различными уровнями
развития способностей и познавательной
самостоятельности, а следовательно, и
с различными механизмами усвоения
знаний, для повышения эффективности
учебного процесса большую роль игра-
ет индивидуализация обучения, обеспе-
чивающая персональный подход к сту-
денту. В связи с этим четвертая серьез-
ная проблема, возникающая в процессе
преподавания курса «Математика и ин-
форматика» на историческом факульте-
те, — проблема организации самостоя-
тельной работы студентов.
Анализируя литературу и беседуя с

практикующими историками, мы узнали,
что историку необходимо уметь извле-
кать из общественных явлений количе-
ственные характеристики, анализировать
их взаимосвязь при рассмотрении дина-
мики демографических процессов, про-
изводства, торговли, социальных, эконо-
мических и других массовых процессов.
Таким образом, историки нуждаются в
основах знаний дисперсионного, регрес-
сионного, корреляционного методов. Од-
нако в рамках курса «Математика и ин-
форматика» их дать невозможно. Решить
данную проблему можно либо за счет
увеличения числа часов на эту дисцип-
лину, либо за счет введения спецкурса по
математике для студентов.
Первое направление, на наш взгляд,

менее перспективно, так как дисципли-
на «Математика и информатика» на ис-
торическом факультете изучается на
I курсе, а дисциплины специализации —
на IV—V курсах. Спецкурс же по мате-
матике позволит студентам, специализи-
рующимся по экономической истории, ис-
торической демографии, социальной ис-
тории, археологии и другим историче-
ским дисциплинам, получить дополни-
тельную математическую подготовку.
По нашему мнению, спецкурс должны
создавать историки и математики вме-
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сте, так как преподаватель спецкурса, с
одной стороны, должен хорошо разби-
раться в истории, а с другой — иметь
базовое математическое образование.
Из всего вышесказанного следует,

что перспективы развития математиче-
ского образования на историческом фа-
культете состоят в повышении уровня
внутренней мотивации и интереса сту-
дентов, улучшении качества преподава-

ния курса «Математика и информатика»
с помощью обучающих и контролиру-
ющих компьютерных программ, созда-
ния системы самостоятельной работы на
факультете и введения спецкурса по ма-
тематике, который позволит студентам,
специализирующимся по тем историче-
ским дисциплинам, где роль методов ис-
следования велика, получить необходи-
мое им математическое образование.

Поступила 19.03.08.
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Использование информационных и
коммуникационных технологий в образо-
вании способно радикально изменить
существующую систему обучения.
Организация учебного процесса в таком
случае может стать более инновацион-
ной, поскольку будут широко применять-
ся аналитические, практические и экспе-
риментальные принципы обучения, кото-
рые позволят выстроить процесс обуче-
ния каждого обучающегося. Как отме-
чают многие исследователи, роль учи-
теля в учебном процессе в настоящее
время претерпевает изменения1. В свя-
зи с широким проникновением информа-
ционных технологий меняется его функ-
ция: от источника знания к руководите-
лю эффективной работы со знанием.
Система обучения традиционно ори-

ентируется на формирование у учащих-
ся репродуктивных навыков, сводящих-
ся к умению запоминать и воспроизво-
дить информацию. Новые технологии
дают возможность развивать умения и
навыки более высокого уровня, включа-

ющие в себя способность к рефлексии,
сопоставлениям, синтезу и анализу, вы-
явлению связей и нахождению путей ре-
шения комплексных проблем.
Главная цель непрерывной системы

информационно-технологической подго-
товки студентов педагогического вуза —
обучение будущих педагогов, готовых к
использованию информационных техно-
логий в профессиональной деятельности,
способных не только эффективно обу-
чать и воспитывать школьников, но и
формировать у них целостную информа-
ционную культуру2. Чтобы развивать ин-
формационную культуру учеников, учи-
тель должен активно жить и действовать
в обществе, насыщенном средствами
хранения, переработки и передачи инфор-
мации; осмысленно использовать воз-
можности,  предоставляемые новыми
информационными технологиями. Уме-
ние грамотно применять информацион-
ные и коммуникационные технологии
(ИКТ) в своей профессиональной дея-
тельности характеризует уровень про-
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фессиональной компетентности учителя,
и прежде всего такую ее составляющую,
как ИКТ-компетенция.
ИКТ-компетенция учителя — это не-

разрывно связанные между собой как в
содержательном, так и в деятельностном
аспектах научно-педагогические обла-
сти. Среди них — преподавание учебно-
го предмета с использованием средств
ИКТ; экспертная оценка психолого-педа-
гогической, содержательно-методиче-
ской значимости электронных изданий
образовательного назначения, электрон-
ных средств учебного назначения и учеб-
но-методических комплексов, в состав
которых они включены; автоматизация
информационно-методического обеспе-
чения учебно-воспитательного процесса
и организационного управления учебным
заведением на базе средств ИКТ, о ко-
торых учитель должен быть хорошо
осведомлен3.
Критериями оценки ИКТ-компетент-

ности, в частности, являются мотиваци-
онный, когнитивный и операционный. В
основе мотивационного критерия ле-
жат положительное отношение будущих
учителей к профессии, организованной на
современной технологической основе,
устойчивая профессиональная направ-
ленность, интерес к профессии, к новым
информационным технологиям и их ис-
пользованию в педагогической деятель-
ности, ориентация на достижение высо-
ких результатов преподавания своего
предмета с использованием ЭВМ. Ко-
гнитивный критерий оценивает знание
концептуальных основ организации обра-
зовательных учреждений, психолого-пе-
дагогических основ воспитания и разви-
тия, новых форм и методов воспитания
и обучения, осведомленность будущего
учителя о содержании, сущности и спе-
цифике использования новых информаци-
онных технологий в учебном процессе, о
возможностях ЭВМ, специальные знания
(знание основ информатики, опыта при-
менения компьютера в обучении, места
и роли новых информационных техноло-
гий в развитии потенциала учащихся

и т.  п.). Операционный критерий со-
ставляет комплекс теоретических и
практических умений,  позволяющих
успешно осуществлять профессиональ-
ную деятельность на основе принципов
организации учебно-воспитательного
процесса; умений, необходимых для ру-
ководства процессом общения ученика
и персонального компьютера; умений и
навыков собственно компьютерной дея-
тельности (умений пользователя); психо-
логических приемов, обеспечивающих
выработку новых форм педагогического
взаимодействия учителя и ученика в ус-
ловиях информатизации образования.
Работу по формированию готовности

студентов к применению современных
информационных и коммуникационных
технологий в учебном процессе можно
вести в нескольких направлениях. Во-
первых, необходимо повышать мотива-
цию, развивать познавательную актив-
ность студентов, поддерживать стрем-
ление к самосовершенствованию. Во-
вторых, важно знакомить их с теорети-
ческими основами использования инфор-
мационных и коммуникационных техно-
логий, с современными электронными
учебными изданиями и с требованиями,
предъявляемыми к ним. В-третьих, нуж-
но развивать навыки оценки электронных
учебных материалов, учить самостоя-
тельно разрабатывать электронные об-
разовательные ресурсы.
В процессе формирования готовности

к использованию информационных техно-
логий в профессиональной деятельности
важным средством стимулирования
субъективной позиции личности будуще-
го учителя является проблемное обуче-
ние. Проблемная ситуация — это сово-
купность обстоятельств,  обеспечива-
ющих возникновение и разрешение (вы-
полнение) проблемных вопросов, задач
или заданий. Она возникает в специфи-
ческих условиях процесса  обучения,
специально создается педагогическими
приемами, методами и средствами. Из-
вестны разные типы проблемных ситуа-
ций: проблемная ситуация, связанная с
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тем, что студент не знает способа ре-
шения задачи (задания), не может отве-
тить на проблемный вопрос, поскольку не
имеет достаточного объема необходи-
мых знаний; ситуация, которая ставит
студента в новые условия выполнения
задания, в то время как он располагает
лишь старыми знаниями; ситуация, свя-
занная с возникновением у студента про-
тиворечия между теоретически возмож-
ными путями решения задачи и практи-
ческой неосуществимостью избранного
способа.
Для создания указанных выше про-

блемных ситуаций в ходе формирования
готовности будущих учителей к исполь-
зованию информационных и коммуника-
ционных технологий в профессиональной
деятельности могут привлекаться следу-
ющие способы и приемы: побуждение
студентов к теоретическому объяснению
способов, приемов, особенностей исполь-
зования информационных и коммуника-
ционных технологий в решении проблем-
ной ситуации; обращение к ситуациям из
прошлого опыта студентов по использо-
ванию информационных технологий; по-
иск условий применения результата вы-
полнения проблемного задания; побужде-
ние к анализу, синтезу, обобщению, си-
стематизации и другим мыслительным
операциям; выдвижение предположений
и др.
Работу студентов с позиций проблем-

ного обучения можно строить в такой
последовательности: поиск или постанов-
ка проблемы; ее принятие студентами;
анализ проблемы для выявления проти-
воречия, для определения знаний и не-
знания; выдвижение гипотезы как пред-
положительного решения (выполнения);
решение (выполнение) как проверка ги-
потезы.
В структуру лабораторного занятия

на определенных этапах, в зависимости
от его содержания и дидактических це-
лей, можно включать проблемные ситу-
ации. Формирование у студентов умения
самостоятельно видеть проблему и на-
правлять свою мыслительную деятель-

ность на разрешение этой проблемы наи-
более эффективно происходит при усло-
вии осознания ими необходимости ис-
пользования информационных и комму-
никационных технологий в своей учебной
и будущей профессиональной деятельно-
сти, увлеченности решением проблем-
ных задач и заданий, имеющих практи-
ко-профессиональную направленность и
носящих творческий характер. Задания
подобного типа разрушают стереотип-
ность взглядов на информационные тех-
нологии, помогают студентам убедить-
ся в том, что использование данных тех-
нологий в их будущей профессиональной
деятельности позволит освободиться от
многих рутинных операций, повысить
свой профессиональный уровень.
Примером лабораторного занятия с

использованием проблемных ситуаций
может служить разработка студентами
электронных учебных материалов. Элек-
тронные средства учебного назначения
называются по-разному: «электронное
учебное пособие», «программно-педаго-
гическое средство», «электронный учеб-
ник» и др. Понятие «электронные учеб-
ные материалы» включает в себя широ-
кий круг продуктов, не имеющих само-
стоятельного значения и использующих-
ся при разработке других электронных
средств учебного назначения4.
ИКТ-компетенция учителя преду-

сматривает предотвращение возможных
негативных последствий использования
средств ИКТ в образовательном процес-
се. Поэтому важно отметить, что обра-
щение к информационным технологиям
на уроке должно повышать эффектив-
ность обучения, а не являться самоце-
лью. ИКТ могут и должны применяться
в обучении в сочетании с традиционны-
ми методами.
Проблемная ситуация возникает на

любом этапе разработки электронных
учебных материалов. Если студент не
имеет для ее разрешения достаточного
объема знаний, выполнение задания на-
правляет его на самостоятельное изуче-
ние необходимой литературы. Часто по-
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является противоречие между возмож-
ными путями выполнения задания и не-
возможностью практически  осуще-
ствить задуманное. Таким образом, раз-
работка электронных учебных материа-
лов имеет практическую направлен-
ность, носит творческий характер.
Итак, подготовка студентов к приме-

нению современных информационных и
коммуникационных технологий в учеб-
ном процессе предполагает повышение
мотивации, развитие познавательной ак-
тивности студентов, поддержку стрем-
ления к самосовершенствованию; озна-
комление с теоретическими основами
использования ИКТ, современными эле-
ктронными учебными изданиями и с тре-
бованиями, предъявляемыми к ним; раз-
витие у студентов навыков оценки элек-

тронных учебных материалов, умения
самостоятельно разрабатывать элек-
тронные образовательные ресурсы. Раз-
работка электронных учебных материа-
лов включает в себя все вышеперечис-
ленные направления, а следовательно,
повышает готовность студентов к при-
менению современных информационных
и коммуникационных технологий.
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ВЕДУЩИЕ МОТИВЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТА НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗНАНИЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Ю. А. Кайль, ассистент кафедры иностранных языков Алтайского

государственного аграрного университета (г. Барнаул)
Обучение иностранному языку студентов неязыковых специальностей вузов в настоящее время

рассматривается как средство передачи обучающимся социально и профессионально значимой инфор-
мации, отработки ими навыков использования иноязычных источников в своей профессиональной дея-
тельности, их подготовки к непрерывному образованию. В связи с этим автор обращается к вопросам
мотивации и выявления ведущих мотивов при подготовке специалистов к использованию знаний ино-
странного языка.

Существуют различные подходы к
определению понятия «мотив». Однако
можно выделить то, что объединяет всех
их, а именно представление о мотиве как
о внутреннем осознанном побуждении к
выполнению определенной деятельности.
В применении к иностранному языку эту
проблему исследовали И.  А.  Зимняя1,
А. К. Маркова2, Ю. М. Орлов3, А. Н. Ле-
онтьев4, Е. А. Маслыко5 и др.
Из всего многообразия учебных мо-

тивов, которые направлены в первую оче-
редь на реализацию главной цели — ста-
новление студента как специалиста вы-
сокой квалификации, способного исполь-

зовать знания иностранного языка в про-
фессиональной деятельности, свободно
ориентирующегося в иноязычной научной
и специальной литературе, нами исходя
из практики работы со студентами,  а
также ряда исследований (анкетирова-
ние, беседы и т. д.) в русле общей цели
был выделен ряд мотивов, которые по-
зволяют рассматривать их как наиболее
действенные при подготовке студентов
к использованию знаний иностранного
языка в будущей профессиональной дея-
тельности. Условно все выделенные мо-
тивы были объединены в группы по со-
держательному принципу: коммуникатив-
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ные, познавательные, ценностно-ориен-
тировочные, мотивы самоутверждения,
мотивы осмысления чтения литературы
по специальности.
К коммуникативным мотивам, ко-

торые определяются на основе потреб-
ностей в общении, относятся: желание
профессионального общения; стремле-
ние получить новые сведения для по-
следующего сообщения на занятиях; на-
мерение получить информацию для об-
щения с товарищами вне занятий; по-
требность в личном общении.
В группу познавательных мотивов,

базирующихся на стремлении обуча-
емых к познанию своей специальности и
связанных с осознанием полезности де-
ятельности для будущей практической
работы, входят: желание получить инте-
ресующую информацию по специально-
сти; потребность расширить имеющие-
ся знания по будущей специальности;
стремление глубже изучить языковые
явления, характерные для профессио-
нальных текстов.

Ценностно-ориентировочные мо-
тивы побуждают студента к становле-
нию как специалиста-исследователя, ко-
торому свойствен творческий поиск. Эту
группу мотивов составляют: стремление
научиться свободно читать тексты по
специальности; желание научиться рабо-
тать самостоятельно с научными текста-
ми; потребность стать компетентным в
своей области знаний; намерение повысить
свою квалификацию как специалиста.
В основе группы мотивов само-

утверждения лежат факторы осознания
своего места  в иерархии социальной
структуры общества , а  также оценка
себя как личности.  К мотивам само-
утверждения относятся: стремление к
самосовершенствованию; желание заво-
евать авторитет у сокурсников, упрочить
свои позиции в качестве студента.

Мотивы осмысления чтения лите-
ратуры по специальности обусловле-
ны осознанием студентом своей инте-
грированности в общую учебную дея-
тельность по овладению иностранным

языком, а также желанием выбрать соб-
ственную тактику чтения иноязычной
литературы по специальности.
С целью определения значимости для

студентов I курса агрономического фа-
культета перечисленных мотивов было
проведено анкетирование. Анализ полу-
ченных данных по мотивационным груп-
пам показал, что ведущими мотивами
для студентов являются познавательные
(75 %) и ценностно-ориентировочные
(73 %). Это объясняется действием двух
основополагающих факторов деятельно-
сти студента: стремления расширить
общий кругозор и желания сформиро-
ваться за время учебы как специалист
определенного профиля.
Судя по результатам анализа анкет-

ных данных без учета деления на груп-
пы, доминирующий мотив для студентов
составляет стремление научиться чи-
тать иноязычные тексты по специально-
сти (91 %). Данный факт говорит о том,
что учебная деятельность большинства
студентов носит осознанную профессио-
нальную направленность и чтение для
них является источником не только при-
обретения знаний профессионального
характера, но и формирования умений и
навыков работы с текстами по специаль-
ности.
Следующую ступень занял мотив,

основа которого закладывается еще в
школе, где изучение иностранного языка
не ограничено отдельными профессио-
нальными целями и носит общеобразо-
вательный характер.  Это стремление
повысить эффективность изучения ино-
странного языка (86 %). То, что боль-
шинство анкетируемых указали данный
мотив, свидетельствует о его сформиро-
ванности и устойчивости. Опора препо-
давателя на подобные глубоко осознан-
ные мотивы широкого поля действия
может оказаться хорошей базой для фор-
мирования и закрепления сходных моти-
вов, действующих при подготовке сту-
дентов к использованию знаний иностран-
ного языка в будущей профессиональной
деятельности.
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Третье место в иерархии мотивов
занимает стремление получить высокую
оценку для того, чтобы упрочить свои
позиции в качестве студента  (80 %).
Объяснение кроется в том, что вчераш-
ний абитуриент чувствует себя еще не-
достаточно уверенно и,  чтобы утвер-
диться, должен приложить максимум
усилий к учебной деятельности в целом.
Познавательные (79 %) и ценностно-

ориентировочные (74 %) мотивы, кото-
рые оказались преимущественно в сере-
дине таблицы, составляют фундамент,
позволяющий организовать активную
профессионально направленную деятель-
ность студентов через систему специаль-
ных текстов и заданий к ним, с помощью
которых можно создать условия для не-
прерывной мотивации и одновременно
блокировать противоположную тенден-
цию — демотивацию.
Низкий уровень коммуникативной

мотивации (56 %) отмечается у многих
студентов. Повышение их активности в
этом плане видится в опоре на мотиво-
образующие факторы, способные стиму-
лировать потребности студентов в про-
фессиональном общении. С этой целью
можно организовать общение на заняти-
ях как наиболее доступную и организо-
ванную коммуникативную деятельность,
например, моделировать условия, имити-
рующие производственную деятельность
специалиста, связанную с получением,
обработкой и передачей информации.
Таким образом будет одновременно осу-
ществлен принцип дифференцированного
и взаимосвязанного обучения. Возмож-

ность показать на занятиях практическое
использование информации в профессио-
нальных целях является не только фак-
тором, порождающим мотивацию обуче-
ния, но и условием, необходимым для
мотивации чтения текстов на иностран-
ном языке.
Итак,  при подготовке студентов к

использованию знаний иностранного язы-
ка действие личностно значимых моти-
вов преобладает над общественно зна-
чимыми. Однако отмечаются взаимоза-
висимость и взаимовлияние мотивов в
процессе деятельности, их преемствен-
ность и динамизм. Это проявляется в
том, что функционирование одного мо-
тива вызывает формирование или подав-
ление другого, или в том, что на смену
уже выполнившему свою роль мотиву
приходит новый, требующий более высо-
кого уровня знаний, умений и навыков.
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СТАНОВЛЕНИЕ В ВУЗЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ*

Ю. В. Варданян, заведующий кафедрой психологии Мордовского
государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева,

профессор,
С. Н. Чаткина, аспирант кафедры психологии Мордовского

государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева
В статье обоснована необходимость совершенствования вузовского этапа становления психологи-

ческой компетентности учителя начальных классов. Представлена модель данной компетентности, пред-
ложены эффективные пути решения обозначенной проблемы в процессе подготовки педагогических
кадров в высшей школе.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского
проекта «Образовательные условия развития студента как субъекта профессионально-педагогической
компетентности в процессе изучения психологии», проект № 08-06-00359а.

На рубеже XX—XXI вв. в Европей-
ском союзе активизировались процессы
сближения национальных систем про-
фессионального образования и интегра-
ции европейских стран в единое образо-
вательное пространство. Катализатора-
ми этих процессов стали принятие мини-
страми образования Франции, Германии,
Италии и Великобритании Сорбоннской
совместной декларации о гармонизации
структуры системы европейского выс-
шего образования (25 мая 1998 г.) и под-
писание министрами образования 29 ев-
ропейских стран Болонской декларации
о европейском регионе высшего образо-
вания (19 июня 1999 г.).
В настоящее время в России созда-

на законодательная база  для участия
страны в Болонском процессе, в несколь-
ких ведущих вузах завершается экспе-
риментальная проверка первых вариан-
тов нового научно-методического осна-
щения образовательного процесса, отве-
чающего требованиям болонских дого-
воренностей. В сложившихся условиях
при обосновании эффективной стратегии
решения проблем, обострившихся в оте-
чественной системе высшего профессио-
нального образования, усилился поиск
путей, позволяющих перейти от сциентист-
ского подхода к компетентностному, ори-
ентированному на развитие ценных и зна-

чимых проявлений личности в реальной
профессиональной деятельности. В свя-
зи с этим в психолого-педагогических
исследованиях уделяется особое внима-
ние изучению проблем профессиональной
компетентности.
Существенная теоретическая осно-

ва, обеспечивающая эффективное изуче-
ние сущности, структуры и содержания
профессиональной компетентности, зало-
жена в исследованиях по психологиче-
ским проблемам профессионализма, ко-
торые выполнены представителями ак-
меологии (Б. Г. Ананьев, А. А. Деркач,
Н. В. Кухарев и др.). В педагогических
и психологических науках изучены раз-
нообразные аспекты профессионального
развития личности в процессе образова-
ния и самостоятельной трудовой дея-
тельности (Н. А. Аминов, А. А. Вербиц-
кий, В. А. Сластенин и др.). Рядом уче-
ных предложены теоретические модели
компетентности, определены ее роль в
сфере педагогической деятельности и в
системе подготовки педагогических кад-
ров, место в структуре профессиональ-
но значимых качеств личности
(В.  П.  Бездухов,  А.  К.  Маркова ,
Е.  И.  Рогов и др.). Исследователями
выделены элементы (виды) педагогиче-
ской компетентности: специальная и про-
фессиональная, социально-психологиче-
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ская, дифференциально-психологическая,
аутопсихологическая и др., обоснованы
соответствующие им компетенции: про-
фессиональные, академические, общие,
в том числе ключевые, базовые, универ-
сальные, транспредметные, переноси-
мые,  метапрофессиональные,  над-
профессиональные,  ядерные и др.
(В.  И. Байденко,  Е.  В. Бондаревская,
И. А. Зимняя, В. В. Краевский и др.).
Тем не менее все еще остаются от-

крытыми вопросы о сущности и путях
развития психологического компонента
педагогической компетентности. Их не-
решенность значительно осложняется в
связи с существующей тенденцией уве-
личения количества  психологических
проблем среди детей и подростков (та-
ких, как нарушение и недоразвитие по-
знавательной деятельности, недостаточ-
ная сформированность эмоционально-во-
левой регуляции, тревожность, акценту-
ация характера, дидаскогения, школьная
невротизация, задержка психического
развития, олигофрения и т. д.). При этом
необходимо учитывать, что в современ-
ной системе образования работает мало
педагогов-психологов, а потому детям,
родителям, учителям сложно получать
необходимую квалифицированную психо-
логическую помощь при столкновении с
трудностями в обучении, межличностных
отношениях, общении. Потребность си-
стемы образования в услугах педагогов-
психологов достаточно высока. Особен-
но остро она ощущается в сельских шко-
лах, где малочисленный состав учащих-
ся не позволяет ввести в штат подобных
учебных заведений ставку психолога.
В сложившихся условиях очень важ-

но, чтобы учитель, в первую очередь
начальных классов, обладал психологи-
ческой компетентностью. В нашем по-
нимании психологическая компетент-
ность учителя начальных классов —
это профессионально значимое интегра-
тивное качество, обеспечивающее един-
ство его теоретической и практической
подготовки, которое характеризует уро-
вень сформированности мотивационной

готовности и операционально-деятельно-
стной возможности осуществлять психо-
логическое сопровождение младшего
школьника в процессе реализации педа-
гогического труда. Особую актуальность
сегодня приобретают становление и раз-
витие психологической компетентности
учителя начальных классов в системе
высшего педагогического образования.
Анализ литературы1 показал, что в

настоящее время выделяются различ-
ные подходы к повышению эффективно-
сти психологической подготовки педаго-
га, в том числе будущего учителя началь-
ных классов.  Мы предлагаем решить
указанную проблему путем формирова-
ния его психологической компетентности,
на основе которой он сможет осуществ-
лять качественное психологическое со-
провождение младшего школьника в про-
цессе реализации педагогической дея-
тельности. В этом контексте под психо-
логическим сопровождением младше-
го школьника понимается использова-
ние комплекса психотехнологий (диагно-
стика, коррекция, развитие познаватель-
ной и личностной сфер; психологическое
консультирование и просвещение; профи-
лактика возникновения психических и
личностных проблем и др.) с целью по-
строения и приведения в движение си-
стемы поддержки и развития психичес-
кого и личностного здоровья субъектов
образования (ученика, учителя) в много-
уровневой динамической образователь-
ной системе.
Нами создана модель психологиче-

ской компетентности будущего учителя
начальных классов, включающая в себя
следующие компоненты:

— мотивационный, который отра-
жает готовность студента к психологи-
ческому сопровождению личности в про-
цессе реализации педагогического тру-
да и выражается в желании качественно
осуществлять основные аспекты этого
процесса;

— операционально-деятельност-
ный, который содержит умения студен-
та осуществлять психологическое сопро-
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вождение младшего школьника в процес-
се реализации педагогического труда.

Схематически данная модель пред-
ставлена на рисунке.

Модель психологической компетентности будущего учителя начальных классов

На основе созданной модели нами
была разработана методика оценки уров-
ня сформированности психологической
компетентности будущего учителя на-
чальных классов, которая применялась
для получения сведений от самого сту-
дента , его однокурсников,  экспертов,
методистов, учителя-наставника в пери-
од педагогической практики и которая
вошла в состав диагностического комп-
лекса, включившего в себя и ряд других
методик, например: «Краткая графиче-
ская запись уровня профессиональной
компетентности учителя»2, «Коммуника-
тивные и организаторские склонности»3,
«Способность педагога  к эмпатии»4,
«Оценка самоконтроля в общении»5, «Го-
товность к саморазвитию»6.

В поисках научно обоснованного под-
хода к изучению и развитию психологи-
ческой компетентности будущего учите-
ля начальных классов нами была прове-
дена опытно-экспериментальная работа.
В качестве испытуемых выступили сту-
денты IV—V курсов разных факульте-
тов МГПИ им. М. Е. Евсевьева: педаго-
гического (экспериментальная и конт-
рольная группы), биолого-химического,
иностранных языков (контрольные груп-
пы). Основные задачи данной работы
заключались в том, чтобы выявить уро-
вень сформированности психологической
компетентности студента педагогическо-
го вуза; апробировать в эксперименталь-
ной группе систему заданий (упражнения,
игры, тренинги, практикумы), способ-
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ствующих развитию психологической
компетентности будущего учителя на-
чальных классов в учебном процессе и
в ходе педагогической практики; опреде-
лить эффективность разработанной си-
стемы заданий путем сопоставления ре-
зультатов студентов экспериментальной
и контрольных групп.
Анализ полученных данных показал,

что на констатирующем этапе опытно-
экспериментальной работы примерно
60 % обследованных студентов имели
частично сформированный уровень пси-
хологической компетентности, 25 — ско-
рее всего не сформированный, 15 % — в
основном не сформированный. Таким
образом, выяснилось, что значительная
часть студентов были слабо подготов-
лены к успешному психологическому
сопровождению личности школьника в
процессе реализации педагогического
труда.
Недостаточная сформированность

психологической компетентности буду-
щего учителя препятствует эффективно-
му осуществлению профессиональной
деятельности, реализации педагогиче-
ского общения, построению и развитию
отношений с субъектами образования.
Очевидной становится необходимость
специальной целенаправленной работы по
становлению указанного профессиональ-
но значимого качества личности сред-
ствами изучения психологических дис-
циплин и выполнения заданий психологи-
ческого аспекта педагогической практи-
ки. Для разрешения этой проблемы на
поисково-созидательном этапе опытно-
экспериментального исследования в об-
разовательную деятельность студентов
IV курса  педагогического факультета
МГПИ им. М. Е. Евсевьева нами был
разработан и  внедрен элективный курс
«Психологическое сопровождение млад-
шего школьника в процессе реализации
педагогического труда».
Целью курса являются актуализация

и развитие психологической компетент-
ности будущего учителя начальных клас-
сов. Он направлен на освоение студен-

тами педагогического факультета теоре-
тических знаний и соответствующих им
умений и навыков:

— сопровождать профессиональный
педагогический труд системой средств,
приемов и методов психодиагностики,
психокоррекции, развития познавательной
и личностной сфер, психологического
просвещения, психологического консуль-
тирования;

— составлять развивающие и кор-
рекционные занятия и/или программы для
учащихся начальных классов;

— разрабатывать психологические
рекомендации и давать прогноз психи-
ческого и личностного развития младше-
го школьника;

— устанавливать взаимосвязи меж-
ду освоением психологических дисцип-
лин и становлением собственной психо-
логической компетентности;

— осваивать методы самоизучения,
самокоррекции, саморазвития, самопро-
свещения;

— закреплять и углублять теорети-
ческие психологические знания и прак-
тический опыт их применения в ходе пси-
хологического сопровождения младшего
школьника.
Ожидаемые результаты освоения

курса:
— знание основных принципов, мето-

дов и процедур психологического сопро-
вождения младшего школьника в процес-
се реализации педагогического труда и
профессионального самосовершенство-
вания;

— умения применять принципы, ме-
тоды, приемы, способы, формы психоло-
гической диагностики, коррекции, разви-
тия познавательной и личностной сфер
субъектов образования; проводить пси-
хологическое консультирование и просве-
щение; осуществлять профилактику воз-
никновения психических и личност-
ных проблем в процессе реализации пе-
дагогического труда и профессионально-
го самосовершенствования.
Для достижения указанных результа-

тов целесообразно подготовку будущего
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учителя начальных классов вести по сле-
дующим направлениям:

— психологическое изучение лично-
сти (определение уровня сформирован-
ности личностных новообразований
младшего школьника, уровней его акту-
ального и ближайшего развития; изуче-
ние личности родителей (или лиц, заме-
щающих их), их взаимоотношений с ре-
бенком; исследование психологического
микроклимата семьи и др.);

— психокоррекция (исправление не-
достатков психического и личностного
развития путем осуществления целена-
правленной работы по достижению нор-
мативных показателей);

— содействие психическому и лич-
ностному развитию ребенка (создание
социально-психологических условий для
его целостного психического и личност-
ного развития);

— психологическое консультирование
(оказание помощи и поддержки младше-
му школьнику и его родителям (или ли-
цам, замещающим их) в решении психо-
логических проблем);

— психологическое просвещение
(приобщение педагогического коллекти-
ва, младших школьников и их родителей
(или лиц, замещающих их) к овладению
психологическими знаниями и опытом их
применения);

— психопрофилактика (выявление
психологических особенностей ребенка,
которые могут в будущем обусловить
определенные сложности в его познава-
тельном и личностном развитии, преду-
преждение возможных осложнений в пси-
хическом развитии).
В программе курса  представлены

восемь тем,  отражающих содержание
занятий: «Психологическая компетент-
ность учителя начальных классов», «Со-
держание деятельности учителя началь-
ных классов по психологическому изуче-
нию учащихся», «Элементы психокоррек-
ционной работы в деятельности учителя
начальных классов», «Развитие познава-
тельной и личностной сфер младшего
школьника учителем начальных клас-

сов», «Психологическое консультирова-
ние младшего школьника и его родите-
лей», «Психологическое просвещение в
деятельности учителя начальных клас-
сов», «Психопрофилактика  в системе
деятельности учителя начальных клас-
сов», «Проектирование психологическо-
го сопровождения личности в процессе
реализации педагогического труда учи-
теля начальных классов».
Предусмотрено сочетание процессов

изучения теории и овладения практиче-
скими умениями по применению теоре-
тических знаний на основе осмысленно-
го понимания будущим учителем началь-
ных классов особенностей психологиче-
ского сопровождения младшего школь-
ника. Данная задача реализуется через
сочетание ряда блоков (информационно-
го, практического и самопознания).
Особенность информационного бло-

ка состоит в аккумуляции, систематиза-
ции и интеграции ранее приобретенных в
курсе «Психология» знаний об основных
психологических принципах, методах и
процедурах диагностики, коррекции, раз-
вития, консультирования, просвещения,
профилактики, а также о специфике их
действия в процессах реализации педа-
гогического труда учителя начальных
классов и профессионального самосо-
вершенствования.
В рамках практического блока  на

основе приобретенных и дополненных
знаний студентов применяются, закреп-
ляются и развиваются умения осуществ-
лять психологическое сопровождение
младшего школьника. Например, на за-
нятиях по теме «Содержание деятельно-
сти учителя начальных классов по пси-
хологическому изучению учащихся» ак-
туализируются знания о содержании и
структуре познавательной и личностной
сфер психики человека, о функциях изу-
чения и самоизучения психических осо-
бенностей (установление обратной свя-
зи, оценка результативности, воспита-
тельно-побуждающее воздействие, ком-
муникация, проектирование, прогноз раз-
вития познавательных возможностей и
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личностного роста и др.). Далее опреде-
ляются основные направления изучения
психических особенностей младшего
школьника: психологическая готовность
ребенка к обучению в школе, психологи-
ческие особенности личностной и позна-
вательной сфер, межличностные отноше-
ния ребенка, психологические причины
школьной дезадаптации и др.
Для продуктивного развития умения

осуществлять психологическое сопро-
вождение младшего школьника студен-
ту важно овладеть технологиями само-
познания. Поэтому программой курса
предусматриваются задания, позволя-
ющие стимулировать самонаблюдение,
самоанализ, самооценку. Например, в
рамках темы «Психологическая компе-
тентность учителя начальных классов»
студентам предлагается осуществить
самооценку уровня сформированности
психологической компетентности.
Большое внимание в содержании кур-

са отводится внеаудиторной самостоя-
тельной работе студентов. Она способ-
ствует развитию мотивации самостоя-
тельного систематического пополнения
знаний и обеспечивает выработку уме-
ний психологического сопровождения
младшего школьника в процессе реали-
зации педагогического труда. Так, при
изучении вышеуказанной темы студен-
там предлагаются следующие задания:

— написать сочинение-рассуждение
на  тему «Зачем учителю начальных
классов знания по психологии?», дать в
работе оценку своей психологической
подготовки;

— составить библиографический спи-
сок статей по вопросам психологическо-
го сопровождения ребенка в профессио-
нальной деятельности педагога (на ос-
нове анализа материалов журналов «Во-
просы психологии», «Интеграция образо-
вания», «Мир психологии», «Начальная
школа», «Педагогика», «Профессиональ-
ная библиотека школьного психолога»,
«Психология и школа» и др. за последние
пять лет).
В ходе эксперимента, изучая указан-

ный элективный курс, студенты педаго-

гического факультета актуализировали,
систематизировали и существенно до-
полняли ранее полученную теоретиче-
скую и практическую психологическую
подготовку,  овладевая способностью
психологического сопровождения млад-
шего школьника в процессах реализации
педагогического труда и профессиональ-
ного самосовершенствования.
Указанный аспект работы был про-

должен в период педагогической практи-
ки. Для этого нами была разработана
программа заданий по психологии, основ-
ные положения которой приводятся ниже:

1-я неделя — выбор младшего
школьника; знакомство с ним на основе
собственных наблюдений, беседы с учи-
телем, анализа школьной документации
с целью выявления его психологических
проблем и выдвижения гипотезы о их
возможных причинах; подбор методов и
методик психологического изучения
младшего школьника с учетом сущности
сформулированной проблемы, составле-
ние плана исследования;

2-я неделя — использование ото-
бранных методов и методик; анализ и
интерпретация полученных результатов;
обоснование направления деятельности
по психологическому сопровождению
младшего школьника с формулировани-
ем прогноза его дальнейшего развития;

3-я неделя — составление плана-кон-
спекта цикла занятий (коррекционных,
развивающих, консультационных, просве-
тительных, профилактических и др.), со-
гласование их содержания с педагогом
класса, а при необходимости — с психо-
логом и родителями;

4—5-я недели — реализация цикла
занятий;

6-я неделя — проведение повторно-
го психологического изучения младшего
школьника с целью подтверждения эф-
фективности занятий, анализ и интерпре-
тация полученных данных; оценка (само-
оценка и экспертная оценка) уровня
сформированности умений психологиче-
ского сопровождения младшего школь-
ника в процессе реализации педагогиче-
ского труда; оформление документации.
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На последней неделе педагогической
практики студентов экспериментальной
и контрольных групп был проведен конт-
рольный этап опытно-эксперименталь-
ной работы. Полученные данные пока-
зали, что для всех студентов эксперимен-
тальной группы характерна ярко выра-
женная тенденция к повышению уровня
сформированности психологической ком-
петентности, в то время как данные сту-
дентов контрольных групп в основном
остались на прежнем уровне. Сравнение
полученных данных позволило доказать
эффективность предложенных путей раз-
вития психологической компетентности
будущего учителя начальных классов.
Таким образом, целенаправленная

работа по формированию в вузе психо-
логической компетентности студента —
будущего учителя начальных классов
способствует повышению качества его
подготовки к компетентному решению
психологических проблем и своевремен-

ному оказанию оперативной психологи-
ческой помощи самому себе, младшему
школьнику и его родителям.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ
И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЖИЗНИ КАК ФУНКЦИИ

СУБЪЕКТА СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Л. И. Доценко, заместитель директора по учебно-методической

и научной работе Старооскольского геологоразведочного техникума
им. И. И. Малышева

В статье раскрыты наиболее значимые субъектные особенности студента профессионального учеб-
ного заведения, способствующие его преобразованию в субъекта собственной жизни: умения проекти-
ровать, организовывать и преобразовывать собственную жизнь. Определена роль среднего професси-
онального учебного заведения в формировании личности будущего специалиста как субъекта собствен-
ной жизни.

В настоящее время в психологии ак-
тивно развивается подход, согласно ко-
торому человек рассматривается как
субъект собственной жизни, несущий от-
ветственность за собственные жизнен-
ные выборы, за собственное развитие.
Внимание отечественных и зарубежных
исследователей привлекают особенности
жизненных стратегий личности как спо-
собов построения своего жизненного
пути. Наибольшую значимость эта про-

блема приобретает в юношеском возра-
сте,  когда  человек совершает шаг к
взрослению.
Субъект собственной жизни выраба-

тывает способ решения жизненных про-
тиворечий, осознавая свою ответствен-
ность перед собой и людьми за послед-
ствия такого решения. К. А. Абульхано-
ва-Славская отмечает: «…признавая
каждого личностью, мы предполагаем,
что далеко не каждый способен стать
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субъектом, строителем, творцом своей
жизни». И далее: «Сможет или не смо-
жет личность стать субъектом собствен-
ной жизни — такова одна из централь-
ных проблем личной жизни»1.
Важнейшей задачей профессиональ-

ных учебных заведений в настоящее вре-
мя является наряду с профессиональным
личностное развитие студентов, т. е. раз-
витие их не только как субъектов дея-
тельности, но и как субъектов собствен-
ной жизни, способных к ее проектирова-
нию, организации и преобразованию.
Формирование личности специалиста

как субъекта собственной жизни опре-
деляется рядом показателей, по которым
можно судить о степени его готовности
к проектированию, организации и преоб-
разованию своей жизни. К их числу мож-
но отнести изменения в личностных ка-
чествах в процессе объектно-субъектно-
го преобразования личности студентов,
у которых всегда  имеется потенциал
субъектного становления. Следует под-
черкнуть, что развитие субъектных ка-
честв личности (субъектной позиции) не
происходит спонтанно, оно также обуслов-
лено и ее прошлым опытом, который пе-
дагог обязан учитывать при разработке
стратегии и тактики педагогических воз-
действий на студентов в плане подготов-
ки их к проектированию, организации и
преобразованию собственной жизни.
Формирование субъектной позиции

предполагает, что из объекта будущий
специалист должен превратиться в
субъекта собственной жизни, а сам про-
цесс формирования личности специали-
ста как субъекта собственной жизни ста-
нет объектом деятельности субъекта ,
т. е. студента. Следовательно, формиро-
вание личности специалиста как субъек-
та собственной жизни будет зависеть от
того, насколько субъект (студент) вла-
деет своим объектом,  т.  е.  понимает
сущность и пути проектирования, орга-
низации и преобразования собственной
жизни. При таком подходе к рассмотре-
нию проблемы необходимо установить,
какие субъектные качества важны для

осознанного проектирования, организации
и преобразования собственной жизни.
Данной проблеме посвящены многие

исследования. Например, О. С. Аниси-
мов, А. А. Бодалев, Н. В. Кузьмина и др.
рассматривают в качестве основных ус-
ловий становления человека как полно-
ценного субъекта своей жизни способ-
ность к саморазвитию и самосовершен-
ствованию, К. Д. Ушинский — способ-
ность к решению жизненных противоре-
чий. К. А. Абульханова-Славская глав-
ными качествами субъекта собственной
жизни считает умение выбирать основ-
ное для человека направление, способ
жизни, определять ее главные цели, эта-
пы их достижения; способность лично-
сти к творчеству; умение выстраивать
жизненную стратегию, определять цель
жизни, формулировать жизненные планы.
С. Л. Рубинштейн в качестве основного
показателя личности как субъекта соб-
ственной жизни выделяет наличие актив-
ной жизненной позиции, В. Э. Чуднов-
ский  — адекватного смысла  жизни.
Г. П. Щедровицкий говорит о необходи-
мости развития способности человека
строить самого себя, свою индивидуаль-
ную историю,  переосмысливать соб-
ственную сущность. О. С. Газман пола-
гает, что основным условием формиро-
вания личности как субъекта собствен-
ной жизни является овладение способа-
ми и механизмами саморазвития, к чис-
лу которых относятся информация о себе
(самопознание), информация о мире, ре-
флексия (самоанализ), целеполагание и
планирование. А. К. Маркова подчерки-
вает такое качество личности, как вла-
дение способностями к самоанализу, при-
емами включения себя в более общий
социальный контекст.
Проблема формирования личности

как субъекта собственной жизни полу-
чила широкое освещение и в зарубежной
педагогике. Так,  Е. Герр,  Н. Гисберс,
Р. Киннер, Дж. Крумбольц и др. обраща-
ют внимание на необходимость самосто-
ятельного проектирования учащимися
своего жизненного пути и отмечают, что
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развитие соответствующих качеств лич-
ности происходит только тогда, когда
учащиеся проявляют активность (интел-
лектуальную, духовную, манипулятив-
ную, физическую, операционно-трудовую
и т. п.)2.
Обобщая все вышесказанное, выде-

лим наиболее значимые субъектные осо-
бенности студента  профессиональных
учебных заведений, помогающие его пре-
образованию в субъекта собственной
жизни:

1) умение проектировать собствен-
ную жизнь, т. е. определять смысл жиз-
ни, разрабатывать жизненную страте-
гию, планировать профессиональную ка-
рьеру, экономическую жизнь, семейные
отношения, стиль жизнедеятельности;

2) умение организовывать собствен-
ную жизнь (реализовать жизненную
стратегию), т. е. строить взаимоотноше-
ния в семье, социуме; структурировать
время, использовать рациональные ме-
тоды организации труда, экономии ресур-
сов; организовывать досуг, вести здоро-
вый образ жизни;

3) умение преобразовывать соб-
ственную жизнь, т. е. заниматься само-
образованием, самовоспитанием, вла-
деть приемами саморегуляции; решать
жизненные противоречия, преодолевать
жизненные кризисы.
Таким образом, первым признаком

субъектности жизни мы считаем способ-
ность личности к проектированию соб-
ственной жизни.
В Словаре иностранных слов проект

определяется как предварительный
текст какого-либо документа; план, за-
мысел3. Согласно другому определению
это одна из форм преобразовательной
деятельности человека, включающая в
себя какую-либо инновационную идею,
направленную на повышение качества
деятельности или жизни социального со-
общества (П. Е. Решетников).
Под проектированием жизни мы по-

нимаем создание личностью образа же-
лаемого будущего, определение после-
довательности действий, путей и средств

их реализации для достижения смысла
жизни.
Вторым признаком субъектности

жизни является способность к органи-
зации собственной жизни.
В Новом энциклопедическом слова-

ре понятие «организация» раскрывается
как совокупность процессов или дей-
ствий, ведущих к образованию взаимо-
связей между частями целого4.
К. А. Абульханова-Славская отмечает,
что разные люди в разной мере являют-
ся субъектами жизни, поскольку они в
разной мере стремятся и могут реально
организовать свою жизнь как целое, со-
единить ее отдельные планы,  сферы,
выделить главное направление. Поэтому
организация жизни, по ее мнению, — это
способность так связать и осуществить
дела, ситуации, чтобы они подчинились
единому замыслу, сконцентрировались на
главном направлении, придать им жела-
тельный определенный ход; выбор
основного для человека направления,
способа жизни; определение ее главных
целей, этапов их достижения и соподчи-
нение этих этапов. Проект жизни, возни-
кая сначала как замысел, смысл, идеаль-
ный план, затем требует реализации на
практике5.
Обобщая вышесказанное, можно

сформулировать следующее определение
организации собственной жизни — это
активная, сознательная, творческая дея-
тельность субъекта, направленная на со-
здание условий (материальных, времен-
ных, операциональных и др.) для реали-
зации собственных жизненных планов.
Личность, способную к организации

своей жизни, характеризуют направлен-
ность на развивающие, более оптималь-
ные сферы жизни, потребность в соб-
ственном развитии: саморазвитии, само-
совершенствовании, самообразовании.
Развитие любой системы, в том чис-

ле личности, осуществляется по опреде-
ленным законам. Законы развития и са-
моорганизации систем изучает наука си-
нергетика. Согласно теории развития оно
может идти по линии как прогресса, так
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и регресса, выражаться в эволюционной
или революционной форме. Эволюция —
это поступательное, медленное, плавное
качественное изменение, путь нравствен-
ного усовершенствования, самовоспита-
ния личности; революция — скачкообраз-
ное, быстрое качественное изменение.
В процессе жизнедеятельности чело-

века под воздействием различных фак-
торов — флуктуаций (колебаний, измене-
ний, возмущений) — происходят измене-
ния, преобразования образа жизни. Вли-
яние флуктуаций на ход жизни в зависи-
мости от их силы может иметь совер-
шенно разные последствия. Если флук-
туации недостаточно сильны, то образ
жизни субъекта практически не меняет-
ся. Если флуктуации сильны, то они мо-
гут оказать разрушающее воздействие
на образ жизни личности или внести су-
щественные изменения в стратегию жиз-
ни и жизненные планы и программы.
Подобные изменения наблюдаются в так
называемой точке бифуркации.  Она
представляет собой переломный, крити-
ческий, момент в жизни, когда осуществ-
ляется выбор личностью дальнейшего
пути. В этой точке жизненные стратегии,
планы, цели пребывают в неустойчивом
состоянии и подвержены различным вли-
яниям. Совершенно невозможно пред-
сказать, в каком направлении пойдет
дальнейшее развитие жизни человека.
От того, какое направление в точке би-
фуркации выберет личность, зависит вся
дальнейшая жизнь субъекта.
Субъектность личности проявляется

в том, как она ведет себя в точке би-
фуркации, как преобразует обстоятель-
ства, направляет ход жизни, формирует
жизненную позицию в связи со сменой
жизненных ситуаций и обстоятельств.
Другими словами, в точках бифуркации
происходит преобразование жизни, яв-
ляющееся третьим признаком субъект-
ности жизни. В процессе движения от од-
ной точки бифуркации к другой осуще-
ствляется дальнейшее развитие лично-
сти. В каждой точке бифуркации субъект
выбирает путь развития, траекторию сво-
его движения.

В точках бифуркации наступают жиз-
ненные кризисы. Кризис знаменует со-
бой конец одного отрезка жизненного
пути и начало другого, он случается как
бы на стыке двух биографических эпох.
Важным признаком личности как субъек-
та собственной жизни психологи счита-
ют способность выхода из жизненных
кризисов. Последние дают человеку но-
вый опыт и переводят его на новый уро-
вень развития. Вместе с тем они позво-
ляют человеку узнать о себе нечто, чего
он не знал ранее, запечатлеваясь в ин-
дивидуальной биографии как перелом-
ные моменты в жизни. Каждое кризис-
ное переживание нарушает личную бе-
зопасность человека, затрагивая и рас-
шатывая бытийные основы его внутрен-
него мира.
Духовный кризис — это состояние

переживания утраты бытийной основы
существования, которое возникает в от-
вет на эмоциональную реакцию относи-
тельно индивидуально значимого собы-
тия или явления и сопровождается нару-
шением процесса поиска сакрального.
Феномен духовного кризиса универсален
для любой личности. Если человек име-
ет сознание,  то перед ним рано или
поздно возникают проблемы духовного
самоопределения, и он так или иначе во-
влекается в переживание духовного кри-
зиса. Это ведет к построению новой си-
стемы жизненных ориентиров, основан-
ной на приобретенном субъективном опы-
те. Одновременно расшатываются ста-
рые основы, вводя человека в состояние
дискомфорта, нарушая его личную без-
опасность.
Кризис редко обходится без депрес-

сии, отчаяния, тоски. Временами чело-
век испытывает апатию — равнодушие
ко всему окружающему, ощущение бес-
смысленности жизни и собственного су-
ществования. Он может зациклиться на
своих негативных чувствах и мыслях,
застрять на самой неприятной стадии
кризиса, не продвигаясь дальше. Одна-
ко некоторые ученые полагают, что че-
ловеку для развития субъектности на
жизненном пути необходимо пережить
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духовный кризис. Это, с одной стороны,
позволит ему подняться на новый уро-
вень, характеризующийся более развитой
рефлексивностью, повышенной ценно-
стью таких мировоззренческих качеств,
как человечность и милосердие, а с дру-
гой — повысит личную ответственность
за происходящее с ним. Переживание
духовного кризиса может способство-
вать также и повышению внутренней
удовлетворенности и уровня личной без-
опасности.
Для субъекта собственной жизни ха-

рактерно то, что при прохождении им
точек бифуркации, т. е. при переживании
жизненных кризисов, меняются тактики
его жизни, но стратегическая жизненная
установка остается постоянной. В точ-
ках бифуркации наблюдаются процессы
самоорганизации личности, возникнове-
ние порядка из хаоса, т. е. дальнейшее
развитие и преобразование жизни.
Таким образом, под преобразовани-

ем собственной жизни мы понимаем ко-
ренное, качественное изменение образа
жизни, связанное со сменой жизненных
обстоятельств. Формирование личности
будущего специалиста как субъекта соб-
ственной жизни — непрерывный процесс,
который должен осуществляться в уч-
реждениях начального, среднего и выс-
шего профессионального образования.
Этот процесс будет эффективным, если
выполняется следующая совокупность
педагогических условий:

1) включение студентов в практиче-
скую деятельность по планированию,

организации и преобразованию собствен-
ной жизнедеятельности;

2) создание вариативных возможно-
стей для жизненного самоопределения и
гибкого самостоятельного выбора тра-
ектории жизни на основе сопоставления
разных сценариев, подходов, учета усло-
вий и возможностей личности;

3) знакомство с лучшими образцами
жизненных стратегий и профессиональ-
ной карьеры и формирование на этой ос-
нове жизненных целей, мечты, идеалов;

4) рефлексия опыта построения сво-
ей жизни и реализации жизненных сце-
нариев с последующей их коррекцией;

5) сопряжение процессов планирова-
ния, организации и преобразования жиз-
ни студентов с процессами самообразо-
вания, самовоспитания, саморазвития;

6) теоретическая и технологическая
подготовка педагогических кадров уч-
реждений среднего профессионального
образования к работе по формированию
будущих специалистов как субъектов
собственной жизни.
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СТРУКТУРА СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
МОЛОДЫХ СУПРУГОВ

Е. П. Винивидова, соискатель кафедры психологии
МГУ им. Н. П. Огарева

Автором анализируются понятия «ценность» и «ценностные ориентации», рассматриваются раз-
личные подходы к изучению ценностей в психологии, философии, социологии. Приводятся результаты
исследования ценностных ориентаций молодых супругов.

Ценностные ориентации — одно из
основных структурных образований зре-
лой личности. Фактически это проблема
смысла человеческого существования,
которая разрабатывалась представите-
лями различных научных школ: филосо-
фии, социологии, психологии.
Считается,  что понятие ценности

впервые было введено Иммануилом
Кантом в работе «Критика чистого ра-
зума». Философ противопоставил сферу
нравственности (свободы) сфере приро-
ды (необходимости) и развивал представ-
ление о «мире должного» (мире ценно-
стей и норм) в отличие от «мира суще-
го» (мира вещей и бытия)1.
В начале ХХ в. немецкий философ и

психолог Г.  Мюнстерберг дал анализ
мира ценностей. Считая, что природа
вообще в основе своей свободна от цен-
ностей, а индивидуумы в своих взаимо-
отношениях знают только условные цен-
ности, он впервые в истории аксиологи-
ческой мысли изобразил систему ценно-
стей схематически в виде таблицы, де-
монстрирующей закономерность стро-
ения всеохватывающего мировоззрения
человека, ценностного осмысления им
мира2.
Вслед за И. Кантом и Р. Мюнстер-

бергом к проблеме ценностей обраща-
лись представители неокантианства
В. Виндельбанд, Г. Риккерт. Так, Г. Рик-
керт разработал учение о ценностях как
основу теории истинного знания и нрав-
ственного действия. Познать, по Г. Рик-
керту,  — значит занять определенную
позицию по отношению к ценностям3.
Немецкий философ В.  Виндельбанд
предметом познания считал определен-
ные правила соединения между собой
представлений, которые люди должны

произвести для того,  чтобы мыслить
правильно, а в качестве высшего кри-
терия признавал истину как высшую
ценность4.
По мнению современного исследова-

теля П.  Е.  Матвеева ,  Виндельбанд и
Риккерт по большей части были заняты
философским обоснованием существова-
ния ценностей, обоснованием наличия
особого аспекта индивидуальных фено-
менов, которые являются ценностями5.
Помимо философских размышлений

значительный интерес для более глубо-
кого изучения проблемы ценностных ори-
ентаций представляют и социологиче-
ские исследования. Первыми социолога-
ми, затронувшими ценностную проблема-
тику, были М. Вебер и Э. Дюркгейм, ко-
торые обосновали необходимость изуче-
ния ценностей социологической наукой и
внесли важный вклад в понимание обще-
ства как ценностно-нормативной систе-
мы6.
Т. Парсонс рассматривал проблему

ценностей в рамках своей теории соци-
альных систем. Социолог полагал, что
ценности являются основой интеграции
субъектов в общество посредством вза-
имопроникновения между социальной и
личностной системами7.
В психологической науке проблеме

ценностных ориентаций также уделяет-
ся достаточно большое внимание.  В
1968 г. крупнейший американский психо-
лог А. Маслоу в работе «К психологии
бытия» посвятил проблеме ценностей от-
дельную главу. Ценность он трактовал
как избирательную установку, производ-
ную от потребностей, а иногда отожде-
ствлял потребности и ценности, полагая,
что они «связаны друг с другом иерар-
хически и эволюционно»8.
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В отличие от Маслоу В. Франкл ввел
представление о ценностях как смысло-
вых универсалиях — кристаллизовав-
шихся в результате обобщения типичных
ситуаций, с которыми обществу или че-
ловеку приходилось сталкиваться в ис-
тории9.
В России до начала ХХ в. теории цен-

ностей не существовало,  что можно
объяснить «длительным противопостав-
лением идей религиозного идеализма „се-
ребряного века“ с признанием абсолют-
ной истинности Божественного открове-
ния и зарождающегося революционного
марксизма с его упованием на социаль-
но-экономическую науку»10. Но несмот-
ря на «замалчивание» темы ценностей в
науке, понятие «ценностные ориентации»
прочно вошло в педагогику, социологию,
психологию.
В середине 60-х гг. ХХ в. понятие

«ценностные ориентации» стало широко
использоваться в отечественной научной
литературе. Первыми учеными, исследо-
вавшими проблему ценностных ориента-
ций,  считаются В.  Б.  Ольшанский,
А. Г. Здравомыслов и В. А. Ядов. В их
работах ценностные ориентации связы-
ваются прежде всего с понятиями уста-
новки и направленности личности.
В свою очередь, начало широкому

использованию категории «ценность» в
советской психологии положил В. П. Ту-
гаринов. По его мнению, ценность — это
«предметы, явления и их свойства, кото-
рые нужны людям определенного обще-
ства или класса и отдельной личности в
качестве средств удовлетворения их по-
требностей и интересов, а также — идеи
и побуждения в качестве нормы, цели или
идеала»11.
Как психологическая категория цен-

ность рассматривается в работах
С.  Л. Рубинштейна ,  Д.  А.  Леонтьева ,
Л. И. Божович, В. Н. Мясищева. «В про-
цессе общественной жизни,  — писал
С. Л. Рубинштейн, — выделяются обще-
ственные блага и ценности, которые вы-
ступают для индивида как не зависящие
от влечений объективированные ценно-
сти. По мере того как в процессе обще-

ственной жизни, в результате воспитания
и т. д. общественно значимое становит-
ся вместе с тем и личностно значимым,
эти объективированные в процессе об-
щественной жизни блага и ценности ста-
новятся целями деятельности индиви-
да»12 .
Д. А. Леонтьев также связывает про-

цесс социализации с ценностной направ-
ленностью личности: «…ценностные ори-
ентации являются технической, направ-
ленной на изучение индивидуальных или
групповых представлений о системе зна-
чимых ценностей, которые определяют
общие ориентиры их жизнедеятельности.
Эти представления формируются в про-
цессе социализации, путем „интериори-
зации“ групповых и общеструктурных
ценностей»13.
Л. И. Божович в качестве централь-

ного звена в формировании личности при-
знает развитие мотивационной сферы че-
ловека ,  его потребностей,  желаний,
стремлений и намерений. Психолог счи-
тает, что усвоение определенных мо-
ральных ценностей как доминирующих
мотивов поведения происходит при
иерархически развитой структуре моти-
вационной сферы в наиболее совершен-
ной форме14.
Подход к ценностям личности с точ-

ки зрения анализа отношений был разра-
ботан В. Н. Мясищевым. Согласно ему,
предметы и явления действительности,
связанные с личностью общественными
отношениями, выступают как объектив-
но включенные в ее жизненный мир и в
ее деятельность, в которой они приобре-
тают личностную значимость,  цен-
ность15.
В целом, по мнению Ч. А. Шакеевой,

«сложно констатировать, что психологи
рассматривают ценности не как нечто
имманентное, а как концепции, созданные
человеческим сознанием в процессе об-
щения и деятельности… Психология
трактует ценности как элемент структу-
ры сознания личности: интересы, убеж-
дения и т. д.»16.
Данный подход широко применяется

и в семейных отношениях. Ведь семья и
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семейные отношения — это особый мир,
со своей системой ценностей, мир, в ко-
тором сочетаются индивидуальные и
коллективные начала. Традиционно счи-
талось, что именно семья является хра-
нительницей ценностей и традиций. Че-
рез семью идет передача новым поколе-
ниям многих духовных ценностей, норм
морали,  житейского опыта .  Поэтому
очень важно отметить,  что семейные
ценности начинают формироваться у су-
пругов в первые годы брака.
Первые годы совместной жизни —

это первая стадия жизненного цикла се-
мьи, стадия формирования индивидуаль-
ных стереотипов общения, согласования
систем ценностей и выработки общей
мировоззренческой позиции. По суще-
ству, на данной стадии происходит вза-
имное приспособление супругов, поиск
такого типа отношений, который удовле-
творял бы обоих. Перед супругами сто-
ят задачи формирования структуры се-
мьи, распределения функций между му-
жем и женой и выработки общих семей-
ных ценностей. Семейные ценности пред-
ставляют собой установки супругов по
поводу того, для чего существует семья,
что она должна им приносить17. Эти цен-
ности образуют иерархическую шкалу:
от самых важных, без которых личность
считает семью неполноценной, до несу-
щественных. В соответствии со шкалой
семейных ценностей личность в ряду
семейных деятельностей выдвигает на

первый план ту или иную семейную фун-
кцию: рождение и воспитание детей (де-
тоцентрическая установка), организацию
бытового потребления (установка на
бытовой комфорт) и т. д. Главным се-
мейным ценностям личность склонна
уделять больше внимания, энергии, вре-
мени. Низкое качество реализации глав-
ных семейных ценностей вызывает у
личности разочарование в семейной жиз-
ни с данным партнером18.
Исследование ценностных ориента-

ций молодых супругов проводилось нами
с помощью методики «Ролевые ожида-
ния и притязания в браке», разработан-
ной А. Н. Волковой. Испытуемыми яви-
лись 48 молодых супружеских пар, состо-
ящих в первом браке и совместно прожив-
ших не более 5 лет, в возрасте до 30 лет,
как имеющих детей, так и без них.
Анализ результатов тестирования

показал значительную рассогласован-
ность оценок значимости, ролевых ожи-
даний супругов в парах по большинству
шкал семейных ценностей (таблица).
Это касается как сферы интимных от-
ношений, так и общих интересов. В це-
лом мужья уделяют больше внимания
сексуальным отношениям  и  гораздо
меньше заботятся о понимании друг
друга.  Для жен в этих парах важнее
единство на личностном уровне, т. е.
наличие общих интересов, увлечений,
потребностей, способов времяпровож-
дения и т. п.

Согласованность семейных ценностей молодых супругов, %

Семейные ценности
Интимно- Личностная Хозяйст- Роди- Социаль- Эмоцио- Внешняя

Показатель сексуальная иденти- венно- тельско- ная нально- привле-
фикация бытовая воспита- активность психотера- кательность

тельная певтическая

ШСЦм 77,1 52,1 60,4 52,1 54,2 62,5 66,7
ШСЦж 33,3 87,5 56,3 66,7 68,8 68,8 70,8
ССЦ 43,8 35,4 4,2 14,6 14,6 6,3 4,2
Среднее значение 55,4 69,8 58,3 59,4 61,5 65,7 68,8

Примечание. ШСЦм — шкала семейных ценностей мужчины, ШСЦж — шкала семейных ценностей
женщины, ССЦ — согласованность семейных ценностей.

Первое место по значимости сфер
жизнедеятельности занимает личност-

ная идентификация (69,8 %). Таким об-
разом отражается установка  мужа
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(жены) на общность интересов, потреб-
ностей, ценностных ориентаций, способов
времяпровождения, что особенно значи-
мо для семей со стажем не более 3 лет.
Это объясняется некоторой переоценкой,
идеализацией семейной жизни, присущей
в основном семьям в первые годы со-
вместной жизни, и выражается в том, что
от семейной жизни супруги ожидают
удовлетворения своих потребностей в
общении и выработке общей мировоз-
зренческой  позиции.
Интересно, что значимость ценности

личностной идентификации для мужчин
ощутимо ниже (52,1 %), чем для женщин
(87,5 %). Причем в динамике показатель
снижается и у тех, и у других. Это мож-
но объяснить тем, что со временем пе-
ред молодой семьей встают более важ-
ные проблемы — рождение детей, мате-
риальные потребности и др. Но в целом
можно предположить, что «молодожены»
ориентируются на так называемый су-
пружеский тип семейной организации, в
основе которого лежит ценностно-ори-
ентационное единство брачных партне-
ров. В возрастных группах корреляции
по значимости данной ценности не уста-
новлено.
Второе место среди семейных цен-

ностей занимает внешняя привлекатель-
ность (68,8 %). В этом случае рассогла-
сованность между мужем (66,7 %) и
женой (70,8 %) практически не наблюда-
ется. Значимость указанной сферы для
молодых супругов легко объяснить тем,
что как мужу, так и жене хочется краси-
во одеваться, соответствовать стандар-
там моды, видеть рядом с собой внеш-
не привлекательного партнера.
Третья по значимости семейная цен-

ность — эмоционально-психотерапевти-
ческая (65,7 %). И мужчины (62,5 %), и
женщины (68,8 %) уделяют большое вни-
мание психологическому климату в се-
мье, оказанию эмоциональной и мораль-
ной поддержки. Указанная семейная цен-
ность одинаково значима для молодых
супругов в разных возрастах и с разным
семейным стажем. Другими словами,
супруги в равной степени готовы пере-

дать партнеру инициативу в создании в
семье психологической атмосферы, ко-
торая способствует самовыражению лич-
ности, поддерживает и стимулирует раз-
витие ее неповторимой индивидуально-
сти, дает терапевтический эффект пони-
мания, одобрения, принятия личности,
является источником моральной и эмо-
циональной поддержки друг другу.
Социальная активность, отражающая

установку супругов на внешнюю обще-
ственную (профессиональную) актив-
ность, занимает четвертую позицию по
шкале семейных ценностей (61,5 %). Се-
рьезные профессиональные интересы,
активная общественная роль, как мы
видим, занимают далеко не главное ме-
сто в семейной жизни. Скорее всего это
объясняется тем, что в первые годы со-
вместной жизни на передний план вы-
двигаются другие семейные ценности,
идет «борьба» за духовные качества че-
ловека, а образование и высокооплачи-
ваемая работа не всегда важны. Стоит
обратить внимание на то, что в этой сфе-
ре прослеживается некая рассогласован-
ность между женой (68,8 %) и мужем
(54,2 %). Стремление реализовать инте-
ресы у женщин выше, чем у мужчин.
Ситуация объясняется тем, что женщи-
ны хотят состояться не только в каче-
стве жены-хозяйки, но и в профессиональ-
ной сфере, доказывая тем самым свою
независимость.
Затем следует сфера  родительско-

воспитательная (59,4 %). Столь низкая
значимость данной ценности объясняет-
ся тем, что только 39,6 % семей, приняв-
ших участие в исследовании, имеют де-
тей. Причем женщины уделяют рассмат-
риваемой ценности значительно большее
внимание (66,7 %), чем мужчины
(52,1 %). Это подтверждает традицион-
ные взгляды на главенствующую роль
женщин в воспитании детей.
Шестое место занимает хозяйствен-

но-бытовая ценность (58,3 %). Причем
значимость указанной ценности для муж-
чин (60,4 %) несколько выше, чем для
женщин (36,3 %). Обусловлено это преж-
де всего тем, что в современной семье
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образцы поведения мужа и жены стано-
вятся все менее жесткими. Наблюдает-
ся отход от регламентированных форм
ролевого взаимодействия: отношения в
семье, способы ее организации часто
определяются ситуацией и зависят от
склонностей, возможностей и способно-
стей каждого члена этой общности.
Наименее значима по шкале семей-

ных ценностей интимно-сексуальная
(55,4 %), поскольку понимание ценности
интимных отношений, как правило, фор-
мируется в процессе семейной жиз-
ни по мере достижения психосексуаль-
ной совместимости мужа и жены. Для
мужчин данная сфера  более значима
(77,1 %), чем для женщин (33,6 %), от-
сюда заметная рассогласованность в зна-
чимости интимно-сексуальной ценно-
сти (43,8 %).
Результаты исследования позволяют

заключить, что наибольшая значимость
семейных ценностей характерна для су-
пругов, проживших в браке от 1 до 3 лет.
На этапах супружеской жизни до 1 года
и от 3 до 5 лет наблюдается снижение
значимости таких семейных ценностей,
как эмоционально-психотерапевтичес-
кая, личностная идентификация с парт-
нером, и повышается значимость ценно-
стей социальной активности.
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ПСИХОЛОГИЯ ГЕНДЕРНЫХ СТРУКТУР ИНТЕГРАЛЬНОЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ-ШКОЛЬНИКОВ
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В статье приводятся результаты диагностики четырех уровней интегральной индивидуальности
спортсменов — младших школьников и подростков (девочек и мальчиков): нейродинамического, психо-
динамического, личностного и социально-психологического. Обработка материала методом математи-
ческой статистики позволяет автору заключить, что у мальчиков общая структура интегральной инди-
видуальности является более целостным, помехоустойчивым и жизнестойким образованием.

© Л. И. Лоскутова,  2008

Психологию спорта  прежде всего
интересуют закономерности психической

деятельности человека в процессе его
подготовки к соревнованиям и участия
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в них.  Решение проблем подготовки
спортсмена высокого уровня невозмож-
но без психологических знаний о его лич-
ности. В ходе многолетних занятий из-
бранным видом спорта постепенно скла-
дывается динамичная специализирован-
ная структура личности спортсмена, ко-
торая и обеспечивает результативность
его деятельности1.
Необходимость учета межполовых

различий при формировании спортивно
важных психических свойств учащихся
спортивных школ сегодня не вызывает
сомнений. Осознание важности фактора
пола в отечественной психологии связа-
но с именем Б. Г. Ананьева. Опираясь на
ограниченные на тот момент эмпириче-
ские данные, ученый тем не менее су-
мел сформулировать прозорливую гипо-
тезу о «сквозном» характере этой важ-
нейшей константы индивида, относящей-
ся в первую очередь к его генотипиче-
ской организации и проявляющейся на
разных уровнях жизнедеятельности и по-
ведения2. В современной психологии ген-
дерное направление и «психология пола»
различаются теоретико-методологиче-
скими основаниями. Понятие «пол» ис-
пользуется для обозначения анатомо-фи-
зиологических особенностей мужчин и
женщин. Термин «гендер» указывает на
социальные ожидания относительно
межполовых различий в психических осо-
бенностях и моделях поведения3. На эм-
пирическом уровне понятия «пол» и «ген-
дер» нами не разводились.
Интегральная подготовка квалифици-

рованных спортсменов в настоящее вре-
мя представляет собой сложный много-
летний и многоэтапный процесс спортив-
ного совершенствования. Это комплекс
проявлений многих отдельных, но взаи-
мосвязанных компонентов4.
На наш взгляд, изучение специфики

гендерных структур школьников-спорт-
сменов целесообразно проводить с пози-
ций целостного подхода теории инте-
гральной индивидуальности (ИИ)
В. С. Мерлина и В. В. Белоуса, позволя-
ющей установить на основе сочетания

поэлементного и системного подходов
закономерности половых различий не
только для отдельных уровней, но и для
психики спортсмена в целом5.
С позиций теории ИИ начало иссле-

дования некоторых аспектов масштаб-
ной проблемы влияния полового дефор-
мизма на психику индивида было поло-
жено в работе В. В. Белоуса, посвящен-
ной возрастно-половым различиям в при-
способительной значимости свойств тем-
перамента, образующих инвариант типа
уравнения параболы6. В соответствии с
результатами И. В. Боязитовой (1987) и
Н. В. Орлинковой (1988) тип темпера-
мента не влияет на продуктивность со-
вместной деятельности,  для которой
большее значение имеют межличност-
ные отношения партнеров. В диссерта-
ции О. А. Костиниковой (1996), выполнен-
ной под руководством В.  В. Белоуса ,
была осуществлена попытка связать во-
едино пол, темперамент и продуктив-
ность совместной познавательной дея-
тельности у старших школьников.
А. Ф. Иорданов (2003) получил доста-
точно обобщенное и конкретное пред-
ставление о психологических различиях
полов на материале 17—19-летних сту-
дентов в условиях естественной образо-
вательной среды.
В Пятигорской психологической шко-

ле ИИ изучается в плоскости двух изме-
рений: поэтапного и системного. Первый
способ отражает аддитивную страте-
гию исследования (перечисление отдель-
ных переменных, их суммирование или
попарная корреляция); второй — неадди-
тивную (сложнейшее взаимодействие,
взаимовлияние или взаимопроникновение
частей целого). Аддитивная стратегия
весьма существенна на начальном эта-
пе анализа сложноорганизованной психи-
ческой реальности, неаддитивная — по
мере проникновения в глубину изучаемо-
го явления. В первом случае функциони-
рует научный принцип редукционизма, во
втором — интегратизма (В. В. Белоус).
В настоящей работе мы в ходе реа-

лизации поэлементной и системной стра-
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тегий осуществили попытку свести во-
едино фактический материал, накоплен-
ный при исследовании ИИ. Полагаем,
что это позволит получить достаточно
обобщенное и конкретное представление
о психологических различиях полов в
условиях спортивной деятельности.
Экспериментальная работа проводи-

лась нами в 2006/07 учебном году в
СДЮШОР № 22 «Глория» г. Москвы.
Испытуемыми были спортсмены-бас-
кетболисты групп начальной подготовки
(НП) в возрасте 10—11 лет (37 мальчи-
ков и 34 девочки) и учебно-тренировоч-
ных (УТ) в возрасте 13—14 лет (30 маль-
чиков и 30 девочек).
Опираясь на основополагающие прин-

ципы теории ИИ В. С. Мерлина, мы с
учетом пола диагностировали свойства
4 уровней в группах УТ: нейродинамиче-
ского (НДУ) по опроснику Я. Стреляу,
психодинамического (ПДУ) по опросни-
ку В. М. Русалова, личностного (ЛУ) по
методике «Ориентировочная анкета»
В. Смейкала и М. Кучера, социально-пси-
хологического (СПУ) по методике Т. Ли-
ри — 3 уровней в группах НП: ПДУ по
опроснику В. М. Русалова (детский ва-
риант), ЛУ по многофакторному лично-
стному опроснику Кеттелла, СПУ по ме-
тодике определения индекса групповой
сплоченности Сишора.
Собранный фактический материал

был обработан поэтапно методами ма-
тематической статистики с помощью
программ Excel и SPSS версии 12.
Первоначально производилась оцен-

ка достоверности различий по t-критерию
Стьюдента между отдельными показа-
телями ИИ.
Поэлементное межгрупповое сравне-

ние структур ИИ спортсменов обоих по-
лов в группах НП выявило как общее, так
и особенное. Из 26 сопоставлений пока-
зателей значимые различия зафиксиро-
ваны в 5: в 1 случае на психодинамиче-
ском уровне, в 4 — на личностном. Раз-
личия в структуре интегральной индиви-
дуальности у мальчиков и девочек со-
ставили 21,7 %.

Аналогичное сравнение в группах УТ
выявило больше особенного, чем обще-
го. Из 23 сопоставлений показателей зна-
чимые различия зафиксированы в 14: в 2
случаях на нейродинамическом,  4 — на
психодинамическом, 3 — на личностном,
в 5 — на социально-психологическом
уровне. Различия структур ИИ у маль-
чиков и девочек достигли показателя
60,9 %.
В ходе дискриминантного анализа

было осуществлено сравнение структур
ИИ спортсменов НП групп по гендерно-
му признаку с помощью интегрального
показателя-дискриминатора каждого
уровня порознь, низших и высших уров-
ней в отдельности и всех показателей
свойств в целом (была использована ли-
нейная дискриминантная функция по
О. М. Калинину). В группах НП на ПДУ
при поэлементном анализе было обна-
ружено различие, по интегральным по-
казателям различий не выявлено. На ЛУ
при поэлементном анализе зафиксиро-
ваны 4 значимых различия, по инте-
гральным показателям они отсутствова-
ли. На СПУ и при поэлементном срав-
нении структур ИИ, и по интегральным
показателям значимых различий по t-кри-
терию Стьюдента не найдено. Между
мальчиками и девочками групп НП на
низшем (ПДУ), высшем уровнях и по
комплексному показателю-дискримина-
тору всех уровней в целом статистиче-
ски значимых результатов не обнаруже-
но. Результаты межгруппового сравнения
структур ИИ спортсменов обоих полов
при интегральном и поэлементном ана-
лизе не совпадают, но значительных раз-
личий структур ИИ мальчиков и девочек
в данной выборке не выявлено.
В группах УТ были обнаружены при

поэлементном сравнении 2 значимых
различия на НДУ и по интегральным
показателям 1 значимое различие по
t-критерию Стьюдента  (p < 0,05). На
ПДУ и ЛУ были отмечены 3 значимых
различия при поэлементном сравнении,
по интегральным показателям они от-
сутствовали. На СПУ при поэлемент-
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ном сравнении структур ИИ статисти-
чески значимых различий выявлено 5, по
интегральным показателям — 1 значи-
мое различие по t-критерию (p < 0,01).
Между группами мальчиков и девочек на
низшем уровне по интегральному пока-
зателю-дискриминатору значимых раз-
личий не зафиксировано.  На высшем
уровне установлено 1 статистически зна-
чимое различие по интегральным пока-
зателям при (p < 0,01), а также 8 значи-
мых различий при поэлементном срав-
нении. Комплексный показатель-дискри-
минатор всех уровней в целом был вы-
числен для мальчиков и девочек отдель-
но. Сравнив эти данные, мы получили ста-
тистически значимый результат (3,068
при р < 0,01). Межгрупповое сравнение
структур ИИ спортсменов обоих полов
по результатам интегрального и поэле-
ментного анализа выявило значитель-
ные различия структур ИИ. Прослежи-
вается тенденция увеличения гендерных
различий при переходе от низших уров-
ней к высшим по интегральным пока-
зателям и при поэлементном межгруп-
повом сравнении (низшие — 46,1 %, выс-
шие — 72,8 %).
На следующем этапе исследовались

внутриуровневые корреляционные свя-
зи структур ИИ спортсменов разнопо-
лых выборок. В группах НП обоих полов
одноуровневые свойства ИИ были оди-
наково сгруппированы по 32,1 %. У маль-
чиков была обнаружена более плотная
связь на ПДУ (28,6 против 21,4 %), у
девочек — на ЛУ (36,4 против 33,3 %);
СПУ имел одинаковую плотность —
33,3 %. У мальчиков и девочек были
установлены определенные типы мате-
матических зависимостей: на  ПДУ у
мальчиков — много-многозначные, у де-
вочек — взаимнооднозначные и одно-
многозначные: на ЛУ и СПУ — много-
многозначные в обеих выборках.
В группах УТ обоих полов было об-

наружено, что в целом одноуровневые
свойства ИИ спортсменов сгруппирова-
ны по-разному и у мальчиков плотность
несколько выше (61,5 против 55,3 %).

Мальчики значительно опережают дево-
чек на  высшем уровне (93,2 против
57,1 %), и  наоборот, девочки опережа-
ют мальчиков на низшем (52,9 против
32,4 %). Поуровневый анализ выявил, что
у мальчиков оказались более взаимосвя-
занными показатели СПУ, а у девочек —
ПДУ. В мужской и женской выборках
НДУ и ЛУ имеют одинаковую плотность.
У мальчиков и девочек были установле-
ны определенные типы математических
зависимостей: на НДУ — много-много-
значные; на ПДУ у мальчиков — только
много-многозначные, у девочек — одно-
многозначные и много-многозначные; на
ЛУ — одно-многозначные; на СПУ — в
обеих выборках много-многозначные.
Результаты межуровневого корре-

ляционного анализа структур ИИ
спортсменов разнополых групп не совпа-
дают:

— у мальчиков межуровневые взаи-
мосвязи в структуре ИИ более согласо-
ваны и гармонизованы, чем у девочек;

— плотность корреляций между близ-
лежащими уровнями ИИ в отдельности
выше у мальчиков;

— у мальчиков структура ИИ пред-
ставлена бóльшим количеством много-
многозначных связей.
На  последнем этапе исследования

гендерных структур ИИ матрицы интер-
корреляций во всех выборках были под-
вергнуты факторному анализу по ме-
тоду Терстоуна без вращения осей коор-
динат7. Значимыми мы считали веса,
превышающие 0,40.
Факторный анализ структур ИИ ис-

следуемых групп проводился по следу-
ющим критериям:

1) по средней величине насыщенно-
сти каждого уровня ИИ значимыми фак-
торными весами: чем больше среднее
значение уровня ИИ, тем сильнее его
влияние на успешное достижение конеч-
ного результата, т. е. тем выше его при-
способительная значимость;

2) по наполняемости каждого факто-
ра конкретными разноуровневыми свой-
ствами ИИ (полная или частичная стру-
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ктура фактора по исследуемым уровням):
чем полнее структура фактора, тем бо-
лее развитой и гармоничной является
интегральная индивидуальность;

3) по характеру межфакторных свя-
зей свойств ИИ (ортогональные или об-
лические). В ортогональных структурах
один и тот же показатель принадлежит
единственному фактору; в облических
структурах — разным факторам. Это
означает, что ортогональные структуры
либо однозначны, либо одно-многознач-
ны. Они сужают и ограничивают возмож-
ности человека. Облические структуры
много-многозначны и обладают гибко-
стью и пластичностью приспособления
к изменяющимся условиям объективной
ситуации.
За основу были взяты матрицы ин-

теркорреляций разноуровневых свойств
интегральной индивидуальности спорт-
сменов групп УТ и НП, мальчиков и де-
вочек, и к ним применен аппарат фактор-
ной обработки. Извлечение факторных
структур интегральной индивидуально-
сти спортсменов групп мужской и жен-
ской выборок проводилось методом
главных компонент.
В группах НП было извлечено по 4

фактора, насыщенных значимыми фак-
торными весами. У мальчиков было вы-
явлено 2 полных фактора, у девочек —
3. По полноте структуры факторов маль-
чики и девочки показали существенные
различия. Первый фактор у мальчиков
полный, у девочек нет социально-психо-
логических показателей; интегратором в
обеих выборках выступает личностный
уровень; мальчики имеют также высо-
кий факторный вес психодинамических
показателей.  Наибольшее сходство
мальчиков и девочек установлено по чет-
вертому фактору, который является пол-
ным в обеих выборках. Разницу в фак-
торных моделях полов обнаруживает
также роль высших и низших уровней.
Общий факторный вес низших уровней у
мальчиков и девочек — соответственно
2,59 и 2,61, высших — 7,40 и 7,93. Мак-
симальная средняя насыщенность уров-

ней значимыми факторными весами и у
мальчиков, и у девочек приходится на
личностные свойства со значительным
перевесом над другими свойствами.
Характер отношений между из-

влеченными факторными структурами
ИИ у спортсменов групп НП, мальчи-
ков и девочек, различен: роль ортого-
нальных зависимостей — 11 у мальчи-
ков, 19 у девочек; облических — 12 и 6
соответственно. В структуре ИИ дево-
чек особо ощутима роль ортогональных
зависимостей. Существенны различия в
качественном распределении этих свя-
зей. У мальчиков большинство обличе-
ских зависимостей зафиксировано меж-
ду личностными, у девочек — между
психодинамическими факторами. Дан-
ный факт свидетельствует о более тес-
ном взаимодействии личностных уров-
ней ИИ мальчиков по сравнению с де-
вочками.
В группах УТ было извлечено по 4

фактора, насыщенных значимыми фак-
торными весами. У мальчиков выявлен
1 полный фактор, у девочек все факто-
ры частично наполнены. Разницу в фак-
торных моделях полов отражает также
роль высших и низших уровней. Общий
факторный вес низших уровней у маль-
чиков — 6,03, у девочек — 4,54; выс-
ших — 4,71 к 5,76 соответственно. Мак-
симальная средняя насыщенность уров-
ней значимыми факторными весами и у
мальчиков, и у девочек приходится на со-
циально-психологические и психодинами-
ческие свойства.

Характер отношений между извле-
ченными факторными структурами ИИ
у спортсменов групп УТ, мальчиков и
девочек, различен: роль ортогональных
зависимостей — 11 у мальчиков, 15 у
девочек; облических — 10 у мальчиков,
5 у девочек. В структуре ИИ девочек
особо ощутима роль ортогональных за-
висимостей. Выявлены различия и в ка-
чественном распределении связей. У
мальчиков большинство облических за-
висимостей зафиксировано между соци-
ально-психологическими и психодинами-
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ческими, а у девочек — между психоди-
намическими факторами. Очевидно, дан-
ный факт свидетельствует о более тес-
ном взаимодействии природных и лично-
стных уровней ИИ мальчиков по сравне-
нию с девочками.
Проведенное исследование позволя-

ет сделать следующие выводы.
1. Пол как одна из существенных кон-

стант индивида является определяющим
фактором, формирующим уникальность
гендерных структур ИИ в условиях
спортивной деятельности.

2. У мальчиков во всех выборках об-
наруживается более высокая степень
пластичности ИИ, что может опреде-
ляться их физиологической обусловлен-
ностью к достижению более высоких
спортивных показателей по сравнению с
девочками.

3. В группах девочек в структуре ИИ
особо ощущается роль ортогональных за-
висимостей, что, вероятно, является де-
структивным признаком систем, ограничи-
вающим их приспособительные возможно-
сти к новым условиям деятельности.

4. В группах УТ выявляется более
тесное взаимодействие природных и лич-
ностных уровней ИИ мальчиков по срав-
нению с девочками. ИИ мальчиков —

более целостное,  помехоустойчивое и
жизнестойкое образование.

5. Учет различий гендерных струк-
тур ИИ учащихся в спортивной и психо-
логической подготовке поможет форми-
ровать у них необходимую установку на
предстоящую деятельность и преодоле-
ние негативных воздействий экстремаль-
ных условий тренировок и соревнований.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(социально-философский  анализ)
А. А. Сомкин, докторант кафедры философии для естественно-

технических и инженерных специальностей МГУ им. Н. П. Огарева
В статье анализируется роль системного подхода в решении проблем современного образования, в

котором принцип системности выступает основополагающим методологическим принципом. На его ос-
нове раскрываются ключевые проблемы системы современного образования и предлагаются пути их
решения.

В современную эпоху возрастает вли-
яние образования на научно-технический
прогресс общества.  Особое значение
вопросов образования в условиях перма-
нентной научно-технической революции
определяется рядом факторов, и в пер-
вую очередь превращением науки в не-
посредственную движущую силу обще-
ства. Вместе с тем темпы научно-тех-
нической революции ставят ряд специ-
фических проблем образования, связан-
ных со значительными трудностями, для
преодоления которых должен привле-
каться обширный арсенал научных и
организационных средств и методов.
Немалую роль при этом призваны сыг-
рать системный подход к решению про-
блем образования, комплексное исполь-
зование достижений различных систем-
ных направлений современной науки.
Последним вопросам пока уделяется не-
достаточное внимание.
Понятие «образование» имеет широ-

кую область применения, и при его оп-
ределении необходимо учитывать поли-
семию самого термина. Наиболее рас-
пространенным является понимание его
как особого процесса (системы). Так, в
современном философском словаре об-
разование определяется как «процесс и
результат усвоения человеком навыков,
умений и теоретических знаний»1. Сле-
дует отметить и то, что исходное слово
«образовывать» имеет двоякое значение:
во-первых, «выставлять образец и уста-
навливать предписания», а во-вторых,
«формировать уже имеющиеся задат-
ки»2. Принимая во внимание задачи на-
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стоящей работы, определим образование
как систему, обеспечивающую в соот-
ветствии с целями и потребностями
общества передачу тех или иных науч-
но-практических знаний членам данного
общества.
Система образования обладает спе-

цифическими чертами большой системы
и среди них — наличие многих «входов»
и «выходов», разнообразие компонентов
(в работе Ф. Г. Кумбса3, например, ука-
зываются 12 компонентов системы об-
разования, таких как учащиеся, препода-
ватели, содержание обучения, техноло-
гия обучения, управление и др.), иерар-
хичность структуры, большие информа-
ционные потоки, многоцелевой характер
функционирования, ведущая роль чело-
веческого коллектива. Основными «вхо-
дами» системы являются поступающие
людские ресурсы — учащиеся и препо-
даватели с соответствующими уровня-
ми подготовки, материально-финансо-
вые ресурсы,  выделяемые обществом
для нужд образования, и тезаурус — со-
вокупность научных и практических зна-
ний. «Выходы» системы образования —
это группы лиц, получившие образование
и поступающие в экономическую, науч-
ную, управленческую и другие сферы де-
ятельности социума.
Необходимо различать специфиче-

ские проблемы образования, обусловлен-
ные социальными условиями развития
тех или иных регионов, и общие, для ко-
торых определяющую роль играют фак-
торы научно-технического развития кон-
кретного социума. Остановимся кратко
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на второй группе проблем как наиболее
значимой для нашего исследования.

1. «Информационный взрыв». Суть
данной проблемы сводится к лавинооб-
разно растущему потоку публикаций, с
которым все труднее справляться в на-
уке и технике, экономике и политике.
Выход из создавшегося положения, по
нашему мнению, может быть найден
лишь в том случае, если в науке будет
использован весь современный арсенал
средств для установления действенной
системы постепенного «спрессовыва-
ния» информации на пути от частных
эмпирических и прикладных исследова-
ний до философских обобщений и посте-
пенной «конкретизации» при переходе с
философского на нижележащие уровни.

2. Старение специалиста. Данная про-
блема связана с предыдущей, и ее зна-
чение обусловлено быстрыми темпами
научно-технического прогресса и сопро-
вождающих его процессов старения и
обновления информации. Комплексное
решение проблемы предполагает поста-
новку задач повышения фундаменталь-
ности образования, ориентации образова-
ния на перспективы развития науки и тех-
ники, сочетания передачи научных зна-
ний с привитием навыков творческого
мышления.

3. Глубокая специализация. Сегодня
становится очевидной необходимость
построения такого образования, которое
позволяло бы специалистам различных
профилей успешно работать над реше-
нием общих задач. В настоящее время
высшая школа готовит узких специалис-
тов, почти не знающих смежных специ-
альностей и совершенно не подготовлен-
ных к совместной работе с представи-
телями других специальностей. Несмот-
ря на значительные усилия, предприни-
маемые в данном направлении, эта про-
блема остается весьма актуальной (при-
чем не только для отечественной, но и
для зарубежных систем образования)4.

4. Проблемы уровня, интенсификации
и адаптации преподавания. Проблема
уровня преподавания заключается в не-
обходимости достижения одинаковой глу-

бины проработки и степени формализа-
ции при изучении естественных и искус-
ственных (созданных человеком) объек-
тов, простых и сложных систем. Пробле-
ма интенсификации обучения тесно свя-
зана с совершенствованием технологии
обучения, т. е. совокупности применяе-
мых педагогических приемов, опира-
ющихся на научные результаты конкрет-
ных наук, психологические и кибернети-
ческие исследования и современные тех-
нические средства обучения. Проблема
адаптации образования к изменяющейся
ситуации в науке и технике, к новым по-
требностям в обществе обусловлена ис-
торически сложившейся ориентацией
образования не на перспективу развития
науки, а на ее ретроспективу. Многие спе-
циалисты отмечают консервативный,
укоренившийся с давних пор подход к
формированию перечня изучаемых дис-
циплин и их содержания, связанный со
своеобразной инерцией мышления препо-
давателей, учитывающих при решении
данных вопросов преимущественно те
проблемы, которые считались актуаль-
ными во время их обучения.
Отметим также своеобразный пара-

докс сложности, который наблюдает-
ся в современной учебной литературе о
системах. Для простых систем приводит-
ся описание с помощью адекватных ма-
тематических структур, отличающихся
большой математической содержатель-
ностью (например,  математической
структуры динамической системы). При
изучении сложных (больших) систем
часто рекомендуется использование
средств и методов, примитивных в ма-
тематическом отношении. Это обосно-
вывается необходимостью справляться
со сложностью без существенной поте-
ри адекватности. Парадокс сложности,
в частности, проявляется в снижении
уровня преподавания ряда специально-
стей на старших курсах вузов по сравне-
нию с младшими.
Еще более значительный ущерб мо-

жет быть нанесен в связи с неудовле-
творительной адаптацией образования к
изменению потребностей общества в
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кадрах специалистов различного профи-
ля и квалификации. Проблема адаптации
образования настолько серьезна, что не-
которыми авторами она рассматривает-
ся как определяющая кризис современ-
ного образования в мире. С этими выво-
дами нельзя не согласиться. Положение
о том, что система образования должна
быть гибкой и готовить хорошо адапти-
рующихся специалистов, безусловно, за-
служивает самого пристального внима-
ния.
Применение системного подхода к

образованию предполагает проведение
многоаспектного системного исследова-
ния (элементного, структурного, функци-
онального, интегративного, коммуника-
ционного, исторического и т. д.) в свете
перечисленных проблем. При этом мо-
жет быть поставлена задача определе-
ния оптимального адаптивного управле-
ния системой образования, состоящего
в таком воздействии на ведущие элемен-
ты системы (содержание, технологию,
методы контроля и т. д.), которое обес-
печило бы наилучшие — с точки зрения
общественных потребностей — резуль-
таты на «выходах» системы при всесто-
роннем учете изменений на ее «входах».
Проблемы системного подхода к об-

разованию находят определенное осве-
щение в литературе. В последнее время
значительное внимание уделяется анали-
зу требований к «выходам» системы об-
разования, использованию при этом как
краткосрочного прогнозирования, учиты-
вающего запросы тех сфер жизнедея-
тельности общества, в которых ощуща-
ется нехватка специалистов, так и дол-
госрочного научного прогнозирования
развития отраслей экономики. Эти иссле-
дования создают основу для определе-
ния требований к выпускаемым специа-
листам, а с учетом структурно-логиче-
ских взаимосвязей дисциплин — для раз-
работки методик проектирования учеб-
ных планов вузов. Предпринимаются так-
же попытки введения некоторых количе-
ственных мер5.
Вместе с тем многие вопросы си-

стемного исследования образования еще

не получили необходимой разработки. К
ним прежде всего следует отнести то
влияние, которое оказывают на образо-
вание изменения в структуре научных
знаний, в особенности в контексте ста-
новления системных направлений в на-
уке. Эти направления в силу самой сво-
ей природы обладают большими потен-
циальными возможностями для установ-
ления действенной связи как между раз-
личными комплексами наук, так и меж-
ду отдельными науками, входящими в
состав комплексов, для «сжатия» науч-
ной информации, а следовательно, и для
решения перечисленных выше проблем
образования. Актуальность их решения
обусловлена  также тем, что система
образования во многом определяет
дальнейшее развитие науки и вместе
с ней образует один из контуров соци-
альной суперсистемы.
Достаточно полное рассмотрение

проблем образования невозможно без
обращения к классификации наук,  к
структуре научных знаний. В классифи-
кационных схемах Б.  М.  Кедрова6,
А. А. Ляпунова7 и некоторых других в
качестве типовых элементов комплексов
наук (отраслей научного знания) высту-
пают отдельные науки или теории. Мы
полагаем наиболее продуктивным, по
крайней мере для образовательных це-
лей, использовать другое построение
структуры знаний, предполагающее вве-
дение специальных комплексов (блоков),
отражающих развитие системных науч-
ных направлений. В соответствующие
блоки при этом должны войти понятия,
методы, принципы, концепции, подходы
общенаучного и (или) междисциплинар-
ного характера, не входящие в какую-
либо теорию, а также теории и метатео-
рии, не включенные в определенную на-
уку. Таким образом рельефно проявля-
ется ряд существенных изменений в
структуре современной науки: «обраста-
ние ткани науки понятиями и терминами,
носящими инструментальный характер и
направленными непосредственно не на
изучаемый объект, а на само знание о
нем, создание метатеорий и метанаук»8.
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Следует также отметить,  что си-
стемные направления науки отличаются
не только междисциплинарной, но и меж-
отраслевой ориентацией, т. е. имеют сво-
ими источниками и в то же время объ-
ектами воздействия все отрасли научно-
го знания, а сами являются объектом
изучения и координации со стороны фи-
лософии. Все сказанное и определяет це-
лесообразность выделения элементов
этих направлений в отдельные блоки.
Принимая во внимание, что часть

элементов системных направлений игра-
ет фундаментальную роль, тогда как дру-
гая их часть ориентирована на приклад-
ное знание, выделим два соответству-
ющих этим ориентациям блока. Они
должны отразить формирование каче-
ственно новой отрасли научного знания,
компоненты которой находятся на раз-
личных ступенях генезиса и отличаются
общенаучным характером, широкой меж-
дисциплинарной и межотраслевой значи-
мостью. В связи с этим назовем выде-
ленные блоки соответственно блоком
общенаучных (общесистемных) компо-
нентов и блоком прикладных (систем-
но-кибернетических) компонентов на-
уки.
При рассмотрении первого из указан-

ных блоков прежде всего отметим, что
понятия «общенаучный» и «общесистем-
ный» здесь не отождествляются, однако
предполагается, что все общесистемные
компоненты являются общенаучными и
составляют значительную часть после-
дних. Учитывая, что общенаучные (об-
щесистемные) компоненты в основном
формируются в рамках научных направ-
лений, имеющих непосредственную или
косвенную системную ориентацию, мож-
но определить данный блок как совокуп-
ность системных, кибернетических, се-
миотических, науковедческих и матема-
тических компонентов общенаучного ха-
рактера.
Дальнейшая конкретизация состава

блока представляет собой сложную, не
имеющую в настоящее время полного
решения задачу, в виду того что указан-

ные компоненты находятся в стадии ин-
тенсивного развития и интеграции и за-
висят от синтеза идей, возникающих в
рамках системных и кибернетических
исследований. Можно,  однако,  утвер-
ждать, что в первый блок должны вхо-
дить общенаучные (но не философские)
понятия и категории (система, структу-
ра, организация, управление, информация
и т. д.), основополагающие системные и
кибернетические методы и принципы (на-
пример, принцип целостности, принцип
обратной связи), общенаучные подходы
типа системного и развивающиеся на их
фундаменте теории и метатеории: раз-
личные варианты общей теории систем,
зарождающиеся теории, посвященные
общим вопросам информации, семиоти-
ки, искусственного интеллекта. По-види-
мому, к данному блоку следует отнести
и общую теорию науки, в которую, в ча-
стности, входит вопрос о структуре на-
учных знаний, и некоторые другие ком-
поненты науковедения9. Представляется
также целесообразным включение в него
основополагающих концепций математи-
ки, рассматриваемых с точки зрения об-
щенаучного (общесистемного) значения,
предопределенного историческими усло-
виями их возникновения и развития.
Блок прикладных (системно-киберне-

тических) компонентов науки объединя-
ет понятия, методы, теории прикладного
и междисциплинарного характера, через
посредство которых осуществляется пе-
реход от общих системных и кибернети-
ческих идей к конкретным прикладным
задачам специальных наук. К этому бло-
ку относятся теории управляемых дина-
мических систем, адаптивных и инфор-
мационных систем, систем планирования
экспериментов, многочисленные теории
и методы, входящие в исследование опе-
раций, находящаяся в стадии становле-
ния теория сложных (больших) систем и
некоторые другие.
Предполагаемая блочная организа-

ция знаний, несмотря на ее ориентиро-
вочный характер, позволяет наметить
некоторые пути решения обрисованных
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выше проблем образования. Развитие
общенаучных (общесистемных) и при-
кладных (системно-кибернетических)
компонентов научного знания создает
возможность установления более эффек-
тивных связей между различными отрас-
лями научного знания, синтеза и коорди-
нации знаний, повышения эффективности
взаимодействия общественных, есте-
ственных и технических наук и на осно-
ве этого достижения высокого уровня
преемственности преподавания, интенси-
фикации обучения в целом. Используя
разграничение уровней методологии10,
можно наметить последовательность
переходов от одного уровня к другому:
от наивысшего философского уровня к
уровню общенаучных (общесистемных)
компонентов и через него к естествен-
ным и общественным наукам и к уров-
ню прикладных (системно-кибернети-
ческих) компонентов, а далее к уровню
конкретных прикладных наук. Такой под-
ход, по нашему мнению, дает ключ к пра-
вильному построению структуры обуче-
ния, глубокому увязыванию мировоззрен-
ческой и специальной подготовки кадров.
Создавшееся в настоящее время по-

ложение в области образования таково,
что результаты внедрения достижений
системных научных направлений в прак-
тику обучения должны существенно пре-
высить возможные издержки в связи с
недостаточной зрелостью отдельных
системных направлений, отсутствием
единой точки зрения на их содержание,
роль и место в науке. Это внедрение пока
еще имеет частный, в значительной сте-
пени стихийный характер и проявляется
в основном в формировании некоторых
вузовских курсов, отражающих лишь от-
дельные стороны развития междисцип-
линарных системных направлений. Од-
нако без глубокого осмысления процес-
сов системной ориентации науки, учиты-
вающего итоги и перспективы развития
всех новых компонентов научного зна-
ния, без принятия организационных мер,
устанавливающих соответствующие пе-
речень, объем и направленность содер-
жания вузовских дисциплин на этапе пе-

рехода к двухступенчатой системе об-
разования, нельзя достичь необходимо-
го качества и эффективной реализации
указанных достижений науки в интере-
сах решения проблем самого образова-
ния.
В качестве одной из таких мер пред-

лагается иерархическая организация под-
готовки специалистов в вузе. Примени-
тельно к гуманитарным вузам подобная
организация может иметь следующий
вид: а) постановка основного курса, в
котором концентрируется обобщенный
научный материал, относящийся к наи-
более важным общенаучным (общеси-
стемным) и прикладным (системно-ки-
бернетическим) компонентам систем-
ных знаний; б) постановка одного или
нескольких ориентированных курсов, раз-
вивающих идеи основного курса и наи-
более полно учитывающих конкретный
профиль подготовки специалистов;
в) организация преподавания отдельных
гуманитарных дисциплин в соответствии
со структурой основного и ориентирован-
ных курсов; г) обеспечение преемствен-
ности преподавания общественных и ес-
тественно-технических наук на основе
использования трансформирующих и
опосредующих свойств указанных кур-
сов.
Аналогичные предложения могут

быть сформулированы и для организации
подготовки в технических вузах и дру-
гих высших учебных заведениях.
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В данной статье рассматривается сущность идеи человекобога в контексте творчества Ф. М. Досто-
евского. Под человекобогом понимается человек, способный утвердиться в совершенстве, соизмеримом
идеалу образа Бога, но независимо от него. По мнению автора, в этом самоутверждении происходит
отрицание самой человеческой природы, что и заставляет героев романов Достоевского раскаиваться в
своих деяниях и возвращаться к образу Бога.

© А. Л. Панищев, 2008

Традиционно философскую мысль
Ф. М. Достоевского называют антропо-
центричной и религиозно-философской.
Действительно, Достоевский всегда осо-
бое место отводил человеку с его слож-
ным внутренним миром. Все же прежде
чем непосредственно обратиться к твор-
честву Достоевского, осветим наиболее
важные для данного исследования прин-
ципы, выработанные в христианском бо-
гословии. Во-первых, рассмотрим уста-
новку, данную св. Василием Великим и
св. Григорием Богословом: «Человек со-
творен по образу Божию и поэтому при-
зван „уподобиться“ Богу»1. Во-вторых,
акцентируем внимание на человеческом
разуме, который мыслится как основа
для приобщения личности к Божествен-
ным благам. Именно в разумной дея-
тельности индивид способен предста-
вить образы, выходящие за пределы фи-
зического мира, не подчиняющиеся за-
конам логики.
Г. Флоровский замечает: «Ум в чело-

веке есть высшее и Богообразное,  и
именно с умом может соединиться Бог,
Ум Высочайший, — как „с ближайшим
и наиболее сродным“»2. Однако в суж-

дении одного из героев романа «Братья
Карамазовы» выражена и обратная сто-
рона деятельности человеческого разу-
ма: «Я думаю, что если дьявол не суще-
ствует и, стало быть, создал его чело-
век, то создал он его по своему образу и
подобию»3. Следовало бы добавить: «И
наоборот, Бог так же, пусть и не создан,
но мыслим в сознании человека». Имен-
но в ходе умственной деятельности про-
исходят активное представление и
осмысление образа Божьего,  согласно
которому человек призван организовать
свою телесную и разумную жизнь в пред-
метном мире. Однако, если, например,
ангелы обладают неизменной природой,
а следовательно, могут мыслить только
о благостном, то человек, наделенный
свободой выбора, способен к помыслам
различного характера.
Действительно, воображение индиви-

да имеет огромный диапазон, оно может
быть как конструктивным, т. е. способ-
ствующим росту сознания, так и де-
структивным, т. е. разрушающим психи-
ку, непосредственно ведущим к смерти.
Если же брать самые крайние стороны
такого воображаемого диапазона, то до-
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пустимо утверждать, что человек спо-
собен представлять как Бога, так и дья-
вола, или беса. Но если представление
образа  Бога  как неотъемлемой части
собственного сознания открывает перед
индивидом путь к истинному бытию, то
представление образа беса и устройство
жизни в соответствии с этим образом
есть путь в небытие. В последнем слу-
чае человек идентифицирует свою са-
мость через грех. Между тем «грех бес-
плоден, потому что он — не жизнь, а
смерть. А Смерть влачит свое призрач-
ное бытие лишь Жизнью… питается от
Жизни… То, что есть у Смерти, — это
лишь испоганенная ею Жизнь…»4 Чело-
век должен в себе самом выбрать (не
найти, а именно выбрать) последний кри-
терий для определения направленности
работы собственного сознания. Причем
если Божий критерий задан априорно, то
критерий бесовский отражается в созна-
нии от мира сего. В значительной мере
отсюда  и исходит такая библейская
установка: «Не любите мира, ни того,
что в мире: кто любит мир, в том нет
любви Отчей» (Иоан., 2:15). Человек на-
ходится между миром Божьим и миром
бесовским, между Богом и «князем мира
сего». Однако последний чужд челове-
ку, природа которого задана Богом,  а
поэтому жизнь индивида превращается
в скрытое тление, ибо человек в сем
мире подчинен его закону. «Что такое за-
кон? — спрашивает Д.  Мережков-
ский. — Вечное повторение одного и
того же, отражение логического тожде-
ства в естественной необходимости —
механике. Главный и даже единственный
закон безличной природы, естественной
необходимости, — уничтожение лично-
сти — смерть»5. Вполне уместно заме-
тить, что человек стоит между жизнью
и смертью, между бытием и небытием.
О земном индивиде нельзя говорить в аб-
солютном смысле, жив он или мертв,
пока тот не сделает своего последнего
выбора.
Итак,  «мир сей сложен и потому

смертен, и есть жилище для умирающих.
Участвуя в естестве целого, люди мно-

гократно умирают, прежде чем смерть
разлучит душу с телом»6. В этих стро-
ках Флоровского выделим слово много-
кратно.  Многократность фактически
подчеркивает отличие природы челове-
ка от природы, например, ангелов. Суть
человеческой природы выражена в сло-
вах Достоевского: «Высший даже серд-
цем человек и с умом высоким, начина-
ет с идеала Мадонны, а кончает идеа-
лом содомским. Еще страшнее, кто уж
с идеалом содомским в душе не отрица-
ет и идеала Мадонны…» (Братья Кара-
мазовы. Т. 11. С. 128). Такое положение
дел коренится, с одной стороны, в бытии
предметного мира, который предполага-
ет допущение бесовских образов. С дру-
гой стороны — в самой природе челове-
ка, сознание которого неизменно отража-
ет все то, что он видит. Тем самым ин-
дивид оказывается в состоянии, при ко-
тором «человек, не посягающий судить
ни о священных Предметах, ни о священ-
ном в предметах, гораздо менее риску-
ет впасть в пошлость, нежели человек,
посягающий на „предметное“»7. Возмож-
но, человеку лучше никогда и не выно-
сить суждений о священном, дабы потом
не впасть в тот образ жизни, который
означал бы отречение от этого священ-
ного. Если же это действительно лучше,
то возникает дилемма: без образа Божь-
его человек не в состоянии найти основу
для непрерывного роста своего сознания
и идею, в соответствии с которой воз-
можно организовать свое бытие наибо-
лее разумным способом. Однако, отра-
жая в своем сознании образ Бога, инди-
вид несет огромную ответственность за
чистоту этого образа в своем субъектив-
ном мировосприятии.
Вместе с тем Достоевский ставит

вопрос: а может ли человек достичь со-
вершенства без образа Бога? Может ли
прийти к совершенству Божьему через
собственный естественно-человеческий
жизненный путь? «А слышал давеча глу-
пую теорию, — говорит Ракитин, герой
романа «Братья Карамазовы». — Нет
бессмертия души, так нет и добродете-
ли, значит, все позволено… вся его тео-
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рия — подлость! Человечество само в
себе силу найдет, чтобы жить для доб-
родетели, даже и не веря в бессмертие
души!» (Братья Карамазовы.  Т.  11.
С. 97). Вот здесь-то и происходит поста-
новка основной темы философских воз-
зрений Достоевского, отличающая его
учение от иных философских построений,
например от учения о богочеловечестве
В. С. Соловьева.
Чтобы стала ясной суть предлагае-

мой проблематики, обратимся к отрыв-
ку из романа «Бесы»:

— Они нехороши… потому что не
знают, что они хороши… Надо им узнать,
что они хороши, и все тотчас станут хо-
роши, все до единого… Кто научит, что
все хороши, тот мир закончит.

— Кто учил, того распяли.
— Он придет и имя ему человекобог.
— Богочеловек?
— Человекобог,  в этом разница

(Бесы. Т. 8. С. 232).
Прежде чем подвергнуть анализу

суть поставленного вопроса, необходимо
обратиться к официальной догматике
христианской церкви, сложившейся на
первых семи Вселенских соборах. В ча-
стности, важно рассмотреть представле-
ние о Святой Троице, в которую входят
Отец, Сын, Дух. Все три лица объедине-
ны одним словом — Бог, ибо они едино-
сущны друг другу, имеют единую Боже-
ственную субстанциональную основу.
Вместе с тем у каждого лица своя ипо-
стась, которая подчеркивает его само-
стоятельность и отличает от других.
Отец обладает свойством нерожденно-
сти. Сын же рожден, но не сотворен. Для
Духа характерно схождение от Отца че-
рез Сына. Собственного имени у Духа
нет, ибо он присутствует и в Отце как
источнике Духа, и в Сыне, на которого
Дух снизошел естественным образом по
Божественной сущности.  Благодаря
Духу — как в вечном существе, так и в
сотворенной во времени твари — в бы-
тии могут происходить обновления и вос-
крешение. Таким образом, ипостась при-
менительно к Святой Троице «понимает-

ся как „сущность“, мыслимая со сторо-
ны ее своеобразия»8.
Выделение Сына  в качестве само-

стоятельной свободной Личности позво-
ляет нам говорить о его рождении в пред-
метном мире, т. е. о рождении для нас,
ибо через его Слово человечество спо-
собно приобщиться к Божественным
благам. Приобщение к ним предполага-
ет обожествление людей в той мере, в
которой Христос вочеловечился. Символ
веры, принятый на Халкидонском собо-
ре, подчеркивает единение в одном лице
Иисуса Христа как Божеской, так и че-
ловеческой природы.  Согласно этой
установке каждый человек, созданный по
образу и подобию Бога, имеет в себе
самом потенциал стать Божественным.
Любой обладает такой возможностью,
ибо Христос есть и человек, а возмож-
ность стать Божественным определяет-
ся тем, что Христос еще и Бог, ибо он
единосущен Отцу. «Только в единосущем
Сыне обретает человек общение с Бо-
гом. И только единосущий Дух соединя-
ет нас с Отцом»9.
Проблема заключается в том, что не

каждый человек мира  сего способен
осознать данный догмат. «Христос умер
на  кресте — эту слабость видит весь
мир; Христос воскрес — эту силу видит
лишь любящий его и верящий в него», —
замечает Н. А. Бердяев10. Догмат весь-
ма сложен для восприятия человека, ибо,
с одной стороны, бесконечно возвышает
личность в физическом бытии за счет ее
сопричастности Богу, а с другой — ука-
зывает на меру ответственности за свою
истинную природу, способную раскрыть-
ся в Божеском содержании. Именно в
грехе Адам теряет свою настоящую при-
роду и становится зависимым от физи-
ческого закона. Само имя Адам на ив-
рите состоит из трех букв: алеф — бог;
далет — дам, мем — кровь. Правомер-
но утверждать, что Адам — это суще-
ство, в котором бог облекается в плоть
и кровь. Однако этот бог обладает из-
менчивой природой и не является Твор-
цом начала мира и всего субстанциональ-
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но сущего. Вместе с тем человек само-
стоятелен и изначально обладает свобо-
дой, заданной Творцом. Значит, индивид
сам распоряжается своей свободой, са-
мостоятельно совершает свои поступки
и несет за них ответственность. Ме-
рой же ответственности за совершенный
грех являются утрата  Божественных
благ и смертность индивида. Отныне
ему необходимо покаяться. Христиан-
ское понятие покаяние изначально сло-
жилось в иудаизме и на иврите произно-
сится как тшува. Это слово имеет два
значения: возвращение и ответ. Таким
образом, отойдя через грех от Бога, в
покаянии человек возвращается к нему
и несет перед ним ответ, или ответствен-
ность.
Вместе с тем Отец Божественно-ес-

тественным образом направляет в мир
Сына, дабы тот своим земным бытием
указал человечеству на его истинные
возможности, на путь к спасению, т. е.
на путь выхода за пределы закона физи-
ческого мира и приобщения к Божеской
природе. Именно благодаря Слову, ска-
занному Богом через Христа, человече-
ство постигает истину и тайну своей при-
роды. Собственно говоря, на основе сле-
дования принципам Слова человек спа-
сается и утверждается в качестве бого-
человека.
В философии Достоевского бытие

определенных людей представляется без
образа Христа, причем отсутствие веры
в Христа  не означает неверия в Бога
Отца. Однако между ним и человеком
обозначается непреодолимая грань
предметного мира. В этом предметном
мире человек должен своими силами
утвердиться как человекобог, независи-
мо от Бога, пространство которого ме-
тафизическое и недоступное для объек-
тивного познания и понимания челове-
ческим разумом. В творчестве мысли-
теля предполагается выделение из сре-
ды людей того, кто утвердил бы безбо-
жеское совершенство людей. Если он
появится, то имя ему будет человекобог.
Человекобог в отличие от богочеловека

достигает богоподобности на основе са-
мопознания независимо от образа Хрис-
та. Безусловно, Богочеловек, понимаемый
как Христос, извечно пребывает в совер-
шенстве, ибо единосущ вечному Отцу.
Человекобог же создан и становится со-
вершенным во времени, причем приобща-
ясь не непосредственно к образу Божию,
а через свое имманентное содержание к
тем образам, которые возникают на ос-
нове собственных представлений. Каче-
ство таких представлений обусловливает-
ся не идеей Бога, а индивидуальными пе-
реживаниями самого человека. Тем са-
мым человек обретает спасение во вре-
мени не от Бога, а от себя самого.
Нельзя сказать, что в традиционном

христианстве отвергаются персональная
активность индивида и самопознание как
путь к спасению. В богословии обраща-
ется внимание на то, что человек приоб-
щается к Божественным благам на ос-
новании индивидуального подвига веры
и субъективного духовного опыта. Чело-
век должен узнать слово Божье не от
мира сего, а от Бога через собственное
мировосприятие, индивидуально пережив
и приняв Слово. Так, Г. Флоровский пи-
шет: «Конечно… Бог мог единым пове-
лением изгнать смерть из мира... В та-
ком прощении сказалось бы могущество
повелевшего, но человек стал бы только
тем, чем был Адам, и благодать была
бы подана ему снова извне. Не была бы
тогда исключена случайность нового гре-
хопадения»11. Другими словами, человек
призван спастись на основе духовного
опыта, который по своему характеру уни-
кальный, субъективный и наиболее не-
зависящий от внешних условий. «Рели-
гиозное содержание переживается все-
гда лично…», — утверждает И. Ильин12,
однако направленность духовного опыта
индивида изначально задана идеей Бога.
Человеку же ради собственного непре-
рывного совершенствования следует на-
ходить критерий не в подобном по чело-
веческой сущности себе самому, а в том,
кто изначально задал совершенство че-
ловеку, — в Боге.
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Итак, Достоевский предлагает идею
человекобога  и ставит вопрос о мере
самостоятельности человека в деле при-
общения к идеалу, соизмеримому с со-
вершенством Бога. В результате все или
почти все герои романов Достоевского
есть жертвы, которым надо сострадать.
Они могут придумывать логические те-
ории ради оправдания каких-либо деяний,
могут решать, что они независимы от
Бога, могут страдать от тех, кто решил,
что он «тварь, силу имеющая», могут
приносить себя в жертву объективной
действительности ради своих ближних.
Все они достойны сочувствия, всех их
надо спасать и бороться за их спасение.
Вероятно, единственный, кому состра-
дать невозможно, — это старец Зосима,
герой романа «Братья Карамазовы», ибо
он утвердился в Боге как личность. Что
же касается иных героев, то к большин-
ству из них можно обратиться следую-
щим образом: «Помилуй, кричу ему, да
неужто ты себя такого, как есть, людям
взамен Христа предложить желаешь»
(Бесы. Т. 8. С. 209).
Главная опасность,  которую несут

подобные человекобоги, заключается в
идее утверждения человека в качестве
отступника от Бога. Эта идея предпола-
гает приоритет того человека, который
живет во времени и еще стоит или ме-
чется между Богом и бесом, не зная, на
чьей же стороне он окажется в конеч-
ном счете. В такой неопределенности
теряется ясное понимание добра и зла,
само понятие нравственное принимает
относительный характер, адаптируется к
повседневной действительности и вы-
полняет роль ширмы, за которой таится
неустроенность человеческого суще-
ства. «Понятие, не имеющее цены само
по себе, приобретает условную ценность
чрез свою связь со схематизируемыми
им переживаниями…»13 Индивид, пред-
ставив нормы морали как условные, от-
крывает дорогу к вольной манипуляции
чувствами и знаниями, заложенными в
нем априорно. Фактически он позволяет
смешиваться чувству нравственного с

теми формами поведения, которые это
чувство разрушают, выхолащивают, тем
самым растлевая природу человека .
Между тем «лгущий самому себе и соб-
ственную ложь слушающий до того до-
ходит, что уж никакой правды ни в себе,
ни кругом не различает, а стало быть,
входит в неуважение и к себе, и к дру-
гим людям» (Братья Карамазовы. Т. 11.
С. 51).
В итоге человекобог превращается в

то существо, которое ставит индивида
как самостоятельную тварь, независи-
мую от нравственных норм, живущую по
собственным сиюминутным, постоянно
меняющимся желаниям, и не исправля-
ет ее нарушенной природы. «О, мы раз-
решим им и грех… и они будут любить
нас, как дети, за то, что мы им позволи-
ли грешить… Тихо умрут они, тихо угас-
нут во имя твое и за гробом обрящут
лишь смерть», — читаем в «Братьях
Карамазовых» (там же. С. 305—306).
Идея человекобога оказывается бунтом
индивида против собственной же приро-
ды. Причем в этом бунте он либо обре-
тает все: вечность, собожественность;
либо проигрывает, а значит, теряет вся-
кую надежду на спасение, на разумную
организацию жизни и находит лишь
смерть. Однако если трудно следовать
единым законам, заложенным в природе
человека доопытно, то возникает соблазн
жить по законам, характер которых дик-
туется временной обстановкой предмет-
ного мира. Поэтому Достоевский заклю-
чает: «Правом на бесчестье всего лег-
че русского человека за собой увлечь»
(Бесы. Т. 8. С. 374).
В результате индивид осознает несо-

стоятельность своих искусственных из-
мышлений, теорий, но плата за это осо-
знание настолько велика, что религия
оказывается для человека не областью
роста его духовного достоинства, а лишь
сферой, где он чувствует свою слабость,
подавленность. «Господи, прими меня во
всем моем беззаконии,  но не суди
меня… Не суди, потому что я сам осу-
дил себя; не суди,  потому что люблю
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тебя, Господи», — исступленно молится
Митя Карамазов после совершенного им
убийства  (Братья Карамазовы.  Т. 11.
С. 485). Однако в этом уже самоуничи-
жительном положении индивид все же
обретает надежду на спасение, а пото-
му Достоевский утверждает: «Но спасет
Бог Россию, ибо хоть и развратен про-
столюдин и не может уже отказать себе
во смрадном грехе, но все же знает, что
проклят Богом его смрадный грех и что
поступает он худо,  греша» (там же.
С. 372).
Фактически в творчестве Достоев-

ского определяется мера онтологической
самостоятельности человека, который
обретает реальное, или истинное, бытие
лишь в лоне Божьих благ. Только будучи
мыслимым Богом через собственное
помышление о нем и через самоиденти-
фикацию своей самости с ним, человек
обретает реальное и вневременное онто-
логическое содержание. П. Флоренский
справедливо замечает: «Существо-
вать — это и значит быть мыслимым,
быть помятуемым или, наконец, быть
познаваемым Богом»14. Вне Божьих благ
человек превращается в существо, кото-
рому суждено подчиниться закону физи-
ческого мира и уйти в небытие.
Не случайно Достоевский в начале

романа «Братья Карамазовы» обращает-
ся к образу старца Зосимы, с которым
Алеша пребывает и от которого уходит,
планируя и надеясь вернуться к нему,
пусть даже и непосредственно перед
смертью старца. Образ Зосимы симво-
лизирует главное отличие богочеловека
от человекобога: богочеловек всегда
пребывает в Боге и приобретает спасе-
ние лишь от него. «Избрав старца, вы от
своей воли отрешаетесь и отдаете ее
ему в полное послушание, с полным са-

моотрешением. Этот искус… принима-
ет добровольно в надежде после долго-
го искуса победить себя, овладеть со-
бой до того, чтобы мог, наконец, достичь,
чрез послушание всей жизни, уже совер-
шенной свободы… избегнуть участи тех,
которые всю жизнь прожили, а себя в
себе не нашли» (Братья Карамазовы.
Т. 11. С. 32). К Богу человек так или ина-
че возвратится, но один — униженный и
подавленный, с опытом, отягчающим со-
весть и марающим честь, просящий от
Бога милости и сострадания, а другой —
с чистой душой, незапятнанной честью,
избежавший самоуничижений, чувству-
ющий, что он действительно достоин
стоять рядом со старцем и представлять
образ Божий в своем человеческом со-
знании.
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ПРИОБЩЕНИЕ К ДУХОВНЫМ ЦЕННОСТЯМ
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ

ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
Н. А. Туранина, профессор кафедры теоретических основ начального

образования Белгородского государственного университета
В статье поднимается важная проблема формирования духовности студента в процессе изучения

родного языка в вузе. Обосновывается необходимость использования с этой целью на занятиях по
русскому языку текстов этнокультурной направленности, в которых описаны традиции и быт русского
народа, его нравственные ценности.

Проблема приобщения личности к
этнокультуре через язык тесно связана
с национальной основой формирования
личности, с высоким уровнем лингви-
стической компетентности и знанием ду-
ховного наследия нации. Изучение духов-
ных ценностей народной культуры в про-
цессе формирования языковой личности
студента служит залогом усвоения нрав-
ственных устоев нации, этнического са-
мосознания.
Такой подход к изучению русского

языка в вузе является одной из важных
задач современного гуманитарного об-
разования. С целью постижения студен-
тами русского языка как материальной
и духовной ценности народа, как состав-
ной части культуры нами была разрабо-
тана программа, формирующая этнокуль-
турную и лингвистическую компетент-
ность личности в период получения выс-
шего гуманитарного образования. Обра-
щение к народной традиционно-художе-
ственной культуре в рамках гуманитар-
ной парадигмы образования дает воз-
можность формировать общекультурный
фундамент интеллекта личности студен-
та, приблизить ее к природе как началу
душеобразования человека; решить за-
дачи национального, художественного,
эстетического, филологического образо-
вания, поставленные высшей школой.
На основе конкретного содержания

программы, ее целей и задач, уровня ху-
дожественно-методической и лингвисти-
ческой подготовки студентов, возможно-
стей учебно-материальной базы опреде-
ляются методы обучения:

© Н. А. Туранина,  2008

— историко-культурологический ме-
тод исследования южнорусских культур-
ных традиций и их отражения в языке;

— коммуникативно-информационный
метод воздействия на художественное
сознание в современных условиях;

— метод лингвокультурологической
реконструкции, выявляющий семиоти-
ческие отношения между фактами куль-
туры и языка.
При изучении русского языка на эт-

нокультурной основе используются как
традиционные формы обучения: лекции,
семинары, практические занятия, — так
и нетрадиционные: мастер-класс, лек-
ция-экскурсия, семинар-диспут, защита
творческих работ. Программа и инфор-
мативно-дидактический материал отра-
жают творческую структуру народного
искусства и языка как живой культуры
России, в которой взаимодействуют про-
шлое и настоящее, формы бытования и
развития этноса. Формирование нрав-
ственных качеств языковой личности
студента происходит постоянно в процес-
се профессиональной подготовки на ма-
териале текстов о народном искусстве.
Ниже представлена примерная тема-

тика текстов, использующихся на заня-
тиях по русскому языку со студентами
разных специальностей.

1. Народное искусство как часть
культуры.

2. Происхождение и образ жизни сла-
вян.

3. Пантеон славянских богов.
4. Русские национальные традиции и

обряды.
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5. Крестьянский дом как модель ми-
роздания.

6. Предметный мир крестьянского
дома .

7. Русский национальный костюм.
8. Календарные праздники и обряды

на Руси, их нравственный смысл.
9. Русская семья и ее нравственные

устои.
10. Образ жизни русского народа

(пища, здоровье).
11. Народное искусство региона.
12. Отражение национальных тради-

ций в народном искусстве региона.
Тексты этнокультурной направленно-

сти помогают сформировать комплекс
знаний, умений и навыков по русскому
языку, необходимых каждому студенту
в его профессиональной деятельности.
Предлагаемая система работы способ-
ствует овладению им в процессе изуче-
ния родного языка нравственными каче-
ствами личности (уважение к традици-
ям, патриотизм, любовь к родному краю,
порядочность и т. д.) благодаря исполь-
зованию такого инновационного приема,
как включение в образовательный про-
цесс этнокультурного компонента. Дан-
ный подход решает несколько задач, свя-
занных с развитием этнокультурной и язы-
ковой компетентности личности студен-
та. Духовно-нравственный потенциал оте-
чественных традиций помогает сформи-
ровать у будущего специалиста этнокуль-
турную компетентность,  представля-
ющую собой единство теоретической и
практической готовности к осуществле-
нию профессиональной деятельности в
этом направлении. Процесс становления
и развития этнокультурной компетентно-
сти связан с мотивационной, содержа-
тельной и профессиональной готовно-
стью к такой деятельности.
О сформированности этнокультурной

компетентности студента свидетельству-
ет наличие у него набора  следующих
знаний: основных характеристик этно-
культуры, особенностей региональной
культуры, этнопсихологии русского наро-
да, народного идеала в воспитании и т. д.

В своей профессиональной деятель-
ности будущие специалисты должны
уметь использовать этнокультурную сре-
ду, сохранять, развивать и возрождать
народные традиции, использовать совре-
менные технологии для усвоения ценно-
стей народной культуры.
Процесс приобщения к традиционной

художественной культуре с целью фор-
мирования нравственных ориентиров сту-
дентов длительный и сложный, поэтому
предлагаем рассмотреть одно из направ-
лений работы — изучение русского язы-
ка  на  материале этнокультурных тек-
стов. Такая работа проводится нами, в
частности, в разделе «Морфология рус-
ского языка». Особенностью работы по
предлагаемой программе является нали-
чие двух тем на каждом занятии по рус-
скому языку: этнокультурной и лингви-
стической.
Приведем примеры работы с текста-

ми этнокультурной направленности, обя-
зательными составляющими которой
выступают усвоение этнокультурной про-
граммы, обогащение лексикона студен-
та этнокультурной лексикой, изучение
конкретной лингвистической темы.

З а н я т и е  1
Лингвистическая тема: «Имя суще-

ствительное.  Разряды существитель-
ных».
Этнокультурная тема: «Художествен-

ные ремесла и промыслы России».
Фрагмент текста

Для формирования и развития
определенных видов ремесел в каждой
конкретной местности имели значе-
ние свои факторы: развитию способ-
ствовали лесистость местности, на-
личие полезных ископаемых,  этниче-
ский состав населения России. Проч-
но укоренились промыслы в малозе-
мельных селах, тогда как в хозяйствах
с большими земельными наделами ре-
месла обеспечивали лишь внутренние
потребности.

Несмотря на широкую распрост-
раненность во всех уездах деревооб-
делочного производства, выдающего-
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ся экономического значения оно не
имело из-за недостатка материала.
Однако повышенный спрос на опреде-
ленные товары, такие как  дуги, сун-
дуки,  колеса,  прялки,  гребни,  ящики,
бочки,  делал их производство эконо-
мически выгодным, что позволяло за-
купать материал в других регионах.
Мелкие изделия продавались на база-
рах и ярмарках, а крупные, например,
мебель, бочки, делались на заказ.

Кузнечный промысел сводился глав-
ным образом к удовлетворению мест-
ных потребностей: ковке лошадей,
починке экипажей, колес. До проведе-
ния железных дорог, когда по старым
шляхам было оживленное движение,
промысел был очень развит.

Кожевенный промысел на Руси су-
ществовал более 200 лет, причем вы-
делка кож соединялась с другими про-
изводствами: сапожным,  шорным,
скорняжным.  Эти производства,
служащие подспорьем земледельцам
в мелких предприятиях, не утрачива-
ли кустарного характера.
Вопросы и задания к тексту:
1. Озаглавьте текст и сформулируй-

те его основную мысль.
2. Объясните значение слов: «ремес-

ло», «этнос».
3. Подчеркните в тексте имена су-

ществительные и определите, в каком
падеже они употреблены.

4. Определите, к какому разряду су-
ществительных принадлежат все имена
существительные. Обоснуйте свой от-
вет.

З а н я т и е  2
Лингвистическая тема: «Имя прила-

гательное. Разряды прилагательных».
Этнокультурная тема: «Гончарное

ремесло».
Фрагмент текста

В гончарстве, как и в других ремес-
лах, мастерство передавалось из века
в век. Возникновение, развитие и рас-
цвет гончарного промысла всегда
определялись содружеством народно-

го мастера с природой.  Используя
природный материал, глину,  гончар в
стремлении к красоте постигал тай-
ну ремесла.

Введение в дело ног мастера-гон-
чара, вращающих нижнюю плоскость
круга-маховика,  разрешило проблему
непрерывного вращения гончарного
круга,  освободив при этом обе руки
мастера.

В древнерусских источниках гонча-
ров называли скудельниками,  что
означало то непостоянное, непрочное,
творимое их руками. Кусок глины, бро-
саемый на гончарный круг, назывался
омятевом,  балабухом.  Отформован-
ный сосуд гончар срезал ниткой у ос-
нования дна, снимал с гончарного кру-
га и ставил на полку для просушки.
Дополнительными инструментами
гончара были деревянный нож «бо-
чарка», простая щепка, мокрая тряп-
ка или кусочек ветоши для удаления
влаги.
Вопросы и задания к тексту:
1. Передайте содержание текста  и

определите его тип.
2. Объясните с помощью толкового

словаря значение слов: «промысел»,
«древнерусский».

3. Назовите имена прилагательные.
4. Выпишите имена прилагательные

и распределите их по разрядам, объяс-
ните свой выбор.

З а н я т и е  3
Лингвистическая тема: «Глагол как

часть речи».
Этнокультурная тема: «Ручное тка-

чество».
Фрагмент текста

Ручное  ткачество — вид  народ-
ного искусства — известно с древ-
нейших времен.  Народные мастери-
цы хранили в своей памяти издавна
выработанные приемы узорного тка-
чества,  традиции художественного
оформления тканей: цветовые соче-
тания ,  структуры ,  переплетения ,
фактурные разработки  — все ,  что
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придавало  им  своеобразие и  коло-
рит.

Процесс тканья начинался с пря-
дения. Издревле на Руси самыми рас-
пространенными материалами для
прядения были лен и конопля. На Бел-
городчине лен был редкостью, и основ-
ной культурой на протяжении веков
была конопля.

Процесс подготовки конопли  к
прядению  был сложным и  долгим.
После цветения  выбирали  мужские
растения,  а женские оставляли для
дозревания  семян.  Обмолачивали,
стлали ,  мочили,  сушили ,  отбивали
грубые  стебли,  трепали,  чесали на
гребнях,  щетках.  Образовывалось
тонкое  волокно,  его  сматывали.  А
потом долгими  зимними вечерами
пряли нити.
Вопросы и задания к тексту:
1. Продолжите текст, добавив 2—3

предложения.

2. Объясните значения слов: «тради-
ция», «колорит».

3. Найдите в тексте глаголы и по-
ставьте к ним вопросы.

4. Выпишите из текста три глагола и
определите их семантику по толковому
словарю.

5. Определите начальную форму всех
глаголов в тексте.
Предлагаемая система работы с эт-

нокультурными текстами  может впи-
саться в существующую программу по
русскому языку, дополняя и обогащая ее.
Известно, что понять сущность и смысл
любого явления можно лишь после того,
как постигнешь историю его возникно-
вения, проследишь основные этапы его
развития, проанализируешь, как оно на-
шло отражение в языке. Изучение тра-
диций и быта русского народа на заня-
тиях по русскому языку дает нравствен-
ный заряд молодому поколению, форми-
рует уважение к своей истории и этносу.

Поступила 22.02.08.

АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТЕКСТА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
М. С. Афонина, соискатель кафедры стилистики и культуры речи

МГУ им. Н. П. Огарева
Автором рассматривается роль интерпретации в общей системе работы над художественным тек-

стом на уроках чтения в начальных классах. Раскрываются сущность, особенности проведения этапов
анализа и интерпретации текста. Отмечается необходимость интерпретационных умений для формиро-
вания развитой языковой личности.

Каждый новый урок литературного
чтения для ученика — это встреча с но-
вым произведением, новым миром, но-
вым способом открытия действительно-
сти, новым автором. Для того чтобы эта
встреча навсегда осталась в памяти ре-
бенка , важно создать на  уроке такие
условия, в которых ребенок захочет ис-
следовать художественный текст, станет
собеседником,  творцом,  генератором
новых идей, почувствует значимость со-
вершаемых им открытий.

© М. С. Афонина,  2008

Школьный урок сегодня — это не го-
товая схема , которая дается как дан-
ность и неоспоримость. Современный
ученик уже в 1 классе может свободно
излагать свои мысли, делать попытки на-
стоящего исследования текста . В на-
чальной школе рождается стремление
понять все вокруг, желание поспорить,
задать множество вопросов, добраться
до сути.
Освоение младшими школьниками

художественного произведения на уроках
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литературного чтения начинается при
первичном восприятии ими текста. Это
этап начального самоопределения,
самопознания читателя. Он сопровож-
дается первыми эмоциями, переживани-
ями, вопросами детей. Ценность таких
вопросов состоит в том, что они явля-
ются отправными точками диалога меж-
ду автором и читателем, ориентирами на
пути осознания авторской позиции произ-
ведения, его основного смысла.
Знакомство с произведением получа-

ет свое логическое продолжение на эта-
пе анализа текста. Анализ предполага-
ет изучение компонентов произведения
и их связей, а также тех или иных худо-
жественных приемов и принципов1.
Существует несколько подходов к

анализу литературного произведения:
стилистический анализ, проблемный ана-
лиз, анализ развития действия, анализ
художественных образов. Стилистичес-
кий анализ показывает, как в подборе
слов-образов проявляется авторское от-
ношение к изображаемому. Проблемный
анализ включает в себя анализ проблем-
ных вопросов и ситуаций. Анализ разви-
тия действия предполагает работу над
сюжетом литературного произведения и
его элементов (эпизод, глава  и т. д.).
Анализ художественных образов — это
работа не столько над словом, сколько
над образами в их взаимодействии.
Художественное целое составляется

из многих тесно связанных между собой
элементов. При анализе текста не стоит
каждый раз подвергать разбору все эле-
менты художественного произведения.
Рассмотрению подлежат только такие
элементы, которые наилучшим образом
раскрывают смысл, идейное содержание
прочитанного. Выбор исходного пункта
для анализа, решение вопроса, на чем
сосредоточить главное внимание при из-
учении того или иного произведения, за-
висят прежде всего от особенностей про-
изведения, уровня общей и литературной
подготовки учащихся, от литературных
интересов самого учителя и т. д.
Анализ текста в начальной школе не

адекватен анализу, который проводят

ученики старшей школы, и представля-
ет собой, скорее, его разбор, специально
организованный учителем. Это путь на-
блюдений и размышлений читателя за
тем, как развивается мысль автора от
первого до последнего слова в тексте.
Основная цель такого разбора — понять
главную авторскую идею, увидеть, как
она подается в произведении определен-
ного жанра. Маленькие читатели знако-
мятся с разными произведениями, рас-
ширяют свой читательский кругозор,
осваивают художественные языки раз-
ных писателей и как бы намечают пути
дальнейшей работы с текстом, которая
более глубоко будет продолжаться в
старших классах.
Траектория анализа художественно-

го текста проектируется учителем таким
образом, чтобы ребенку было что от-
крывать. Иначе диалог о смысле произ-
ведения не заинтересует читателя, а раз-
бор будет скучным.  Учителю нужно
стремиться к такому анализу произведе-
ния, чтобы он помогал ученикам само-
стоятельно делать открытия «смыслов».
Самый распространенный прием ана-

лиза — постановка вопросов к прочитан-
ной части.  Вопросы помогают детям
уяснить факты произведения, осмыслить
их с точки зрения его идейной направ-
ленности, т. е. понять причинно-след-
ственные связи, осознать позицию авто-
ра, а также выработать собственное от-
ношение к читаемому. В процессе поис-
ка ответов на вопросы у каждого уче-
ника рождается личное представление о
смысле произведения. Этим представле-
нием он делится с другими читателями,
становясь участником общего диалога.
То, что было не понято на этапе первич-
ного знакомства с художественным тек-
стом, в результате воплощается в рож-
дении нового смысла. А он открывается
благодаря усилиям всех читателей-уче-
ников, каждый из которых помогал свои-
ми мнениями, версиями, предположени-
ями созидать новый смысл.
Следующий этап работы с художе-

ственным текстом, состоящий в соеди-
нении первых представлений детей о за-
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мысле автора  с результатами анали-
за, — этап интерпретации. Абсолют-
ной доминантой интерпретации текста
является истолкование художественного
смысла произведения. При анализе по-
нимание движется от целого к частям,
при интерпретации — от частей к цело-
му. Интерпретация — это «творческое,
сознательное стремление читателей об-
наружить, истолковать смысл произведе-
ния в каждой его части»2.
На школьном уроке те или иные ана-

литические ходы, обычно отражающие в
той или иной степени сам процесс вос-
приятия произведения, подготавливают
интерпретацию, делают ее возможной —
и лишь на заключительном этапе изуче-
ния литературного произведения задания,
нацеливающие учащихся на анализ, при-
обретают интерпретационную окраску.
Например,  при изучении сказки

В. Гаршина «Лягушка-путешественни-
ца» порядок вопросов и заданий для уча-
щихся может быть следующим.

1. Прочитай 1-ю и 2-ю части сказки.
Ответь на вопросы: где жила лягушка?
Почему она  решилась лететь на  юг?
Найди описание болота, в котором жила
лягушка. Прочитай моменты, раскрыва-
ющие характер лягушки.

2. Прочитай 3-ю часть. Расскажи,
какой способ передвижения придумала
для себя лягушка. Ответь точными от-
рывками текста: что заставило уток со-
гласиться с предложением новой знако-
мой? Какие неудобства  полета  обна-
ружились во время путешествия?

3. Прочитай 4-ю часть. Скажи, поче-
му смелой путешественнице не удалось
добраться до теплых краев. Какие чер-
ты характера помешали ей? О чем она
рассказывала своим новым друзьям?

4. Найди в тексте отрывки о том, как
появилось и росло в лягушке желание
прославиться. Прочитай отрывок о ка-
тастрофе с путешественницей. Объясни,
почему так печально кончилась удиви-
тельная история лягушки. Кто виноват в
том, что лягушка никогда не увидит теп-
лых стран?

5. Выбери отрывок сказки, который
подходит для чтения по ролям. Подго-
товься к такому чтению.

6. Как бы ты ответил на вопросы: что
тебе нравится в поведении и характере
лягушки? Какие высказывания лягушки
не вызывают твоего одобрения? А как
автор относится к своей героине? Мож-
но ли сказать, что люди тоже обладают
отдельными достоинствами и недостат-
ками, которые характерны для главного
действующего лица сказки — лягушки?
Какие недостатки людей осуждаются в
сказке? Зачем Гаршин рассказал нам эту
историю про лягушку?
Сначала  ученикам целесообразно

предложить систему аналитических за-
даний и вопросов, которая связана с по-
ниманием того, какие события происхо-
дят, кто является героем произведения,
как он действует и т. д. Нужно не толь-
ко воспроизвести действия героев, но и
подумать над мотивами их поведения,
составить элементарную характеристи-
ку главной героини. Такие задания учат
детей высказывать собственное эмоцио-
нальное отношение к герою, что создает
условия для чтения по ролям.
Далее анализ сказки перерастает в

его интерпретацию: дети не только вы-
ражают свое отношение к прочитанно-
му, но и учатся смотреть как бы со сто-
роны, глазами автора. Это изменяет и
преображает весь материал повествова-
ния: читатель охватывает единым взо-
ром сюжет,  познавательно-этический
пласт произведения, его смысл.
Интерпретация текста, поиск смыс-

ла самими учениками — это возмож-
ность творческой активной работы, где
учащиеся могут, не боясь, выдвигать
неожиданные гипотезы, излагать соб-
ственное видение изучаемого произведе-
ния. К сожалению, до сих пор на уроках
литературного чтения некоторые учите-
ля неоправданно схематично подходят ко
всем произведениям. Срабатывает дав-
няя привычка все строить в зависимо-
сти от плана. Следует помнить, что учи-
тель и ученики не обязаны заранее иметь
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готовые решения и ответы на вопросы.
Они должны формулировать собствен-
ные мысли, постигать новый смысл ху-
дожественного текста и слова.
Подлинное понимание текста , как

говорит философ А. А. Брудный, — это
всегда выход за пределы того, что в нем
непосредственно сказано, подобно тому
как свет горящей лампы выходит за ее
стенки. Итогом работы «идеального чи-
тателя» является нечто личностно но-
вое: обогащение опыта, рождение ново-
го взгляда на мир и на себя.
К подобному итогу приходят учени-

ки, которых учитель ведет по ступеням
понимания текста. Об этом говорится,
например, в книге В. А. Левина «Когда
маленький школьник становится боль-
шим читателем», где описана работа,
которая проходила в классе при чтении
рассказа Л. Н. Толстого «Косточка»3.
Интерпретация приобщает участни-

ков диалога к кругозору автора, но ни-
когда не исчерпывает смыслового потен-
циала прочитанного. Интересно наблю-
дать за тем, как развиваются мысли уче-
ников разных классов в рамках одной и
той же темы. Если сопоставить то, ка-
кие вопросы ученики задают на этапе
первого восприятия текста, как они от-
вечают на вопросы на этапе анализа и,
наконец, как истолковывают основной
смысл произведения на этапе интерпрета-
ции, то мы не обнаружим двух совершен-
но одинаковых по содержанию и открытию
способов работы с текстом уроков.
Интерпретация в самом простом

смысле этого слова значит истолкова-
ние смысла произведения.  Если гово-
рить о творческом уровне, то она может
иметь такие воплощения:

— интонирование произведения (от-
рывка) вслух (выразительное чтение
текста, позволяющее представить лич-
ную точку зрения исполнителя);

— устное выступление перед слу-
шателями по поводу прочитанного про-
изведения (отзыв, сообщение, доклад,
изложение точки зрения своей и группо-
вой);

— создание текста (высказывания)
«по следам» прочитанного;

— «раскадровка» текста с целью
создания виртуального диафильма по
сюжету художественного произведения;

— чтение произведения по ролям;
— словесное рисование;
— драматизация произведения;
— иллюстрирование произведений,

прочитанных на уроке и самостоятельно.
Свойство интерпретации художе-

ственного текста — открытость. Данное
свойство является отражением как бес-
конечной множественности смыслов тек-
ста, так и того, что всякий художествен-
ный текст принципиально неполон — нуж-
дается в творческом прочтении и допол-
нении со стороны читателя. Но не все
интерпретации равноценны. Корректной
будет та, которая основана на грамотно
проведенном анализе художественного
текста ,  когда  все предлагаемые в ее
рамках объяснения имеют причинно-
следственную связь.

 Важно, чтобы ученики не только
освоили художественную идею изучае-
мого произведения, но и осознали тот
путь, по которому они пришли к цели. По-
стоянное внимание учителя к тщатель-
но продуманному анализу и наиболее пол-
ной и верной интерпретации постепенно
приведет к формированию языковой лич-
ности, обладающей индивидуально-ав-
торским стилем, личности, способной
выразить собственные мысли, чувства
в слове, отразив при этом неповтори-
мость своего характера ,  внутреннего
мира4.
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practical experience of such upbringing which can be applied in other municipal establishments.
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L. A. Kravchuk. Pedagogical Terms of a High School Seniour Students’ Professional
Self-identification in the Educational Process of a Pre-university Training .................. 47

The problem of a personality’s professional establishment is very acute nowadays. The pedagogical
terms of a high school seniour students’ professional self-identification are considered in this article.

V. M. Bardin. Teaching to Invent as a Way to Develop Creative Activity of High
School Students, University Students and Specialists .................................................... 53

Entering international economic environment requires of Russia to increase competitive ability of internal
production and the protection of intellectual property rights. One of the ways to fulfill these tasks is in
patenting new inventions. Some specific features of how to teach pupils and students the skills of invention
are considered in this article, the recommendations for an exemplar course content are given, the provisions
necessary for invention development are formulated.

E. N. Ruskina.  Acquiring Skills to Defend Teenagers from a Manipulative
Influence ......................................................................................................................... 55

The analysis of various approaches to the problem of psychological defense against manipulations is
carried out by the author. The program enabling to acquire  such skills is worked out on the basis of these
approaches. The program is tested on teenagers as representatives of the age category most liable for a
destructive influence.

The History of Education

O. V. Koshina. Dynamics of the Social Demand for Education Among the Mordovian
Peasantry in the Second Half of the 19th — Beginning of the 20th Century ............... 61

The increased demand for education among peasantry in the second half of the 19th — beginning of the
20th century is regarded in this article. The author proves that education, on one hand, was a means to a social
adaptation for peasants and on the other hand it had caused the transformation of peasant mentality that is
why during the above period the search for optimal directions and means of education was made.

A. P. Curaev. The Professional Level of Parochial Schools Teachers in the Russian
Empire in 80—90 Years of the 19th Century (on the example of Mordovia) ............... 67

The article is dedicated to the problems of preparation of teaching staff for the parochial schools in 80—
90 years of the 19th century. The author shows what measures were being taken by local organs of administration
in the parochial schools for advancing the teachers professional level in Mordovia.

G. V. Michaleva. The Evolution of Media Education in Great Britain .................. 70
The theoretical and pedagogical analysis of evolvement of media education in Great Britain having a half

a century history is presented in the article. In the author’s opinion rich British experience in the field of media
education that had been shaped under the influence of liberal and democratic values and cultural-enlightening
traditions can present a scientific interest for Russian scientists and educators.

Academic Integration

I. V. Prokhorova. Mathematical Education at the Faculty of History (problems
and prospects) ................................................................................................................ 76

The article describes the current state of mathematical education at the faculty of history. The problems
occurring in the course of teaching mathematics at the faculty of History are viewed. A possible solution of
above problems is suggested by the author, the prospects for possible development of mathematical education
are outlined.

Ch. B. Minnegalieva. Informational and Technological Training of Future
Pedagogues ..................................................................................................................... 80

The article elaborates on the preparation of students at a teachers training institute for using informational
and communicational technologies in the process of study. The “Teacher’s IT competence” term is explained
and the criteria for assessment of such competence are provided.

Y. A. Kail. The Leading Motives in Preparing a Student of a Non-language Institution
of Higher Education to the Use of a Foreign Language................................................ 83

Teaching a student of non-language specialities a foreign language is currently considered as a means to
transfer socially and professionally significant information to the students, to drill skills to use foreign-
language sources in their professional activity, to prepare them for continuous education. In this connection
the author addresses the issues of motivation and finding leading motives in training specialists to use a foreign
language.
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Psychology of Education

U. V. Vardanyan, S. N. Chatkina. Establishing Psychological Competence
of a Teacher in Primary School ..................................................................................... 86

The necessity for improving psychological competence of a teacher of primary school at the university
stage of training is dwelt on in this article. The model of this competence is presented, the efficient ways to
solve the stated problem at the university stage of training of teaching staff are offered.

L. I. Dotsenko. Projecting, Organisation and Transforming Life as a Subject’s Personal
Life Function .................................................................................................................. 92

The article elaborates on the most important subjective features of a student getting education at vocational
educational institutions, enabling his/her transformation into a subject of his own life: the ability to project,
organize, and transform one’s own life. The role of vocational high school in forming the personality of a future
specialist as a subject of his own life is determined.

E. P. Vinividova. The Structure of the Family Values of Young Spouses ............. 97
The analysis of such notions as “values” and “value orientations” is carried out in this article. Various

approaches to studying values in psychology, philosophy and sociology are regarded. The results of author’s
research of young spouses’ value orientations are presented.

L. I. Loskutova. The Psychology of Gender Structures of Integral Individuality
of High School Sportsmen ............................................................................................ 101

The article provides results of diagnostics of four levels of integral individuality of high school sportsmen
and teenagers (girls and boys): neurodynamic, psychodynamic, personal and socio-psychological. The processing
of material with the use of mathematical statistics method allows the author to conclude that the boy’s integral
individuality general structure is more integral, interference-resistant and viable formation.

Philosophy of Education

A. A. Somkin. System Approach and Actual Problems of Contemporary Education
(social and philosophical analysis) ............................................................................... 107

The role of a system approach, in which the systemic principle is regarded as the basic methodological
principle is analysed in this article. The key problems of contemporary education system are revealed on its
basis and ways to solve the above problems are offered.

A. L. Panishchev. The Image of a Man-God in a Human’s Consciousness
and F. M. Dostoevsky’s Philosophic and Anthropologic Views ...................................112

The article expands on the essence of idea of a Man-God in the context of F. M. Dostoyevsky’s works.
The Man-God is considered as a human being, who can establish himself/herself in perfection comparable to
the ideal image of God, but independently from Him. But in this self-establishment the negation of the very
human nature happens that makes the personages of Dostoevsky’s novels to repent in their deeds and return
to the image of God.

Philological Education

N. A. Turanina. Acquiring Spiritual Values of National Culture in the Process
of Shaping a Student’s Language Personality ..............................................................118

An important problem of student’s spirituality shaping in the process of native language study at an
institution of higher education is raised in the article. The author proves the necessity for using texts with
ethnocultural material at classes of Russian language in order to raise awareness of traditions and everyday life
of Russian people and its moral values.

M. S. Afonina. The Analysis and Interpretation of a Literary Text at Classes
of Literature Reading in Primary School ..................................................................... 121

The role of interpretation in the general system of work over a literary text during the reading classes is
researched is this article. The essence and peculiarities of carrying out stages of text analysis and interpretation
are revealed. The author points out the necessity for mastering skills of interpretation to form a developed
language personality.
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К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И АВТОРОВ ЖУРНАЛА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Журнал «Интеграция образования» создан в соответствии с решением Гос-
комвуза и Министерства образования РФ, Госсобрания и Правительства Республи-
ки Мордовия от 12 июля 1995 г. Основным назначением нашего журнала являются
совершенствование и распространение опыта интеграции систем образования на
территории Российской Федерации.

Журнал выходит в свет один раз в квартал. Его объем и рубрики варьируются
в зависимости от содержания поступившего материала, тематики, задач и иннова-
ционной практики интеграции.

В журнале публикуются материалы по проблемам формирования региональ-
ных систем образования, управления, вертикальной и горизонтальной интеграции,
истории систем и учреждений образования, прикладным проблемам образования и
воспитания, информатизации и технического обеспечения учебно-воспитательного
процесса. Авторы публикаций могут раскрывать как методологию проблем, так и
конкретный научно-методический опыт их решения в практике образовательных уч-
реждений России и других стран.

Объем рукописей, представляемых в редакцию журнала в двух экземплярах:
для статьи – до 12 страниц машинописного текста, выполненного через 1,5 компью-
терных интервала; для рецензии, отзыва на книгу тематического профиля, информа-
ции о научно-методической конференции, семинаре – до 3 страниц.

Статье предпосылается краткая (до 10 строк) аннотация, в которой отмеча-
ются новизна ее содержания, основные выводы и рекомендации. Приводятся клю-
чевые слова и библиографический список, оформленный по ГОСТ 7.1—2003. Фор-
мулы и условные обозначения должны быть напечатаны или разборчиво написаны от
руки. Допускаются только общепринятые сокращения.

В авторской справке следует указать: фамилию, имя, отчество, ученую сте-
пень и звание, должность, место работы, сферу научных интересов, а также паспорт-
ные данные, домашний адрес, телефон, e-mail.

Рукописи авторам не возвращаются.
Помимо бумажного необходимо представление электронного варианта ста-

тьи, выполненного в редакторе типа Word, на дискете или по электронной почте.
Журнал распространяется по подписке (подписной индекс в каталоге Агент-

ства «Роспечать» 46316), заявкам учебных заведений, учреждений образования и
отдельных лиц, а также путем рассылки номеров наложенным платежом. Суще-
ствует электронная версия журнала в формате PDF, которую можно приобрести,
прислав сообщение по электронной почте.

Авторами статей, публикуемых на страницах журнала, могут быть ученые
вузов, руководители образовательных учреждений, педагоги всех типов образова-
тельных учреждений РФ.

C требованиями к рукописям, обзорами номеров журнала можно ознакомить-
ся на нашем сайте: http://edumag.mrsu.ru

Адрес редакции: 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68. Университет. Ре-
дакция журнала «Интеграция образования».

Телефоны: (834-2) 24-17-77 (главный редактор); (834-2) 32-79-61 (зам. главно-
го редактора); (834-2) 48-14-24 (ответственный секретарь). Факс: (834-2) 48-14-24.

E-mail: inted@mail.ru, condor-rri@yandex.ru
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Уважаемые коллеги!

В октябре 2008 г. на базе Мордовского государственного университета
им. Н. П. Огарева состоится  VI Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Интеграция региональных систем образования», посвящен-
ная 15-летию Регионального учебного округа.

Организаторы конференции:
Правительство Республики Мордовия
Министерство образования Республики Мордовия
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева
Мордовский региональный научный центр Поволжского отделения Российской

академии образования
Региональный учебный округ при Мордовском государственном университете

им. Н. П. Огарева

Предполагается обсуждение следующих проблем:

Ø Методология интеграционных процессов в образовании
Ø Интеграция региональных систем образования в европейскую и мировую
системы (Болонский процесс)

Ø Интеграция системы образования и сообщества работодателей
Ø Комплексы образовательных учреждений (в том числе университетские комп-
лексы): теория и практика

Ø Академическая интеграция в региональных системах образования
Ø Проблемы преемственности образования
Ø Профильное общее и профессиональное (начальное, среднее, высшее) образо-
вание

Для составления программы конференции просим выслать по электронной по-
чте заявку с указанием авторов и названий докладов до 5 сентября 2008 г.
В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество (полностью) автора (авто-
ров), ученую степень и звание, место работы и должность, а также домашний или
рабочий адрес, телефон, электронный адрес.

Адрес оргкомитета: 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68а,
МГУ им. Н. П. Огарева, к. 310, Региональный учебный округ.

Ивлев Виктор Иванович — директор Регионального учебного округа.
Маркина Наталья Викторовна — зам. директора Регионального учебного округа.
Герасимова Надежда Васильевна — методист Регионального учебного округа.

Телефон для справок: (834-2) 24-86-38.
E-mail: ivlevvi@mail.ru; nvmark1@mail.ru. Тема: Конференция.

Оргкомитет конференции
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