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УДК 378.4-057.875:001.895

оСоБенноСТи ПодГоТоВКи СТУденТоВ 
наЦионаЛЬнЫХ иССЛедоВаТеЛЬСКиХ 
УниВерСиТеТоВ К инноВаЦионноЙ           

инженерноЙ деЯТеЛЬноСТи*  
 Н. И. Наумкин, Е. П. Грошева, Н. Н. Шекшаева, В. Ф. Купряшкин 

(Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева)
Проведен анализ существующих исследований по подготовке инженерных кадров к инновационной 

инженерной деятельности, а также исследований по формированию необходимых профессиональных 
компетенций выпускников вузов, включая подготовку элитных специалистов в области техники и тех-
нологий. Рассмотрены вопросы развития исследовательских способностей как важного компонента 
инновационной деятельности. 

Ключевые слова: национальный исследовательский университет; инновационная инженерная дея-
тельность; компетентность; компетенция; исследовательская деятельность; способности.

SPECIAL ASPECTS OF TRAINING THE STUDENTS  
OF NATIONAL RESEARCH UNIVERSITIES  

FOR INNOVATIVE ENGINEERING ACTIVITIES
N. I. Naumkin, E. P. Grosheva, N. N. Shekshaeva, V. F. Kupryashkin  

(Ogarev Mordovia State University)
The present article contains the principles for developing the programs for training engineers in research 

universities, case study of the National Research Ogarev Mordovia State University. The analysis of the 
researches on the training engineers for innovative engineering activities has been conducted; the analysis of 
the studies on developing necessary professional competencies of university graduates, including the training 
of elite professionals in the field of engineering and technology, has bee also carried out. Besides, the issues 
of developing research skills as important components of innovative activities have been considered. The final 
stage of the research was experimental interviewing the scientists and faculty staff directly involved in the work 
on developing the programs.

Keywords: national research university; innovative engineering activities; competence; competency; 
research; capacity.

модернизация образования

© Наумкин Н. И., Грошева Е. П., Шекшаева Н. Н., Купряшкин В. Ф., 2013

* Исследование проводилось при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в 
рамках выполнения государственного задания, проект 53/18-12 «Формирование у студентов националь-
ных исследовательских университетов компетентности в инновационной инженерной деятельности на 
основе погружения в инженерное творчество».

Третий год Мордовский государ-
ственный университет им. Н. П. Огарева 
успешно реализует программу развития 
в статусе национального исследователь-
ского университета (НИУ). Этот статус, 
присваиваемый на конкурсной основе, 
получили в 2010 г. вместе с Мордовским 
университетом еще 28 вузов страны. Ста-
тус НИУ позволяет гармонизировать и 
интегрировать научный, технический и 
образовательный потенциал университета 

и региональной инновационной системы, 
а также ориентировать его на реализацию 
комплексной стратегии инновационного 
развития страны в целом. НИУ – это новая 
институциональная форма организации 
научной и образовательной деятельности, 
базирующейся на принципах фундамен-
тальности, профессиональности, гумани-
таризации, креативности, непрерывности 
и преемственности, качества, интеграции 
науки, образования и воспитания [5; 11]. 
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Для дальнейшего развития национального 
исследовательского Мордовского государ-
ственного университета им. Н. П. Огарева 
разработана программа [11], в которой 
поставлены цели и сформулированы за-
дачи для его научных и учебных подраз-
делений, а также научно-педагогических 
работников, но не указаны отличительные  
качества, которыми должны обладать сту-
денты НИУ, и требования, предъявляемые 
к его выпускникам. Предлагаемая статья 
посвящена обоснованию этих качеств и 
требований, продиктованных потребно-
стями инновационной экономики страны.

Мордовский государственный универ-
ситет получил вышеупомянутый статус 
НИУ, так как в полной мере отвечает 
требованиям, предъявляемым к таким 
университетам. Он относится к числу 
крупнейших вузов России и является 
центром образования, науки и культуры 
Республики Мордовия. Данное звание 
позволяет ему проводить широкий спектр 
фундаментальных и прикладных исследо-
ваний, широко информировать деятель-
ность известных научных школ в России 
и за рубежом, обеспечивать эффективный 
трансфер технологий, разрабатывать и ре-
ализовывать образовательные программы, 
направленные на подготовку, переподго-
товку кадров высшей квалификации, яв-
ляющихся элитой бизнеса и российского 
общества [7−10]. Задачами университета 
в этих условиях являются: утверждение 
идеалов свободы и демократии; решение 
задач модернизации российского обще-
ства и его интеграции в мировое образова-
тельное и научное пространство с учетом 
идей Болонской конвенции, реализация 
которых обеспечивает тенденции и зако-
номерности развития образования и науки, 
сохраняя и развивая лучшие традиции 
отечественной системы образования [11]. 

В национальных исследовательских 
университетах, как и в национальной 
инновационной системе, необходимо 
наличие развитой инновационной ин-
фраструктуры. По мнению некоторых 
исследователей, она позволяет распре-
делить риск между участниками иннова-
ционного процесса за счет совокупности 
взаимосвязанных элементов, обеспечива-

ющих как формирование проектов, опре-
деление очередности их выполнения, так 
и сопровождение проектов, продвижение 
нового продукта на рынок [2]. Для расши-
рения инновационной инфраструктуры в 
Мордовском университете в рамках про-
граммы развития дополнительно будут 
созданы: фонд стартовых инвестиций, 
экспертный и инновационные советы, 
офисы коммерциализации и студенческие 
научно-инновационные центры [2]. Также 
у вуза появится возможность шире вовле-
кать студентов в реальную инновационную 
деятельность, давать им дорогу в малый 
инновационный бизнес, что подтвержда-
ется словами В. М. Жураковского: «Оче-
видно, что выпускник, который варится в 
чисто академической среде, не участвует 
в реальной инновационной деятельности, 
в современных условиях не очень эффек-
тивен. Поэтому для системы подготовки 
кадров, которые могут внести вклад в раз-
витие инновационной экономики в России, 
в те же нанотехнологии, недостаточно 
только работы в лабораториях» [5]. 

Таким образом, ключевыми в реали-
зации программы НИУ являются иннова-
ционная деятельность и, как ее начало и 
основа, деятельность исследовательская. 
НИУ являются неотъемлемой частью 
национальной инновационной системы 
и призваны в первую очередь готовить 
специалистов к профессиональной дея-
тельности в условиях высокотехнологич-
ной инновационной экономики страны. 

Из всех видов инновационной дея-
тельности сосредоточимся только на ин-
новационной инженерной деятельности 
(ИИД) как определяющей технический 
прогресс общества и реализуемой в рам-
ках приоритетного направления развития 
в университете «Энергосбережение и 
новые материалы». Под ИИД мы будем 
понимать целенаправленный процесс 
анализа существующего технического 
уровня, синтеза нового технического ре-
шения, разработки, создания новой тех-
ники и технологий, доведенных до вида 
товарной продукции, представленной 
нематериальными инновационными про-
дуктами – охранными документами на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, 
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научно-технической и технологической 
документацией, и материальными – в виде 
товара, работы, технологии,  услуги, обе-
спечивающими экономический, социаль-
ный или другой эффект, и, следовательно,  
являющимися  конкурентоспособными [3]. 

Результаты исследования ИИД и во-
просы подготовки к ней студентов техни-
ческих университетов подробно анали-
зировались нами ранее [3; 6], поэтому в 
предлагаемой статье рассмотрим основной 
компонент ИИД, а именно исследователь-
скую деятельность как вид  человеческой 
деятельности, основанный на базе иссле-
довательского поведения, направленный 
на познание окружающего мира и его 
преобразование, включающий поиск в 
условиях неопределенной ситуации, ана-
лиз, синтез, обобщение, классификацию, 
оценку развития ситуации,   прогнозиро-
вание, моделирование  предполагаемых 
действий. 

Подготовка к ИИД неразрывно свя-
зана с подготовкой именно к исследо-
вательской деятельности, в основе ко-
торой лежит формирование и развитие 
исследовательских способностей [3; 8]. 
Исследовательские способности, как 
традиционно принято считать в  отече-
ственной психологии, определяем как 
индивидуальные особенности личности, 
являющиеся субъективными условиями 
успешного осуществления исследователь-
ской деятельности.

Исследовательские способности со-
стоят из природных и специфических, 
формируемых средой. Они проявляются 
в овладении способами и приемами ис-
следовательской деятельности, в умении 
соединять и применять внешние и вну-
тренние средства деятельности, умении 
анализировать, оценивать результаты и 
строить свое дальнейшее поведение в 
условиях развития исследуемой ситуации 
с их использованием. Природная, рефлек-
торная потребность  в исследовательском 
поведении,  в познании окружающего 
мира и его преобразовании выступает 
движущей силой развития и саморазвития 
самого субъекта [12].  

Исследовательские способности, фор-
мирующиеся средой, а также их комбини-

рование с генотипом человека определяют 
степень возможности подготовки его к ис-
следовательской деятельности и уровень 
такой подготовки. Это комбинирование 
трудно прогнозируемое и трудно оценива-
емое, но можно утверждать, что во многом 
оно зависит от условий развития субъекта.

В этой связи стоит говорить о не-
пременном включении в подготовку к 
инновационной деятельности формиро-
вания исследовательских способностей, 
проявляющихся в ее компонентах. К ком-
понентам инновационной деятельности  
отнесем следующие: видеть и анализи-
ровать проблемы; формулировать задачи; 
выдвигать гипотезы; проводить поиск 
необходимой информации; обобщать най-
денные в интересующей области знания; 
анализировать знания, выработанные 
человечеством в данной области; давать 
определение понятиям;  классифици-
ровать; наблюдать; проводить экспери-
менты; делать умозаключения и выводы; 
систематизировать и моделировать; струк-
турировать материал;  выделять главное; 
письменно излагать свои умозаключения, 
готовя тексты собственных докладов и 
презентаций; устно излагать, объяснять, 
доказывать и защищать свои идеи [8]. 

С этим перечнем согласуется сформу-
лированный нами необходимый минимум 
компетенций, обеспечивающих подготов-
ку студентов к ИИД: способность решать 
творческие, инженерные задачи; владение 
фундаментальными, общетехническими, 
междисциплинарными знаниями; владе-
ние технологией производства; способ-
ность к постановке задачи, к проектирова-
нию, изобретательству; умение принимать 
решения, представлять их в конечном виде, 
работать в команде; способность разра-
батывать и адаптировать механические 
системы; владение правовой культурой в 
области интеллектуальной собственности 
(охрана результатов интеллектуальной 
деятельности, защита интеллектуальной 
собственности и управление интеллекту-
альной собственностью) [3].

Приняв за основу эти компетенции, 
продолжим анализировать другие иссле-
дования и документы по этой проблеме. 
НИУ является государственным вузом и 
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минимум содержания и уровня подготов-
ки специалистов в нем регламентируются 
федеральным государственным образо-
вательным стандартом высшего профес-
сионального образования (ФГОС ВПО), 
разработанным на основе компетентност-
ной модели специалиста. Рассмотрим 
содержание стандарта по направлению 
подготовки 110300 «Агроинженерия» с 
точки зрения требований, предъявляемых 
к выпускникам в условиях инновационной 
экономики. В стандарте сформулирова-
ны требования к результатам освоения 
основных образовательных программ 
подготовки в виде владения компе-
тенциями – способностями применять 
знания, умения и личностные качества 
для успешной деятельности в опреде-
ленной области. Для вышеупомянутого 
направления подготовки разработаны 
40 требований (15 общекультурных и 
25 профессиональных) для бакалавров 
и соответственно 7 и 12 для магистров. 

ФГОС ВПО в основном отвечает тре-
бованиям подготовки студентов техниче-
ских вузов к инновационной инженерной 
деятельности, о чем свидетельствуют 
сформулированные в них компетенции. 
Однако в производственных условиях 
большинство выпускников, успешно окон-
чивших вуз, оказываются беспомощными 
перед решением профессиональных ин-
женерных задач, не говоря об организа-
ционно-управленческих, экономических, 
правовых, маркетинговых и других на 
творческом уровне. На наш взгляд, «что-
бы инженер стал профессионалом, необ-
ходимо выйти из пространства знаний в 
пространство деятельности и жизненных 
смыслов» [6]. По мнению В. А. Сальни-
кова, это возможно реализовать, только 
обучая студентов будущей инновационной 
деятельности (ИД). Следовательно, тре-
бования, предъявляемые к специалистам 
в области техники и технологий, должны 
соответствовать такой деятельности и 
быть шире представленных в ФГОС ВПО. 
Так, многие исследователи формулируют 
их в следующем виде: комплексность 
подготовки, ориентированная на анали-
тическую деятельность, гибкая адаптация 
к изменению содержания профессиональ-

ной деятельности; сформированность 
проблемного оперативно-конкретного 
подхода к решаемым задачам; сформиро-
ванность нестандартного мышления (про-
фессионально-творческая готовность); 
обладание профессиональной этикой и 
экономическим сознанием; коммуника-
ционная готовность; сочетание профес-
сиональных знаний и практических навы-
ков, умений; владение основами бизнеса, 
менеджмента, маркетинга; знание основ 
сертификации, стандартизации и методов 
контроля качества продукции; знание 
основ методологии научно-технического 
поиска и методов научного исследования 
(моделирование и экспериментальные 
методы); знание материалов, технологиче-
ского проектирования, конструирования; 
знание фундаментальных дисциплин и 
умение применять их для прикладных 
решений; осознанность необходимости 
непрерывного образования, самообразо-
вания; сформированность профессиональ-
ной ответственности; владение инноваци-
онной стратегией, тактикой, этикой [6]. 

Дж.  Диксон изложил важнейшие 
каче ства ,  необходимые  инженеру: 
1) изобретательность − умение выду-
мывать, генерировать новые полезные 
идеи или принципы, лежащие в основе 
вещей и процессов, предназначенные 
для достижения поставленных целей; 
2 )  умение  проводить  инженерный 
анализ − способность анализировать 
данный элемент, систему или процесс 
с использованием технических и научных 
принципов с целью быстрого получения 
правильного решения; 3) технические 
знания − доскональное знание и глубокое 
освоение конкретной инженерной специ-
альности; 4) широкая специализация − 
способность компетентно и уверенно раз-
бираться в основных проблемах или иде-
ях научных дисциплин, находящихся за 
пределами данной узкой специальности; 
5) математическое мастерство − умение 
при решении применять мощный матема-
тический аппарат; 6) умение принимать 
решения в условиях неопределенности, 
но при полном и всестороннем учете 
всех существенных факторов; 7) знание 
технологии производства − понимание 
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возможностей и ограничений как преж-
них, так и новых технологий; 8) умение 
передавать информацию о полученных 
результатах − способность выражать свои 
мысли четко и убедительно (устно, пись-
менно, графически) [4]. 

Таким образом, Дж. Диксон практи-
чески дает развернутую характеристику 
творческой инженерной деятельности. 
При этом среди первых необходимых 
профессиональных качеств инженера 
автор выделяет изобретательность, ко-
торая отсутствует в стандарте. Именно 
она способствует генерированию новых 
идей, нестандартному подходу к решению 
сложных задач – началу начал инноваци-
онного процесса.

Формирование интеллектуального по-
тенциала личности студентов, по мнению 
А. Я. Савельева, необходимо осущест-
влять с учетом разрешения проблемы 
инженерии знаний (т. е. их приобретения, 
представления, пополнения и передачи), 
возникающей в слабоструктурирован-
ных и трудноформализуемых задачах, не 
поддающихся анализу точными математи-
ческими методами) [13]. Для этого в со-
держание высшего образования по циклу 
общих математических и естественно-на-
учных дисциплин должны быть включены 
новейшие сведения об информационных 
технологиях, прикладных интеллектуаль-
ных системах.

Е. А. Варнавских, анализируя работы 
многих авторов, отмечает, что для обеспе-
чения формирования творческой инже-
нерной активности студента необходимо 
создание условий, благоприятствующих 
зарождению творческой мысли [1]. Про-
фессиональное своеобразие деятельности 
инженера заключается в том, что полная 
алгоритмизация его деятельности невоз-
можна, так как деятельность его носит со-
зидательный характер. Для формирования 
активной позиции будущего специалиста 
учебные дисциплины должны работать 
в комплексе с учетом взаимного содер-
жания.

Важное место в профессиональной 
компетентности, а значит, и в содержании 
подготовки инженера, отводится освоению 
навыков соединять теоретические знания 

с практической подготовкой, собственно 
инженерное дело со знаниями и опытом 
в различных областях, например, в обла-
сти сравнительного анализа технологий, 
системы сбыта, охраны интеллектуальной 
собственности, патентно-лицензионной 
работы и др. [6]. Исключительные права 
на результаты интеллектуальной деятель-
ности – важная категория управления ею, 
обладающая товарной, технологической, 
правовой, экономической, символической и 
культурообразующей функциями [8]. Зна-
ния о мировой системе правовой охраны 
результатов интеллектуальной деятельно-
сти, об изменениях в ней и ее возможно-
стях становятся необходимыми.

Согласимся с мнением Н. Ш. Валеевой, 
которая отмечает: «Чтобы быть конкурен-
тоспособными на рынке труда и рабочей 
силы, выпускникам технических вузов уже 
недостаточно иметь высокий уровень про-
фессиональной подготовки, они должны 
еще обладать какими-то новыми, необыч-
ными “товарными свойствами”. Таким 
новым свойством… может оказаться владе-
ние дополнительными профессиональны-
ми качествами и навыками, которые не обе-
спечиваются подготовкой в рамках базовой 
специальности, но которые способствуют 
расширению профессиональных возмож-
ностей специалистов, и, следовательно, 
повышают их шансы трудоустройства» [6].

Наряду с перечисленным одной из 
основных тенденций инновационного 
обучения является подготовка элитных 
специалистов в области техники и тех-
нологий. Основная цель их подготовки – 
обеспечение общества профессионалами 
с высокой креативностью, отличающихся 
от других высококвалифицированных 
специалистов-технократов широтой мыс-
лительной деятельности, основанной на 
владении системой метазнаний [1]. Такие 
инженеры должны не только в полной 
мере владеть своей профессией, но и 
ориентироваться в других науках, как 
в естественных, так и в гуманитарных, 
глубоко разбираться в информационных 
технологиях, обладать коммуникативной 
готовностью к работе в интернациональ-
ном коллективе, понимать свою ответ-
ственность за принимаемые решения. При 
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подготовке этих специалистов в совре-
менных условиях необходимо учитывать, 
что их обучение осуществляется не только 
и не столько для базовых научных школ 
академической науки, но и для прорыва в 
технологической деятельности для новой 
России, именно таких выпускников и 
должны готовить НИУ. 

Таким образом, современный инженер 
должен быть компетентным в инноваци-
онной инженерной деятельности. По от-
ношению к любому роду деятельности су-
ществует определенный набор задаваемых 
требований, называемых компетенциями, 
выполнение которых должно способ-
ствовать ее успешности. С нашей точки 
зрения, компетенция − это совокупность 
взаимосвязанных внутренних средств 
деятельности субъекта (знаний, умений, 
навыков, специфических способностей, 
методов принятия решений и способов 
деятельности), задаваемых по отношению 
к определенному кругу предметов и про-
цессов и необходимых для качественной 
репродуктивной или продуктивной дея-
тельности по отношению к ним.

Компетенции можно развить через 
обучение. Для осуществления какого-ли-
бо рода деятельности следует обладать 
несколькими компетенциями. Чтобы быть 
компетентным в соответствующем роде 
деятельности, необходимо сформировать 
мотивацию, например, осознать совокуп-
ность потребностей в чем-либо, задаться 
целью, которую надо достичь в результате 
деятельности, выявить предмет, в отноше-
нии которого целесообразно осуществить 
деятельность, определить структуру дея-
тельности, требования к ее выполнению, 
выбрать внешние технические средства 
и применить внутренние наработанные 
субъектом средства, с помощью которых 
деятельность будет осуществляться до 
достижения цели.

Мотивация − это компонент компе-
тентности, но не компетенции. Она не 
задается, она формируется в зависимости 
от политического строя, уровня социаль-
ной развитости, культуры, потребностей 
и интересов субъекта инновационной 
деятельности и общества. В связи с этим 

необходим большой объем различной 
информации, которую субъект использует, 
преобразуя в знания; наличие автомати-
зированных компонентов деятельности, 
чтобы знания применить в работе; нали-
чие развитых психических компонентов, 
необходимых для осуществления деятель-
ности. Компетентность − системное вла-
дение субъектом  соответствующими роду 
деятельности компетенциями, т. е. умение 
действовать при помощи них, с включением 
его личностного отношения к ним, предмету 
и способу деятельности и готовность акту-
ализировать свои способности.

Дополнительно к выполненному ана-
лизу мы провели экспериментальное ин-
тервьюирование, в ходе которого ре-
спондентам было задано 10 вопросов, 
например: Чем отличается студент НИУ 
от студента обычного вуза? В чем со-
стоят особенности отбора абитуриентов 
при поступлении в НИУ? На каком этапе 
должен осуществляться отбор студентов 
в НИУ (начальная школа, средняя школа, 
старшие классы, абитуриенты)? Каким 
требованиям должен отвечать выпускник 
НИУ? Вопросы задавались ученым и 
преподавателям Мордовского государ-
ственного университета им. Н. П. Огарева, 
участвующим в реализации Программы 
развития национального исследователь-
ского университета. В опросе приняли 
участие 35 человек: президент универси-
тета, директор программы развития НИУ, 
проректор по научной работе, директора 
институтов (5 чел.) и деканы инженер-
ных факультетов (4 чел.), профессора                                                       
(11 чел.) и ведущие преподаватели (12 чел.) 
естественно-научных, общетехнических и 
специальных дисциплин. Все они сошлись 
в едином мнении о том, что существует 
отличие студента и выпускника НИУ от 
студента и выпускника другого вуза.

Систематизация, структуризация и 
обобщение описанных исследований, 
включая интервьюирование, позволили 
выявить особенности подготовки сту-
дентов национальных исследовательских 
университетов, обучающихся по приори-
тетным направлениям развития науки и 
техники:
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 1. ниУ создают уникальную возможность для погружения в творческую инновационную 
среду:
 – развитая инфраструктура (высокотехнологичные научные лаборатории, центры коллектив-
ного пользования с уникальным научным оборудованием, творческие мастерские и научные школы, 
межрегиональный центр трансфера технологий, отдел управления интеллектуальной собственностью, 
учебно-образовательный центр по инновационному менеджменту, бизнес-центр, региональный центр 
сертификации строительной продукции, управление инновационной деятельностью, представительство 
фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, фонды стартовых 
инвестиций, экспертный и инновационные советы, офисы коммерциализации, студенческие научно-ин-
новационные центры, малые инновационные предприятия, технопарки и другие научные объекты;
 – доступность любой научной информации, включая фонды зарубежных источников;
 – возможность стажировок  в других научных центрах России и за рубежом;
 – возможность проектирования собственных стандартов, образовательных программ, дисциплин 
и реализации индивидуальных (собственных) траекторий обучения студентов.
 2. необходимость углубления профориентационной работы, которая должна проводиться ин-
дивидуально со школьниками и учащимися по выявлению склонностей к определенному виду деятельности. 
Она должна способствовать правильному выбору будущей профессии (необходимо дать возможность 
школьникам «пробовать себя» в желаемой ими деятельности), проводиться в интеграции с существующей 
профилизацией в основной школе (школа, лицеи, колледжи) и способствовать формированию мотивации 
обучения в НИУ.
 3. Усиленный конкурсный отбор абитуриентов, учитывающий не только результаты сдачи 
ЕГЭ, но и их личностные и психологические качества, сообразительность, мотивацию к учебе. Для этого 
нужно ввести процедуру собеседования при поступлении в НИУ.
 4. Требования к выпускникам ниУ. Наряду с указанными в ФГОС ВПО они должны также 
обладать и владеть следующими компетенциями: 
 а) для бакалавров:
 − владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и синтезу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, формулированию задач и их решению1;
 − готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, умение работать в команде, на 
различных должностях, сформированная коммуникационная готовность;
 − способность к принятию организационно-управленческих и профессиональных решений и 
готовность нести за них ответственность;
 − стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, владение навыка-
ми самостоятельной работы, умение выстраивать собственную образовательную траекторию, гибкая 
адаптация к изменению содержания профессиональной деятельности, осознанность необходимости 
непрерывного образования и  самообразования;
 − готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зару-
бежный опыт по тематике исследований;
 − владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации; навыками работы с компьютером как средством управления информацией, способностью 
к работе с информацией в компьютерных сетях;
 − способность к использованию законов и знаний фундаментальных, общетехнических, профес-
сиональных дисциплин, междисциплинарных знаний методов математического анализа и моделирования 
и умение применять их для решения профессиональных и прикладных задач;
 − готовность к участию в проектировании новой техники и технологии, знание технологического 
проектирования, конструирования, способность разрабатывать и использовать графическую техническую 
документацию, а также способность использовать для этого информационные технологии;
 − способность решать инженерные задачи, включая нестандартные с использованием основных 
законов изученных дисциплин и знаний устройства, а также правил эксплуатации механических систем;
 − готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов машин 
и к обработке результатов экспериментальных исследований, на основе сформированных способностей 
разрабатывать и адаптировать механические системы и знаний основ методологии научно-техниче-
ского поиска и методов научного исследования (моделирование и экспериментальные методы); 

1 Курсивом отмечены требования, не входящие в ФГОС ВПО.



11

IntegratIon of educatIon. № 4, 2013

 − умение представлять решения в конечном виде и доводить разработки до совершенства, 
обеспечивать их конкурентоспособность;
 − владение иностранными языками;
 − способность решать творческие задачи на основе сформированного нестандартного мыш-
ления (профессионально-творческая готовность) с использованием методов решения изобретательских 
задач;
 − владение технологией производства; владение основами бизнеса, менеджмента, маркетинга; 
знание основ сертификации, стандартизации и методов контроля качества продукции; высокая гумани-
тарная культура, позволяющая понимать, оценивать и учитывать интересы партнеров и конкурентов, 
в том числе зарубежных;
 − способность к изобретательству, природная одаренность и склонность к точным наукам, 
талант;
 − владение правовой культурой в области интеллектуальной собственности (охрана результатов 
интеллектуальной деятельности, защита интеллектуальной собственности и управление интеллекту-
альной собственностью); 
 б) для магистрантов:
 − управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализация прав 
на объекты интеллектуальной собственности;
 − способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную научно-иссле-
довательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-технической сфере агропро-
мышленного комплекса;
 − разработка рабочих программ и методик проведения научных исследований и технических 
разработок;
 − выбор стандартных и разработка частных методик проведения экспериментов и испытаний, 
анализ их результатов.
 5. Преподаватель ниУ сам должен быть исследователем и обладать рядом характеристик, 
определяющих статус педагога-исследователя. К таким характеристикам можно отнести:
 – умение видеть проблемы, формулировать и ставить перед студентами реальные учебно-ис-
следовательские задачи, вытекающие из рассматриваемой проблемы в понятной для студентов форме; 
 – умение увлечь внимание обучающихся дидактически интересно сформулированной проблемой, 
пробуждающей интерес к ее разрешению;
 – обладание способностями стратега, тактика, координатора и партнера одновременно на про-
тяжении исследовательского поиска; 
 – умение быть терпимым к ошибкам обучающихся в процессе поиска своего решения проблемы, 
не навязывать своего решения, тактично уводить от тривиального, известного решения, координировать 
выбор источников информации и предлагать свою помощь только в случае необходимости, если студент 
теряет уверенность в правильности своих действий;
  – умение создавать условия и организовывать мероприятия для проведения наблюдений, экс-
периментов и разнообразных исследований, а также для регулярных индивидуальных отчетов студентов 
и их групп, дающих возможность излагать результаты своей исследовательской деятельности и обмена 
мнениями в ходе открытых общих обсуждений для критического осмысления результатов и наработки 
коммуникативных способностей; 
 – обладание умениями организовать исследовательскую деятельность обучающихся с верой в 
себя при отсутствии «критиканства» в группе, но развивать умение критически относиться к результатам 
своих исследований и выбранным исследовательским процедурам; 
 – умение формировать мотивацию исследовательской деятельности, помогая понять потребности 
внутренние и внешние, личностные и общественные, стимулировать интерес студентов к исследованиям, 
предложения по улучшению исследовательской работы, выдвижению новых  идей о возможных направ-
лениях исследований; 
 – умение поддерживать интерес к проведению исследовательской работы до получения резуль-
татов и их обсуждения; 
 – умение использовать индивидуальный и дифференцированный подходы к студентам, про-
водящим исследования, уметь поддерживать отстающих без ущерба самолюбию и давать возможность 
опережающим в своих действиях студентам идти дальше;
 – владение передовыми инновационными педагогическими технологиями обучения, направлен-
ными на формирование у студентов творческого инженерного мышления – основы ИИД.
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Таким образом, НИУ должны готовить 
студентов в условиях интеграции образо-
вания и науки, в тесном сотрудничестве с 
промышленностью и бизнесом. Выпуск-
ники таких вузов становятся элитными 
высококвалифицированными специали-
стами. Для достижения этой цели важен не 
только процесс подготовки, но и процесс 
отбора абитуриентов. Многие престижные 
зарубежные учебные заведения (например, 
Оксфорд, Кембридж, Гарвард и др.) ищут 
интересных им людей с нестандартным и 
гибким мышлением. Как правило, абиту-
риенты этих вузов вместе с результатами 
тестов отправляют краткий рассказ о себе, 
в некоторых случаях проводится собе-
седование, во время которого обращают 
внимание не только на фундаментальность 
знаний абитуриента, но и на то, как он 
реагирует на нестандартные вопросы. На 
решение приемной комиссии влияет мно-
жество факторов: учитываются результаты 
аттестата, рекомендации, дополнительные 
занятия (помимо школы), увлечения и ак-
тивная жизненная позиция абитуриентов. 

Мы полагаем, что национальным ис-
следовательским вузам России также не-
обходимо проводить отбор абитуриентов, 
учитывая не только результаты сдачи ЕГЭ, 
но и его личностные и психологические 
качества, сообразительность, мотивацию 
к учебе. Для этого нужно ввести процеду-
ру собеседования при поступлении в НИУ, 
которую должна проводить высококвали-
фицированная приемная комиссия. 

Больше внимания следует уделять 
профориентационной работе, так как все 
больше выпускников вузов работают не по 
специальности или вынужденно получают 
второе образование. Следует проводить 
индивидуальные беседы со школьниками, 
выявлять склонности к какому-либо виду 
деятельности, а также способствовать 
правильному выбору будущей профессии. 

Требования к выпускникам НИУ долж-
ны быть выше требований, предъявляемых 
к выпускникам обычных вузов, и необ-
ходимый перечень владения ими должен 
быть шире перечня компетенций, сформу-
лированных в образовательном стандарте. 
Особенно это касается профессиональной 
научно-исследовательской деятельности.

Интеграция перечисленных особен-
ностей подготовки специалистов в на-
циональных исследовательских универ-
ситетах в рамках единой методической 
системы позволит осуществить техно-
логический прорыв в реальном секторе 
экономики России.
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СоЦиаЛЬное УПраВЛение инноВаЦиЯМи В 
СФере ПроФеССионаЛЬноГо оБраЗоВаниЯ                  
(из опыта работы Мордовского государственного 
педагогического института им. М. е. евсевьева)*

Г. Г. Зейналов,  Л. В. Стародубцева (Мордовский государственный 
педагогический институт им. М. Е. Евсевьева)

Авторы поднимают проблему модернизации профессионального образования. В статье представ-
лены результаты социологического исследования социального управления инновациями в Мордовском 
государственном педагогическом институте им. М. Е. Евсевьева.

Ключевые слова: модернизация образования; инновации; мониторинг образования; социальное 
управление.

SOCIAL MANAGEMENT OF INNOVATIONS IN SPHERE  
OF THE PROFESSIONAL EDUCATION  

(case study of Evsevyev Mordvia State Pedagogical Institute)
G. G. Zeynalov, L. V. Starodubtseva  

(Evsevyev Mordovia State Pedagogical Institute)
The authors consider the issue of the professional education modernization. The article presents the results 

of the sociological research on the social management of innovations in Evsevyev Mordovia State Pedagogical 
Institute. The evolution of innovational potential of each person through expansion of innovation education 
elements becomes the key to develop the enterprise, region and country. Innovation thinking as a key feature 
of the economy and formation is perceived as a base element of converting the knowledge in well-being, and 
the information in a final product. The study of the efficiency of the innovation activity in Mordovian State 
Pedagogical Institute have shown the following results: the formedness of the system innovation structures, 
new managerial system, and mobile groups ready for accomplishing practical tasks. 

Keywords: modernization of education; innovations; monitoring of education; social management.

© Зейналов Г. Г., Стародубцева Л. В., 2013

* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ за счет 
средств мероприятия 2.1.2 «Решение комплексных проблем формирования профессиональной компе-
тентности педагога и психолога в системе непрерывного образования» Программы стратегического 
развития ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» 
на 2012−2017 гг. «Педагогические кадры для инновационной России».

Болонский процесс, цель которого – 
формирование единого европейского об-
разовательного пространства, становится 
катализатором инновационных перемен в 
образовании. Включение России в единое 
европейское экономическое и образова-
тельное пространство выражается в раз-
работке и внедрении стратегии развития 
инновационного вуза, что отражено в 
следующих задачах:

1) модернизации образовательного и 
научно-исследовательского процессов;

2)  развитии кадрового потенциала на 
основе новой кадровой политики, углу-
блении профессионализации и нового 
разделения труда;

3) укреплении материально-техниче-
ской базы;

4) модернизации структуры вуза и 
системы управления.

В начале ХХI в. происходит углубление 
противоречия между неуклонно возраста-
ющим объемом инновационных знаний 
и умений, необходимых работникам для 
осуществления компетентной профессио-
нальной деятельности, с одной стороны, 
и ограниченными возможностями для 
овладения ими в рамках старых классиче-
ских образовательных систем – с другой 
[1, с. 40]. Становление инновационного 
потенциала каждой отдельной личности 
через развитие инновационных элементов 



16

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. № 4, 2013

образования − ключ к развитию предпри-
ятия, региона, страны. Инновационное 
мышление как ключевая характеристика 
экономики и образования воспринима-
ется как базисное качество превращения 
знаний в благосостояние, информации − в 
конечный продукт. 

Можно согласиться с мнением В. В. Када-
кина, что в образовании «...инновацион-
ные процессы необходимо рассматривать 
в контексте его социальной обусловлен-
ности, что предполагает соответствие 
системы образования жизненным со-
циальным потребностям; внутреннюю 
согласованность ее частей и оценку об-
ществом каждого из структурных эле-
ментов; нацеленность на прогрессивное 
развитие общества; наличие у молодых 
людей потребности в образовании, ее 
социальную направленность» [3, с. 9]. 
Попытки управления инновационными 
процессами в вузах, которые старают-
ся «пробиться» в единое европейское 
образовательное пространство и рынок 
образовательных услуг и там ориен-
тироваться, привели к формированию 
инновационных структур, наряду со ста-
рыми традиционными. К их числу можно 
отнести Центр коллективного пользования 
«Мордовский базовый центр педагоги-
ческого образования» (ЦКП «МБЦПО»), 
функционирующий на базе Мордовского 
государственного педагогического инсти-
тута им. М. Е. Евсевьева». 

Цель МБЦПО – развитие системы не-
прерывного педагогического образования, 
создание условий для преемственности 
образовательных профессиональных про-
грамм различного уровня, выбора обуча-
ющимися образовательного маршрута в 
соответствии с индивидуальными запро-
сами, повышения качества образования; 
информационное, психолого-педагоги-
ческое и научно-методическое сопрово-
ждение системы образования; социо-
культурное и психолого-педагогическое 
сопровождение профессионального и лич-
ностного развития субъектов различных 
сфер деятельности, содействие развитию 
человеческих ресурсов региона. 

Структура МБЦПО представлена 
н ау ч н о - п р а к т и ч е с к и м и  ц е н т р а м и 

(Акмеологический центр,  Центр фи-
зической культуры и здорового образа 
жизни, Консультативно-образовательный 
центр для учащихся, учителей-словесни-
ков, руководителей методических объ-
единений); учебно-исследовательскими 
школами (физико-математической, био-
лого-химической, историко-общество-
ведческой, школой иностранных языков, 
школой филолога); Центром продленного 
дня; Научно-образовательным комплек-
сом; научно-образовательными центрами; 
научно-исследовательскими лаборатория-
ми [5, с. 76−85].

На первый взгляд, все эти иннова-
ционные изменения в вузе носят ха-
отичный характер и требуют анализа 
всех инновационных процессов для 
выявления их эффективности, ошибок 
и определения дальнейших перспектив 
развития. С этой целью в Мордовском 
государственном педагогическом инсти-
туте им. М. Е. Евсевьева (МГПИ) был 
проведен опрос, в котором участвовали 
317 сотрудников вуза, что составляет 81 % 
от общего количества профессорско-пре-
подавательского состава.

Результаты мониторинга показали 
эффективность инновационной деятель-
ности учебного заведения. Важными 
критериями инновационной активности 
являются мобильность сотрудников и их 
способность участвовать в деятельности 
малых исследовательских групп. Содер-
жательная часть предложенной анкеты 
была разделена на три составляющие: 
отношение сотрудников к инновацион-
ной деятельности вуза; их мнение об 
инновационной деятельности института; 
результаты инновационной деятельности. 
Полученные ответы свидетельствуют о 
том, что в инновационной деятельности 
МГПИ задействованы практически 90 % со-
трудников, из них 55 % – в работе одной 
инновационной структуры, 24 − двух, 11 % − 
трех и более. Именно они и определяют 
инновационную стратегию вуза. Лишь 
10 % сотрудников вообще не участвуют в 
работе инновационных структур.

Именно опора на человеческий фак-
тор, активизация культурных ценностей, 
социального капитала способны вывести 
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Россию на инновационный путь развития. 
А. И. Пригожин определяет нововведение 
как определенную социальную единицу – 
организацию − и рассматривает его как 
процесс целенаправленной деятельности 
людей-инноваторов [4, с. 28]. Этот фактор 
учитывается и при инновационной дея-
тельности МГПИ. 

В инновационных структурах в ка-
честве руководителей участвуют 18 % 
сотрудников, они же определяют мо-
бильность исследовательских групп и 
системность процессов, 62 % – исполни-
тели, которые несут основную нагрузку, 
на договорной основе сотрудничают 3 %, 
ситуативно – 16 %.

Современная культура оказывает 
огромное влияние на формирование эко-
номического выбора и поведение сотруд-
ника. Она может создать мотивацию к 
изменению неформальных норм и правил 
как привычных способов осуществления 
общественной жизни. Участие в иннова-
ционных структурах внесло определенные 
изменения в ценностную систему работ-
ников вуза. Так, они стали более внима-
тельно относиться к своей деятельности: 
у 64 % сотрудников повысился интерес к 
работе благодаря инновационной деятель-
ности, 8 − остались равнодушны к работе, 
лишь 5 % считают ее неинтересной.

Мобильность сотрудника в рамках 
инновационной деятельности предпо-
лагает также обмен опытом, который в 
свою очередь влияет на мобильность и 
компетентность работника вуза. Согласно 
итогам мониторинга, данный аспект инно-
ваций освоен слабо: всего 2 % указали на 
возможность обмена опытом с коллегами 
из других городов России.

Огромное значение в инновацион-
ных процессах имеет включение вуза в 
социально-экономическое пространство 
региона и страны, что практически опре-
деляет и направляет мобильность со-
трудника в рамках его профессиональной 
компетенции. Ориентация инновационной 
политики МГПИ на потребности региона 
отразилась на профессиональном созна-
нии сотрудников. Многие из них стара-
ются учитывать потребности общества 
и активно участвуют в образовательных 

и социально-экономических процессах 
Мордовии и Поволжья. Результаты иссле-
дования показали, что сотрудники спо-
собны мобилизоваться в малые исследо-
вательские и рабочие группы по запросам 
рынка, а также оказывать дополнительные 
образовательные, внеобразовательные и 
иные услуги: студентам – 64 %, коллегам 
по работе – 6, населению – 9 %. В о с-
новном специалисты готовы оказать 
услуги по повышению квалификации 
у ч и т е л е й  в  о бл а с т и  м е т од о л о г и и 
преподавания (33 %) и по повышению 
квалификации учителей в области работы 
с инновационными технологиями (7 %).

Важным показателем инновационной 
эффективности вуза является уровень 
материально-технической оснащенно-
сти педагогического процесса. Боль-
шинство опрошенных (49 %) считают 
материально-техническое оснащение 
вуза высоким, 47 % − средним. При 
этом фундаментом для всех иннова-
ций является самооценка коллективом 
общей эффективности инновационной 
деятельности. Сотрудники вуза оценили 
его деятельность по 5-балльной шкале 
следующим образом:

Баллы Количество человек, %
1 3
2 9
3 31
4 20
5 37

Приведенные данные свидетельству-
ют, что большинство работников МГПИ 
высоко оценивают эффективность его 
инновационной деятельности.

Российское сознание меньше всего 
интересуют материальные ценности. Те-
зис об уникальности русской духовности 
(в противовес индивидуализму Запада), 
возможно, не лишен основания. Мы пред-
полагаем, что инновационные процессы 
слабо изменили глубинные архетипы или 
ментальные (Б. С. Гершунский) пласты 
нашего общества. Несмотря на все пе-
ремены, характерными для нас являются 
коллективизм, взаимопомощь, отзывчи-
вость, ориентированная на глубинное 
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преобразование личности, внутреннего 
нравственного императива. Этот факт под-
тверждают и итоги мониторинга. Участие 
в деятельности инновационных структур 
оказало влияние на уровень доходов со-
трудников: 32 % получили незначитель-
ную финансовую прибавку. 

Практически все респонденты высоко 
оценили полученные научно-теоретиче-
ские знания и профессиональные навыки 
в процессе инновационной деятельно-
сти: 19 % указали, что овладели новыми 
теоретическими знаниями, 18 − новыми 
практическими знаниями, 3 − приобрели 
необходимые знания, умения и навыки 
в области работы с новым оборудова-
нием, 9 − получили возможность больше 
публиковаться, 11 − участвовать в разно-
образных видах научно-педагогической 
деятельности, 14 − попробовали себя в 
новом виде деятельности, 10 − овладели 
новыми информационными технологиями, 
9 %  повысили квалификацию.

Мониторинг выявил и слабые сторо-
ны инновационной деятельности вуза. 
Несмотря на все перемены современный 
россиянин ментально слабо ориенти-
рован на самостоятельные предприни-
мательские шаги. Большинство участ-
ников опроса (62 %) отметили, что для 
реализации своих идей им не хватает 
времени, 9 % нуждаются в поддержке 
руководства, 4 % психологически не 
уверены в успехе. Этот социальный фак-
тор может тормозить (и часто тормозит) 
экономическое развитие. Таким образом, 
актуализируется проблема оптимизации 
социального управления инновациями в 
сфере профессионального образования. 
Можно предположить, что дальнейшему 
внедрению инноваций в деятельность вуза 
будут содействовать изыскание способов 
разгрузки кадров и обучение наиболее 
эффективным способам организации ра-
бочего времени.

По мнению опрошенных, в вузе недо-
статочно внимания уделяется следующим 
аспектам инновационной эффективности: 

– модернизации образовательного 
(17 %) и научно-исследовательского (9 %) 
процессов;

– развитию кадрового потенциала (25 %);

– укреплению материально-техниче-
ской базы (9 %);

– модернизации структуры вуза и си-
стемы управления (7 %).

По результатам исследования эффек-
тивности инновационной деятельности 
МГПИ можно сделать следующие выводы: 
вуз по праву считается инновационным; в 
нем сложились система инновационных 
структур, новая система управления и 
мобильные группы, которые готовы к вы-
полнению конкретных задач. В сознании 
преподавателей произошли необратимые 
положительные изменения инновацион-
ной направленности, и дальнейшее ре-
шение вопросов модернизации учебного 
заведения, готовность специалистов к 
работе в инновационном образовательном 
пространстве во многом будут зависеть 
от грамотных управленческих действий.

Одним из основных направлений по управ-
лению инновационными процессами является 
развитие кадрового потенциала. С этой целью 
можно предложить осуществление и разра-
ботку специальных обучающих программ 
по ознакомлению с наиболее эффективным 
инновационным опытом, оптимальной орга-
низацией рабочего времени.

Социально-психологическому обе-
спечению успешной инновационной дея-
тельности будет способствовать широкое 
применение методов социально-психоло-
гической поддержки, мотивации, ценност-
ного ориентирования.  Целенаправленное 
повышение авторитета участников ново-
введений, развитие соревновательных от-
ношений в процессе подготовки и реализа-
ции инноваций помогут в деле раскрытия 
имеющегося кадрового потенциала.

Итак, в начале ХХI в. образование 
«…представляет собой ту силу, которая 
в большей степени, чем какая-либо иная, 
формирует будущее» [2, с. 4]. В наши дни 
оно превращается в локомотив, который 
тянет за собой всю науку и экономику. Про-
слеживается ключевая взаимосвязь между 
развитием образования, с одной стороны, и 
наукой и рыночной экономикой – с другой. 
Инновационность в образовании выступает 
в качестве парадигмы, необходимой для со-
циально-экономических и духовных перемен 
в обществе, меры преодоления отставания.
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УДК 378.014’4

реЙТинГи КаК инСТрУМенТЫ инТеГраЦии ВУЗоВ  
В МироВое оБраЗоВаТеЛЬное ПроСТранСТВо
И. Н. Ефимова (Нижегородский государственный университет                              

им. Н. И. Лобачевского)
Представлены результаты анализа мировых и российских рейтингов вузов. Выявлены причины, 

факторы и критерии, которые оказывают решающее влияние на повышение рейтинга того или иного 
вуза. Определено, что новая модель взаимодействия власти, бизнеса, различных отраслей промышлен-
ности – мощные, современные научные инновационные кластеры − сможет стать тем самым прорывным 
механизмом, который способен привести российские вузы в глобальные мировые рейтинги. Приводятся 
основные прорывные механизмы по повышению позиций вузов в мировом образовательном пространстве. 

Ключевые слова: вуз; повышение конкурентоспособности; рейтинги; национальный исследователь-
ский университет; ранжирование; научно-инновационные кластеры.

RANKINGS AS A TOOL FOR THE INTEGRATION OF 
UNIVERSITIES INTO THE GLOBAL EDUCATION SPACE

I. N. Efimova (Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod)
The results of analysis of world and Russian university rankings are presented in this article. We have 

identified the causes, factors and criteria that have a decisive impact on improvement of the ranking positions 
of a university. It has been determined that a new model of interaction between government, business, and 
various industries – modern powerful scientific innovation clusters – is capable of becoming the breakthrough 
mechanism that can bring Russian universities to the world rankings. The main breakthrough mechanisms 
to improve university position in the global world rankings have been determined through the example of 
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod – National Research University.

Keywords: university; competition; rankings; National Research University; analysis; rating; research and 
innovation clusters.
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Глобализация высшего образования − важ-
нейшая часть глобальной инновационной 
экономики. И образовательная, и исследо-
вательская функции вузов все в большей 
степени становятся решающим звеном 
глобальных инновационных связей. При-
знание на глобальном уровне приобретает 
все большее значение для вузов всего 
мира, их успешной конкуренции на ми-
ровом рынке услуг высшего образования. 
Прежде всего это признание проявляется 
в положении ведущих вузов в мировых 
рейтингах. 

Сегодня уже никого не надо убеждать 
в том, что необходимость оценки качества 
высшего образования в настоящий момент 
чрезвычайно актуальна. Инновационное 
развитие экономики, повышение уровня 
жизни населения, рост конкурентоспо-
собности России на мировом глобаль-
ном  рынке невозможны без постоянного 
совершенствования системы высшего 
профессионального образования в нашей 
стране.

Формирование инновационной эконо-
мики в современных условиях означает 
интеграцию интеллекта и творческого 
потенциала в ведущий фактор экономи-
ческого роста и национальной конкурен-
тоспособности. Уровень конкурентоспо-
собности современной инновационной 
научно-образовательной сферы в значи-
тельной степени определяется качеством 
самого образования, исследований, про-
фессиональных кадров и продвижением 
в мировое образовательное пространство.

Стратегическая цель конкуренции − 
достижение уровня экономического и 
социального развития, соответствующе-
го статусу России как ведущей мировой 
державы XXI в., занимающей передовые 
позиции в глобальной экономической 
конкуренции и надежно обеспечивающей 
национальную безопасность и конститу-
ционные права своих  граждан.

В связи с этим руководством страны 
определены основные направления разви-
тия образования РФ до 2020 г. Задачи рос-
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сийских вузов на сегодняшний день сфор-
мулированы в Указе Президента России 
«О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» 
(от 7 мая 2012 г. № 559), государственной 
программе «Развитие образования» на 
2013–2020 гг. (утверждена Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
22 ноября 2012 г. № 2148-р.) и в других 
документах.  

В настоящее время глобальные рейтин-
ги вузов являются мощным инструментом 
позиционирования учебного заведения в 
мировом образовательном пространстве. 
Вузы, входящие в список топ-500, полу-
чают финансовую поддержку со стороны 
государства и бизнес-структур, привлека-
ют лучших преподавателей и профессоров 
со всего мира. Понимая это, 7 мая 2012 г. 
Президент РФ В. В. Путин поставил перед 
академическим сообществом задачу до 
2020 г. вывести минимум 5 российских 
вузов в первую сотню.

Более того, человеческий капитал все 
больше и больше ценится на рынке, в этом 
случае одной из задач высших образова-
тельных учреждений становится предо-
ставление услуг в области образования, 
соответствующих условиям рынка [1].

Конкурентные преимущества обеспе-
чивают себе те вузы, которые обладают 
высоким интеллектуальным потенциа-
лом, позволяющим создавать уникаль-
ные компетенции и наращивать активы 
[3]. Рейтинги начинают выступать как 
своеобразные механизмы управления, в 
значительной степени связанные с про-
исходящей глобализацией сферы высшего 
образования. Таким образом, рейтинги 
вузов являются инструментами трансна-
ционального управления высшим обра-
зованием и глобального регулирования. 
Они дают вузам возможность понять, что 
им необходимо предпринять в области 
управления качеством образования для 
улучшения своих показателей.  

Вузы рассматриваются в качестве ос-
новных участников модернизационных 
процессов, результатом которых должно 
стать рождение новой, несырьевой эконо-
мики страны и возврат ее конкурентных 
позиций в  образовательной и инноваци-

онной системе и, возможно, даже повы-
шение качества жизни народонаселения 
[2]. Относительно короткая история су-
ществования глобальных рейтингов вузов 
показывает, что данный информационный 
аналитический инструмент постепенно 
превращается в один из значимых эле-
ментов конкурентной борьбы в политике 
в области образования.

Глобализация рынка образовательных 
услуг, формирование единого образова-
тельного пространства в рамках Болонско-
го процесса, активизация международного 
научного сотрудничества, расширение 
рынка инновационных услуг оказывают 
благоприятное воздействие на развитие  
всех вузов [4]. 

Мы можем по-разному относиться 
к мировым рейтингам вузов, но не уча-
ствовать в них не можем, не имеем права. 
Именно кластерная модель  взаимодей-
ствия вузов, власти, бизнес-структур, 
общества не просто имеет право на жизнь 
в нашей стране, но и способна быть тем 
самым прорывным механизмом продви-
жения вузов в мировых глобальных рей-
тингах.

Можно ли дать объективную оценку ре-
алистичности проекта «5–100» (вхождения 
пяти ведущих российских университетов в 
сотню вузов в мировых рейтингах)? Что нуж-
но сделать вузу, чтобы стать брендом, чтобы 
иметь достойный рейтинг? Главная проблема 
по приобретению рейтинга  вуза – управление 
качеством предоставляемых услуг. Но кто и 
как составляет мировые рейтинги вузов? Для 
чего они нужны? На последний вопрос можно 
ответить так: и для международной мобиль-
ности, и для улучшения качества образова-
тельной деятельности и карьеры, и в помощь 
абитуриентам и их родителям в мотивации 
при выборе вуза, и для наличия информации 
о многообразной работе вуза и т. д. 

Краткий анализ сегодняшней 
ситуации в сфере составления 

мировых рейтингов вузов

Для того чтобы определить основные 
направления деятельности любого вуза 
по повышению своей конкурентоспособ-
ности и прорывные механизмы для улуч-
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шения своих позиций в международных 
рейтингах, необходимо провести краткий 
анализ сегодняшней ситуации в сфере 
составления мировых рейтингов вузов.

Раньше, в 1992–2004 гг., ранжирова-
ние вузов велось по группам, данные для 
этого брались из отчетов Министерства 
образования и вузов, проверяемость была 
очень легкой и быстрой. Рейтинги в целом 
возникли давно, однако сейчас появились 
глобальные мировые рейтинги, в которых 
мы тоже должны участвовать. Среди всех 
международных рейтингов выделим сле-
дующие:

1) Академический рейтинг универси-
тетов мира, или так называемый Шан-
хайский рейтинг (Academic Ranking of 
World Universities − ARWU), разработ-
чик – Шанхайский университет Цзяо 
Тун (Китай) [5]; 

2) рейтинг QS (QS World University 
Rankings),  разработчик – агентство 
Quacquarelli Symonds (Великобритания) 
[6];

3) рейтинг Тimes (Times Higher 
Education World University Rankings (ТHE), 
разработчик – издательский дом The Times 
Higher Education совместно с компанией 
Thomson Reuters (Великобритания) [8].

Насколько эффективны данные ме-
тодологии, отражают ли они реальную 
ситуацию в сфере мирового высшего 
образования, нет ли дискриминации по 
отношению к странам неанглоязычного 
мира − вот некоторые проблемы, с ко-
торыми сталкиваются все разработчики 
ведущих рейтингов.

Агентство Quacquarelli Symonds (QS) 
несколько лет назад разработало новую 
систему ранкинга вузов – проект QS Stars, 
участие в котором добровольное и плат-
ное. На данный момент в нем приняли 
участие более 100 университетов из более 
30 стран мира.

Если у вуза достаточно звезд, что 
подтверждает его высокий уровень, то он 
займет и справедливое место в рейтинге 
среди других учебных заведений. В связи 
с этим Нижегородский государствен-
ный университет им. Н. И. Лобачевского 
(ННГУ) заключил договор с QS Stars на 
проведение независимого аудита. В QS 

Stars используется 51 индикатор, инфор-
мацию по которым обрабатывают специ-
альные аналитики. Анализ предваритель-
ного аудита ННГУ, проведенного QS Stars 
(на настоящий момент обработано 97 % 
данных), показал следующие результаты: 
образование – 5 звезд, трудоустройство – 5, 
исследования – 1, международная дея-
тельность – 3, возможности – 5, иннова-
ции – 5, вовлеченность – 4 звезды. 

Если рассуждать о том, как получен-
ные звезды повлияют на жизнь вуза, пре-
подавателей и студентов, то прежде всего 
мы узнаем, по каким направлениям мы 
имеем пять звезд, а по каким − одну или 
две, над чем еще необходимо работать, 
корректировать стратегию вуза, озву-
чивать это на заседании ученого совета 
и т. д. В настоящее время систему звезд 
используют 140 вузов мира и всего лишь 
2 российских вуза.

Также посредством налаживания но-
вых каналов взаимодействия с ведущи-
ми мировыми научно-образовательными 
центрами, вузами, бизнес-организациями 
ННГУ может выступить в качестве инно-
вационно-ориентированного интегратора 
научно-образовательных ресурсов – кла-
стеров – как Нижегородского региона, 
так и Приволжского федерального округа, 
став лидером Поволжья по развитию меж-
дународных проектов в сфере научно-ин-
новационной деятельности и инновацион-
ного предпринимательства в партнерстве 
с ведущими зарубежными профильными 
организациями.

За последнее десятилетие вузом был 
принят ряд основополагающих доку-
ментов: «Миссия ННГУ», «Стратегия 
трансфера знаний ННГУ им. Н. И. Лоба-
чевского», «Программа развития государ-
ственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образова-
ния “Нижегородский государственный 
университет им. Н. И. Лобачевского” на 
2009–2018 годы» (программа развития 
вуза как национального исследовательско-
го университета) и многие другие.

В Шанхайском рейтинге (ARWU) на 
сегодняшний день ННГУ им. Н. И. Лоба-
чевского не представлен. Организаторы 
рейтинга не запрашивают информацию 
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от вузов и оценивают их на основании 
собственных исследований, используя 
данные открытых источников [5].

ННГУ им. Н. И. Лобачевского пред-
ставлен в ведущем мировом рейтинге 
вузов QS. В 2011 и 2012 гг. университет 
занимал позицию 601+ из 2 500 универси-
тетов, прошедших ранжирование. В 2012 г. 
в данном рейтинге вуз набрал 11,8 баллов 
(в 2011 г. – 10,7) из 100 возможных [6]. 

В рейтинге Тimes ННГУ не входит в 
топ-400 ведущих мировых вузов. Вместе 
с тем университет в последние два года 
представляет свои данные по запросу 
агентства Thomson Reuters, выпускающе-
го данный рейтинг. В 2012 г. агентство по 
результатам обработки полученных дан-
ных составило профайл университета [8].

Также ННГУ принимает участие в 
рейтинге Webometrics, где ранее занимал 
1262 место в мире и 12-е среди универ-
ситетов России, в 2013 г. – 1165 место 
в мире и 13-е в России [9]. По рейтингу 
Scimago ННГУ им. Н. И. Лобачевского в 
2012 г. занял 1641 место в мире и 14-е в 
России [7].

В результате проведенного анализа 
по вхождению вузов в мировые рейтин-
ги можно сделать следующие частные 
выводы:

– по методике QS рейтинг любого вуза 
на 30 % зависит от индекса цитирования 
и на 50 % – от репутации вуза, т. е. от 
мнения работодателей и членов междуна-
родного научно-исследовательского сооб-
щества. Однако очевидно, что экспертные 
мнения  достаточно субъективны; 

– по методике Times от подобных 
субъективных экспертных оценок зави-
сят 33 % рейтинга вуза;

– по методике ARWU рейтинг на 30 % 
зависит от наград  и премий и на 60 % от 
индексов цитируемости авторов в двух 
ведущих научных журналах мира: Nature 
и Science.

 Для того чтобы оценить возможность 
продвижения в ведущих мировых рей-
тингах за 6–7 лет до позиций топ-100 и 
топ-200, нужно прежде всего детально 
оценить сами рейтинги и их методоло-
гию. Поверхностный взгляд на критерии 
ведущих мировых рейтингов позволяет 
сделать вывод, что для подавляющего 

большинства ведущих российских вузов, 
в том числе и ННГУ им. Н. И. Лобачевско-
го, неприемлемым выглядит ориентир на 
рейтинг ARWU. Слишком невыполнимой 
выглядит критерий данного рейтинга по 
наличию среди сотрудников и выпускников 
вуза лауреатов Нобелевской и Филдсовской 
премий. В этой связи ориентир ННГУ 
направлен в сторону продвижения в рей-
тингах QS и Times. 

На сегодняшний день ННГУ реали-
зует инновационные образовательные 
программы, интегрированные в между-
народное образовательное пространство; 
обеспечивает формирование кадрового и 
научного потенциала для комплексного 
развития региона, системную модерни-
зацию высшего и послевузовского про-
фессионального образования; выполняет 
фундаментальные и прикладные научные 
исследования; обеспечивает интеграцию 
науки, образования и трансфера знаний, 
в том числе путем продвижения резуль-
татов интеллектуальной деятельности до 
практического применения. 

основные прорывные механизмы 
для продвижения российских 
вузов в рейтингах и мировом 

образовательном пространстве

Для улучшения позиций российских 
вузов в мировом образовательном про-
странстве нами разработаны основные 
прорывные механизмы. Так, учебным 
заведениям следует:

– увеличить вовлечение ученых и пре-
подавателей российских, и в частности 
Нижегородских, вузов в международ-
ное сотрудничество, а именно усилить 
контакты с зарубежной профессурой, 
представителями зарубежных компаний 
и организаций, специализирующихся на 
трансфере технологий;

– увеличить международную цитируе-
мость: у всех международных рейтингов 
достаточно высок вес объективных нау-
кометрических индикаторов (например, 
в системе Scopus), которые учитывают 
количество ссылок на научные работы 
сотрудников за последние пять лет по от-
ношению к числу самих сотрудников или 
по отношению к общему числу опублико-



24

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. № 4, 2013

ванных работ вуза. Это играет против рос-
сийских университетов, чьи сотрудники 
не публикуются массово на английском 
языке. Помимо этого нашим ученым в 
целом необходимо чаще пользоваться 
базой Scopus и любыми аналогичными 
источниками;

– создавать журналы на английском 
языке, индексируемые в ведущих систе-
мах, таких как WoS, Scopus. Журналы 
должны быть профильными, что привле-
чет к ним внимание целевой аудитории и 
повысит их импакт-фактор. Также жур-
налы обязательно должны выходить не 
только в печатном, но и в электронном 
виде. Все это повлияет на повышение 
уровня публикационной активности пре-
подавателей университета в индексируе-
мых журналах;

– увеличить количество иностранных 
преподавателей (и не только ученых с 
мировым именем), работающих в россий-
ских вузах;

– увеличить количество иностранных 
студентов в российских вузах (а значит, 
разрабатывать больше образовательных 
программ, предлагаемых на иностран-
ных языках, развивать университетскую 
инфраструктуру: увеличить университет-
ские кампусы, количество мест в общежи-
тиях и т. д.);

– наладить более сильную информа-
ционную «доступность» вуза в Интер-
нете, кардинально наращивать объемы 
научных публикаций сотрудников вуза на 
иностранном (английском) языке в элек-
тронном виде; 

– улучшить показатель соотношения 
«число преподавателей / число студен-
тов», хотя, вопреки распространенному 
мнению о неудовлетворительном соот-
ношении «число преподавателей / число 
студентов», в целом для вузов России этот 
показатель находится на весьма приемле-
мом уровне. Например, если бы рейтинг 
QS строился лишь по данному показа-
телю, то и МГУ им. М. В. Ломоносова, 
и МГТУ им. Н. Э. Баумана попали бы в 
мировой топ-20, а еще несколько вузов 
России вошли бы в первую сотню;

– создать на базе вуза научно-иннова-
ционный кластер, в состав которого будут 

входить представители вузов, власти, 
бизнес-структур, промышленности, НИИ, 
конструкторских бюро, зон роста и т. д. 

Создание кластеров неизбежно приве-
дет к колоссальным продвижениям вузов 
в рейтингах. Например, вхождение ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского к 2020 г.  в топ-200 
или топ-150 рейтинга QS планируется в 
том числе и за счет реализации проекта 
созданного на базе ННГУ научно-инно-
вационного биомедицинского кластера. 
Благодаря созданию наукоемких и вы-
сокотехнологичных приборов в кластере 
в дальнейшем можно будет проводить 
более информативное УЗИ, измерять тем-
пературу внутренних органов человека, 
обнаруживать опухоли тканей, доставлять 
лекарства в конкретный орган и т. д. Этот 
проект дает возможность объединить уче-
ных разных направлений и кафедр ННГУ, 
других вузов Нижегородской области, за-
рубежных партнеров, медиков и предста-
вителей промышленности. Уникальность 
проекта заключается в том, что фундамен-
тальные исследования у нас − это первые 
шаги, в то время как у многих других они 
являются самоцелью. Междисциплинар-
ность данного кластера позволит  обе-
спечить лидерство ННГУ в существенном 
прорыве одновременно сразу в нескольких 
отраслях наук. Все крупнейшие и успеш-
ные научно-инновационные кластеры 
развитых стран и стран развития  созданы 
на базе крупных, сильных вузов (Силико-
новая долина (Стенфорд, США), Идеон 
(Лундский университет, Швеция), науч-
но-технологическая зона Чжунгуаньцунь 
(Пекинский университет, Китай) и т. д.). 

Также на базе ННГУ стартовал про-
ект по созданию Национального центра 
высоких химических технологий. Базо-
вым центром реализации проекта выбран 
ННГУ, поскольку университет является 
признанным центром развития хими-
ческой науки и технологии в РФ, а уро-
вень фундаментальных и теоретических 
исследований отвечает самым высоким 
современным требованиям. Работа цен-
тра высоких химических технологий на 
основе микрореакторов позволит нашей 
стране выйти на новый технологический 
уровень и достичь высокой конкуренто-



25

IntegratIon of educatIon. № 4, 2013

способности в стратегически значимых 
областях индустрии. Проект предполага-
ет трансфер в Россию микрореакторных 
технологий, широко применяемых в Ев-
ропе, США, Японии и других странах в 
различных направлениях биотехнологии, 
в таких отраслях, как медицина, фарма-
цевтика, нефтепереработка, а также созда-
ние центров для обучения, подготовки и 
переподготовки профессионалов различ-
ного уровня для работы в инновационных 
центрах и на предприятиях.  

Создание Национального центра вы-
соких химических технологий в Нижего-
родской области приведет к модернизации 
действующих предприятий путем внедре-
ния новейших технологий, к созданию 
новых производств и, как следствие, к 
созданию новых рабочих мест, существен-
ному увеличению налоговых поступлений 
в бюджет, значительному развитию науч-
ной и образовательной базы, повышению 
инвестиционной привлекательности ре-
гиона и т. д.

В этой связи биомедицинский кластер 
и Национальный центр высоких химиче-
ских технологий ННГУ при условии их 
эффективного функционирования смогут 
стать теми самыми прорывными меха-
низмами, способными привести ННГУ в 
глобальные мировые рейтинги и, в том 
числе, в топ-200 рейтинга QS к 2020 г.

Заключение

В связи с общей тенденцией внимания 
к рейтингам, их совершенствованию и 
сферам применения, Россия должна более 
взвешенно относиться к факту своего от-
ставания от ведущих стран, одновременно 
используя все реальные возможности 
модернизации своего ВПО в рамках обще-
национальной инновационной стратегии. 

Вместо представления небольшого 
числа российских вузов в топ-100 или 
топ-200, считаем целесообразным осу-
ществление двухступенчатого механизма 
продвижения вузов. Главной целью на 
первом этапе является попадание как мож-
но большего числа вузов РФ в топ-1000. 
Только по мере решения этой задачи должна 
реализовываться вторая цель − попадание 

передовых вузов в топ-100 или топ-200. 
На наш взгляд, такая тактика наиболее 
естественна и органична для России с ее 
колоссальной региональной неравномер-
ностью развития.

Надо понимать, что рейтинги в тра-
диционном понимании не исчезнут, од-
нако стоит кардинально изменить набор 
критериев ранжирования. Целесообраз-
но сравнивать бюджеты вузов, ресурсы, 
размеры, возраст, тип, вид основной 
деятельности и т. д. Это необходимо 
как на национальном уровне с учетом 
специфики конкретного государства, так 
и на уровне наднациональном, используя 
вес соответствующих индикаторов. Раз-
нообразие критериев и индексов оценки 
должно неизбежно возрастать, причем в 
той же мере, в какой должна возрастать и 
их доступность понимания.

При этом рейтинги необходимо ис-
пользовать для комплексного анализа и 
оценки деятельности вуза, учитывающего 
многообразие национальной системы 
высшего образования с целью сравнения, 
бенчмаркинга, повышения конкуренто-
способности и планирования стратегиче-
ского развития вуза.

Необходимо и в дальнейшем прини-
мать участие в таких проектах, как QS 
Stars. Индикаторы QS Stars более детально 
адаптированы к условиям каждой страны, 
нежели общий рейтинг, позволяя оценить 
тот или иной вуз по наиболее широкому 
спектру направлений деятельности, выяв-
ляя сильные и слабые стороны вуза, давая 
прикладные рекомендации по оптималь-
ному устранению последних.

Проведенный анализ установил, что 
условия и механизмы ранжирования по-
казывают динамику приближения вузов 
к мировым стандартам. Мы должны по-
нимать, что рейтинги нужны нам самим, 
чтобы понять, отвечает ли вуз требова-
ниям XXI в., как в образовательном, так 
и в информационном пространстве, в на-
учно-исследовательской сфере и т. д. Мы 
должны думать, какой  будет модель вуза 
в будущем, чтобы качественно и конкурен-
тоспособно на мировом образовательном 
рынке адаптировать современную систему 
функционирования вуза.
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оБраЗоВаТеЛЬнЫЙ КЛаСТер КаК 
инСТиТУЦионаЛЬнаЯ СиСТеМа инТеГраЦии 

оБраЗоВаниЯ
П. Ю. Деменчук (Дальневосточный федеральный университет, 

г. Владивосток) 
Рассматривается идея образовательного кластера в аспекте институциализации новых моделей ин-

теграции образования. Работа представляет описание основных концепций образовательного кластера 
и их классификацию в рамках трех направлений: инновационного, культурно-творческого и кластера 
образовательных учреждений. Каждая из представленных концепций ставит перед собой различные 
цели, однако общим принципом их формального объединения является идея интеграции, реализуемая 
на основании методологии проектного подхода.

Ключевые слова: образование; кластер; проект; проектный подход; интеграция; институциализация; 
полидисциплинарность. 

THE EDUCATIONAL CLUSTER: CLASSIFICATION  
AND DESCRIPTION OF CONCEPTS

P. Yu. Demenchuk (Far Eastern Federal University)
The article is devoted to the idea of the educational cluster in terms institutionalizing new integrative 

education models. The research describes the main concepts of the educational cluster and their classification 
within three trends: the innovative cluster, cultural and creative cluster, and the cluster of educational institutions. 
The innovative educational cluster is based on the system of cooperation between educational institutions and 
economic structures. The cultural and creative cluster conjoins educational institutions with organizations related 
to the cultural and creative industry. The cluster of educational institutions suggests creating cooperative models 
between different educational facilities. All concepts establish different goals; however, their common principle 
is the idea of integration that can be implemented with help of the project-based approach.

Keywords: education; cluster; project; project-based approach; integration; institutionalization; 
polydisciplinarity.
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В последние годы отмечается возрас-
тающий интерес к идее образовательного 
кластера, что демонстрируется не только 
количеством научных публикаций, но 
и попытками практической реализации 
данных идей в пространстве различных 
образовательных институций. Ряд подоб-
ных проектов функционирует и на базе 
российских вузов, опыт которых уже 
стал предметом научных исследований и 
профессиональных дискуссий в образова-
тельном сообществе России.

Интерес к идее образовательного 
кластера обусловлен его возможностью 
разрешения комплекса задач, стоящих 
перед современными образовательными 
учреждениями. К их числу относятся: 
привлечение бизнес-сообщества к под-
готовке будущих специалистов, форми-
рование свободного коммуникативного 
пространства между учащимися различ-
ных направлений, создание «полигона» 
для разработки и реализации полидисци-

плинарных проектов и т. д. Данные задачи 
сложно реализуемы в рамках консерватив-
ной модели образовательных учреждений, 
поэтому необходимо создать пространство, 
позволяющее осуществить новый институ-
циональный подход к их разрешению.

Образовательный кластер в современ-
ном поле методологии и философии обра-
зования представляет собой многозначное 
определение, включающее различные 
стратегии внедрения и институциональ-
ного закрепления проектного подхода в 
рамках деятельности образовательных уч-
реждений. Общим принципом формально-
го объединения отдельных концепций об-
разовательного кластера становится идея 
интеграции, реализуемая на основании 
методологии проектного подхода. Инте-
грация предусматривает как налаживание 
и укрепление связей между субъектами, 
включенными в границы кластера, так и 
развитие связей с внешними экономиче-
скими и общественными институциями.
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В аспекте внутренней интеграции 
образовательных учреждений проектный 
подход предполагает отказ от замкнутости 
и закрытости отдельных структур, предла-
гая кооперацию и совместную творческую 
работу над общими проектами. Данная 
синергия знаний и опыта обеспечивает 
возникновение полидисциплинарного 
эффекта, играющего все большее значение 
для качественной образовательной и на-
учной деятельности. Именно совместная 
разработка и реализация проектов являет-
ся условием формирования кластера. Ра-
бота над общим проектом, привлекающая 
различные по специализации структуры, 
создает горизонтальные связи отноше-
ний внутри кластера, без поддержания и 
устойчивого развития которых невозмож-
но говорить о существовании кластера.

В зависимости от критерия формаль-
ной систематизации можно выделить раз-
личные группы образовательных кла-
стеров. Помимо стандартных критериев 
формы кластера как общей институцио-
нальной модели (фокусной, латеральной, 
горизонтальной и др.) можно применить 
критерии цели, степени независимости, 
источника финансирования и т. д. Также 
одним из важных критериев описания 
кластера является модель взаимодействия 
с внешними субъектами. Приоритетом 
деятельности кластера может быть либо 
выполнение заказа со стороны внешнего 
субъекта, либо ориентация на заказ само-
го образовательного учреждения. Однако 
независимо от типа кластера и его инсти-
туциональной модели залог его успешной 
деятельности − эффективность реализации 
принципа интеграции образования.

На сегодняшний день наиболее распро-
страненны три направления концепций об-
разовательного кластера, соответствующие 
различным институциональным моделям: 
инновационный, культурно-творческий и 
кластер образовательных учреждений.

Инновационный образовательный кла-
стер основан на создании системы взаи-
модействия одного или нескольких обра-
зовательных учреждений со структурами, 
осуществляющими экономическую дея-
тельность так называемого инновационного 
профиля. Данное взаимодействие строится 
на взаимовыгодном обмене интеллектуаль-

ных и финансовых ресурсов: бизнес полу-
чает технологии и знания, образовательный 
институт – дополнительный источник фи-
нансирования и возможность практической 
апробации накопленного капитала знаний. 
Как правило, подобные кластеры соединя-
ют отдельные структуры образовательного 
института с коммерческими компаниями, 
у которых существует запрос в конкретной 
сфере технологий и знаний.

Модель инновационного кластера 
является наиболее популярной в опи-
сании стратегий применения кластер-
ного подхода в системе образования. 
В частности, ее придерживается авто-
ритетная группа российских ученых 
под руководством М.  С.  Чвановой, 
которые разработали ряд методологиче-
ских схем внедрения проектного подхода 
с помощью создания кластерных моделей, 
включающих взаимодействие учащихся 
средних и высших школ в реализации про-
ектов, заказываемых государственными и 
бизнес-структурами [5]. Cлабой стороной 
этой модели можно считать то, что она 
строится на приоритетном развитии внеш-
них связей отдельных образовательных 
структур с бизнес-сообществом, а не 
на развитии внутренних связей между 
ними или взаимодействии с внешними 
субъектами на уровне образователь-
ной институции в целом. Взамен этого 
возникает ситуация, когда отдельный 
факультет, кафедра или научный центр 
начинают активно взаимодействовать с 
внешними структурами, предоставляя 
услуги, на которые имеется спрос. Таким 
образом, отдельный субъект образова-
тельного учреждения встраивается во 
внешнюю экономическую модель, ста-
новясь частью кластера, но не его цен-
тром. Возможность создания отдельных 
структур, которые будут аккумулировать 
специалистов разных областей знаний или 
информационные банки технологий, не 
снимает вышеизложенные противоречия. 
Данные структуры продолжат функциони-
ровать как отдельные субъекты внешних 
кластеров или бизнес-сетей.

Культурно-творческий образователь-
ный кластер соединяет в рамках единого 
пространства образовательные институ-
ции с субъектами культурных и творче-
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ских индустрий. Как правило, данные 
кластеры создаются внутри образова-
тельных учреждений с целью обеспече-
ния культурного и творческого развития 
учащихся, а также формирования среды 
для реализации профессиональных ком-
петенций соответствующей сферы. Од-
ной из теоретических моделей данной 
концепции служит разработанный нами 
проект построения творческого кластера 
на территории кампуса Дальневосточного 
федерального университета  [1]. 

Сегодня данная концепция менее вос-
требована, поскольку требует серьезного 
вложения ресурсов, не предусматривая 
при этом извлечения серьезной финансо-
вой прибыли, как в случае инновационно-
го кластера. Однако она весьма актуальна 
с точки зрения воспитания творческих и 
культурных компетенций, являющихся од-
ной из основ личностного роста учащихся.

Также необходимо отметить модель 
культурно-творческого кластера,  инте-
грирующего образовательные институты 
наравне с субъектами культурных и твор-
ческих индустрий.  Преимущественно 
образовательные учреждения представ-
лены в данном кластере институтами об-
разования в сфере творчества и культуры. 
В рамках данной модели образовательная 
деятельность выступает лишь одной из 
функций, а не в роли основной. Поэтому 
применительно к ней понятие «образо-
вательный кластер» можно использовать 
лишь условно. Среди примеров данной 
модели можно назвать творческие класте-
ры Subtopia (Швеция), Art House Tacheles 
(Германия) и Винзавод (Россия).

Кластер образовательных учреж-
дений предполагает создание модели 
кооперации между различными образо-
вательными институциями. В ряде работ 
употребление понятия «образовательный 
кластер» подразумевает именно данную 
концепцию. Подобная модель подробно 
описывается К. С. Соколовой, которая 
выдвигает следующий основополага-
ющий принцип построения такого кла-
стера: «Необходимо четко понимать, что 
образовательный кластер представляет 
собой группу учебных заведений, лока-
лизованных на одной территории, фор-
мирующих в качестве конечного продукта 

образовательную услугу, конкурирующих 
и взаимодействующих между собой и име-
ющих вокруг поставщиков необходимых 
факторов производства, оборудования, 
специализированных услуг, инфраструк-
туры, научно-исследовательских институ-
тов, при этом усиливающих конкурентные 
преимущества друг друга» [3, с. 534]. Вза-
имодействие подобного кластера с внеш-
ней средой описано недостаточно четко, 
однако автор отмечает, что оно все же не-
обходимо. Кластер должен удовлетворять 
сложившиеся в конкретном регионе запро-
сы бизнеса, либо же государство должно 
стимулировать возникновение спроса на 
услуги образовательного кластера.

В центре данной модели находят-
ся крупные образовательные и научные 
институты − университеты и академии. 
Вокруг них образуется зона, состоящая из 
более мелких и узкоспециализированных 
образовательных учреждений, – тренинг- 
и бизнес-центров, языковых школ и т. д. 
Таким образом, возникает кластер, в ко-
тором строятся внутренние связи между 
образовательными учреждениями, а его 
целью становится развитие партнерства 
для обеспечения более эффективной об-
разовательной деятельности.

К числу институтов образования, на 
базе которых были реализованы идеи дан-
ной концепции кластера, относятся Орен-
бургский государственный университет 
(Россия) [2], Принстонский университет 
(США) и «Деревня знаний» (ОАЭ) [3].

Приведенная классификация основа-
на на наиболее часто воспроизводимых 
концепциях образовательного кластера 
в научных работах последних лет. Легко 
заметить, что каждая из них ставит перед 
собой различные цели, однако их общим 
основанием является идея интеграции. 
Отдельного внимания заслуживают фено-
мены, рожденные попыткой соединения 
целей данных моделей, например, «ре-
гиональный многоуровневый учебно-на-
учно-производственный инновационный 
культурно-образовательный кластер» [4].

Многообразие концепций указывает на 
широкий потенциал идеи образовательного 
кластера в решении комплекса различных за-
дач, стоящих перед современными образова-
тельными учреждениями. Подтвержденная 
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эффективность и успешность данного под-
хода на общем фоне критики существующей 
модели образования является еще одним 
показателем перспективности будущего 
развития идеи образовательного кластера. 
Возможно, кластерный подход сможет стать 
основой для формирования новых систем об-
разования, более полно отвечающих потреб-
ностям современного общества и человека.
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инТеГрация образования,  
науки и производсТва

УДК 658.1:338.46:378

МаЛЫе инноВаЦионнЫе ПредПриЯТиЯ 
КаК наиБоЛее ПредПоЧТиТеЛЬнаЯ ФорМа 

КоММерЦиаЛиЗаЦии ВУЗоВСКиХ ТеХноЛоГиЙ
С. Э. Майкова, И. А. Головушкин 

(Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева)
Рассматривается роль малых инновационных предприятий в процессе коммерциализации ре-

зультатов научно-исследовательской деятельности. Проводится анализ деятельности малых инно-
вационных предприятий в развитии инновационной деятельности Мордовского государственного 
университета им. Н. П. Огарева. Определяются ключевые проблемы реализации нового инновационного 
продукта на рынке.

Ключевые слова: процесс коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности; 
инновационная деятельность вуза; объекты интеллектуальной собственности; малые инновационные 
предприятия.

SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES AS THE MOST 
APPROPRIATE FORM FOR COMMERCIALISATION  

OF UNIVERSITY TECHNOLOGIES
S. E. Maikova, I. А. Golovushkin (Ogarev Mordovia State University)

Today Russian universities has agglomerated a considerable intellectual potential − intellectual property 
assets obtained from academic, research and technical activities. University, opting for the innovative path of 
development, is in urgent need of main conductors of new technologies and innovations, i.e. small innovative 
enterprises (SIE). The university’s important task in the chain of interaction with small innovative enterprises 
is to bridge the gap between technological advance and number of intellectual property objects, embedded in 
innovative market through the development of commercial products based on intellectual property. Transformation 
of completed R&Ds into a new product or technology leads to the increase in university employees’ incomes, 
as well as to the improvement of small innovative companies’ financial status, making them less dependent on 
external, namely governmental funding. That is why, it is important for university to adequately evaluate the 
strategic position of its small business entities in which real possibilities of rapid development of scientific 
results currently outrun the needs of insusceptible-to-innovation domestic economy. 

Keywords: process of commercialisation of R&D results; innovation activity of university; intellectual 
property assets; small innovative enterprises.
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В современных условиях развития рос-
сийской экономики инновационная деятель-
ность наряду с образовательной считается 
одной из приоритетных для национальных 
исследовательских университетов. Важней-
шим ее результатом является ценнейший 
нематериальный актив – интеллектуальная 
собственность. В целях обеспечения эффек-
тивного использования объектов интеллек-
туальной собственности вузу необходимо 
создать механизмы коммерциализации ин-
новаций и трансфера технологий.

Одна из определяющих функций на-
ционального исследовательского уни-

верситета − генерация нового знания и 
его воплощение в реальные разработки 
и новые продукты через процесс ком-
мерциализации. Создание нового знания 
происходит в процессе проведения ис-
следований и разработок и может быть 
представлено в виде нескольких после-
довательных этапов: анализа внешней и 
внутренней среды университета, опреде-
ления и документирования ценных знаний 
вуза, проведения технологического аудита 
имеющихся результатов научно-исследо-
вательской деятельности (НИД), концен-
трации знаний для решения инновацион-
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ных задач, трансформации новых знаний 
в инновационный продукт [2, с. 5].

Существуют четыре основные формы 
передачи и коммерциализации разработок 
и технологий университета: 

– проведение НИОКР по заказу внеш-
них контрагентов с передачей прав на 
объекты интеллектуальной собственно-
сти по окончании работ промышленным 
предприятиям;

– проведение научно-исследователь-
ских работ за счет бюджетного финанси-
рования; 

– лицензирование и уступка патентных прав;
– образование малых инновационных 

компаний для коммерциализации научных 
разработок вуза.

В настоящее время наиболее актуаль-
ной формой коммерциализации результа-
тов научно-исследовательской деятельно-
сти национального исследовательского 
университета является создание с участи-
ем вуза малых инновационных предпри-
ятий. Университет, ориентирующийся на 
инновационное развитие, для выбора и 
продвижения новых технологий должен 
сформировать пояс малых инновационных 
предприятий (МИП), которые придают 
практический характер инновационной 
деятельности вуза через внедрение в 
хозяйственный оборот результатов НИД.

Процесс практического внедрения 
научных разработок может начинаться 
по инициативе: 1) самого изобретателя; 
2) заинтересованных промышленных 
предприятий; 3) подразделения высшего 
учебного заведения, одной из функций 
которого является внедрение научных 
разработок в реальную практику.

Малые инновационные предприятия 
обладают рядом преимуществ перед более 
крупными агентами, которые позволяют им 
более эффективно использовать результаты 
научно-исследовательской деятельности:

− возможность сфокусированного раз-
вития и обеспечения относительно проч-
ной ниши на «своем» рынке в краткосроч-
ной и среднесрочной перспективе;

− нацеленность на быстрый рост;
− небольшой стартовый капитал;
− высокая инновационная восприимчивость;
− высокая гибкость и быстрая адап-

тация к требованиям рынка, динамизм и 

маневренность в принятии управленче-
ских решений;

− отсутствие формализации в органи-
зации деятельности предприятия.

 Важнейшая экономическая особен-
ность малых инновационных предприятий 
заключается в их способности оперативно 
«заполнять» те ниши рынка и узкие сег-
менты, в которых крупный бизнес малоэф-
фективен,  а также быстро адаптироваться 
к изменяющейся конъюнктуре рынка, 
быть готовыми к рискованным действиям. 
Вместе с тем малые предприятия крайне 
восприимчивы к факторам прямого воз-
действия в силу ограниченного доступа 
к финансовым и иным ресурсам.

Отмеченные особенности малых ин-
новационных предприятий определяют, 
с одной стороны, их преимущества по 
сравнению с крупными производителями 
в области инновационной активности и 
гибкости, а с другой − их слабые стороны, 
которые могут оказаться для них значи-
тельными барьерами при определении 
своей ниши на конкурентном рынке.

Нередко высшие учебные заведения 
обладают значительным интеллектуаль-
ным потенциалом, в который входят но-
вые знания и инновационные разработки 
ученых и сотрудников вуза и объекты 
интеллектуальной собственности. Тем не 
менее не все знания и разработки универ-
ситета могут быть востребованы рынком. 
Основная цель малого инновационного 
предприятия – эффективное управление 
интеллектуальным потенциалом вуза 
путем коммерциализации результатов 
НИД и их внедрения в хозяйственную 
деятельность. Постановка данной задачи 
осуществляется на первых этапах про-
цесса коммерциализации и заключается 
в отборе потенциально «интересных» с 
точки зрения рыночных потребностей, 
разработок вуза. Процесс «естественного 
отбора» результатов НИД дает возмож-
ность определить, какие направления 
развития вузовской науки являются пер-
спективными. В настоящее время не все 
малые инновационные предприятия (осо-
бенно находящиеся в стадии становления) 
обладают компетенцией предвидеть, какие 
разработки вуза будут пользоваться спро-
сом. Помимо объективных причин суще-
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ствуют и субъективные, заключающиеся 
в том, что сотрудники предприятия 
довольно часто не имеют достаточной ин-
формации о состоянии рынка, не обладают 
необходимыми компетенциями для про-
гнозирования и анализа потенциального 
спроса на новый продукт. На данном этапе 
особо остро стоит задача маркетингового 
обеспечения процесса коммерциализации 
результатов НИД, направленного на вы-
явление потребностей в новейших техно-
логиях и продуктах. Малое инновационное 
предприятие на ранних этапах своего разви-
тия часто имеет ограниченные финансовые 
ресурсы и не в состоянии самостоятельно 
решать маркетинговые задачи и осущест-
влять мониторинг инновационного рынка в 
процессе создания нового продукта [3, с. 70]. 
Проблема привлечения квалифицирован-
ных специалистов в области маркетинга 
может быть решена посредством создания 
цепочки взаимодействия «МИП − вуз − 
МИП», которая особенно успешно будет 
работать в классическом вузе, имеющем 
высококвалифицированных специалистов 
в инженерно-технической, экономической 
и естественно-научной сферах. 

Участие в процессе коммерциализа-
ции специалистов разных областей наук 
способствует интегрированности междис-
циплинарных исследований, эффектив-
ному расходованию ресурсов и экономии 
времени в создании конкурентоспособ-
ных разработок. Создание эффективных 
каналов диффузии новых знаний позво-
ляет ученым объединять свои усилия в 
разработке и внедрении новых продуктов. 

Важной задачей вуза в цепочке его 
взаимодействия с малыми инновационны-
ми предприятиями является преодоление 
разрыва между научно-техническим заде-
лом и числом объектов интеллектуальной 
собственности, внедренных на инноваци-
онный рынок с помощью разработки ком-
мерчески выгодного продукта на основе 
интеллектуальной собственности. Пре-
образование законченных научно-иссле-
довательских работ в новый продукт или 
технологию ведет к увеличению доходов 
работников вуза, а также к улучшению 
финансового положения самого малого 
инновационного предприятия, делает их 
менее зависимыми от внешнего, в том 

числе государственного, финансирования. 
Участники малого инновационного пред-
приятия имеют возможность получать ди-
виденды при условии реализации нового 
продукта либо при продаже созданного 
бизнеса. Чаще всего учредители и работ-
ники малого предприятия, являющиеся 
непосредственными разработчиками, эф-
фективнее, чем сторонние специалисты, 
осуществляют деятельность по выпуску 
первых образцов продукции. Появив-
шийся на таких малых предприятиях 
опыт коммерциализации разработок может 
быть в дальнейшем интегрирован с новыми 
результатами работы вуза. Таким обра-
зом, происходит выработка новых моделей 
превращения фундаментального знания в 
коммерциализуемые разработки. Чем выше 
результаты коммерциализации, тем сильнее 
заинтересованность исследователей вуза в 
увеличении объемов научных исследований. 

Степень участия вуза в деятельности 
МИП на отдельных стадиях его развития 
в процессе коммерциализации результатов 
научно-исследовательской деятельности 
различна. Роль университета является 
определяющей на первых этапах генера-
ции новых знаний и проведения научных 
исследований, а также на этапе станов-
ления малого инновационного предпри-
ятия. Основными участниками процесса 
коммерциализации на данных этапах вы-
ступают подразделения инновационной 
инфраструктуры вуза − центр трансфера 
технологий, бизнес-инкубатор малых ин-
новационных предприятий, научно-ис-
следовательские лаборатории и центры. 
Формируемая инновационная инфраструк-
тура университета становится связующим 
звеном между вузом и бизнесом [4, с. 7].

На стадиях развития и расширения МИП 
влияние университета уменьшается. Пред-
приятие становится самостоятельным пол-
ноправным экономическим субъектом, цели 
которого заключаются в осуществлении 
эффективной коммерческой деятельности, 
взаимодействии с внешними субъектами 
(технопарками, венчурными фондами и т. д.) 
для дальнейшего своего роста (рисунок).

Национальный исследовательский 
Мордовский государственный универси-
тет им. Н. П. Огарева является ведущим 
научным и региональным центром Респу-
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блики Мордовия в области образования и 
науки. Фундаментальные и прикладные 
исследования в университете проводятся 
в рамках 28 отраслей науки, которые со-
ответствуют приоритетным направлениям 
развития науки и техники РФ, региона, 
перечню критических технологий РФ, ос-
новным направлениям политики страны в 
области развития инновационной системы 
и профилю подготовки специалистов в 
университете. Кроме традиционных ви-
дов деятельности в настоящее время МГУ 
им. Н. П. Огарева в области науки и об-
разования осуществляет поиск и налажи-
вание взаимодействия с отечественными 
и зарубежными бизнес-сообществами. 

Одним из приоритетных видов дея-
тельности является коммерциализация 
результатов научно-исследовательской 
деятельности университета. В насто-
ящее время активно осуществляется 
преобразование университета в вуз 
инновационного типа [1, c. 7]. 

С 2010 г. при участии университета 
функционирует пояс малых инновацион-
ных предприятий (табл. 1), где создано 118 
новых рабочих мест и 27 объектов интел-
лектуальной собственности поставлено 
на бюджетный учет университета. В це-
лом за 2012 г. малыми инновационными 
предприятиями заключены хозяйственные 
договоры на сумму 20,6 млн руб.

Т а б л и ц а  1  
Малые инновационные предприятия, работающие в области коммерциализации технологий

Наименование МИП Направления деятельности МИП
ООО «Агросервис» Разработка научно-технических основ формирования нанокомпозит-

ных покрытий на поверхностях деталей, изготовленных из конструк-
ционных сталей, нанесением электроискровой обработкой в газовой 
среде слоев с заданными служебными свойствами

ООО «Эффект гарантия» Повышение долговечности отремонтированных блоков цилиндров 
двигателей, компрессоров, корпусов редукторов, картеров коробок 
передач тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных и строи-
тельных машин (технологический процесс восстановления чугун-
ных корпусных деталей структурированными металлополимерными 
нанопокрытиями)

ООО «Биозащита» Создание биопрепаратов для защиты сельскохозяйственных растений 
от заболеваний 

ООО «Специальные материалы 
и технологии»

Создание высокоэффективных строительных материалов

ООО «Сюлма» Изготовление сувенирной продукции национальной тематики
ООО «Оптик-Файбер» Проведение исследований, разработка технологий, производство 

новых типов волоконных световодов для лазерной, сенсорной и 
телекоммуникационной техники, а также производство преформ 
волоконных световодов

ООО «ФЭТ-Телеком» Разработка способа и системы подключения абонентов к услугам 
FTTB, IP-TV (ADSL), IP-TV (FTTB)

ООО «Генетико-селекционный 
исследовательский центр “Ге-
нология – МГУ”»

Исследование структурно-функциональной организации генов и гено-
мов сельскохозяйственных животных (маркерная селекция)

ООО «Научно-инженерный 
центр “Радиоэлектронная тех-
ника − МГУ”»

Разработка и производство аппаратно-программной радиоэлектронной 
техники

ЗАО «Мордовская радиоэлек-
тронная компания»

Проведение исследований и осуществление разработок в области 
радиоэлектроники
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ООО «Поликомпонент» Разработка и внедрение опытно-промышленной технологии изготов-
ления металломатричных композиционных материалов и изделий на 
их основе для силовой электроники и преобразовательной техники

ООО «Алькор» Разработка и производство энергосберегающей светотехнической 
продукции

ООО «Региональный науч-
но-исследовательский центр 
труда»

Разработка новых методов и средств контроля управления эффектив-
ностью и условиями труда

ООО «Альянс-авто» Услуги по нанесению многослойных комплексных покрытий на ав-
томобильные стекла

ООО «ГеоЛайн» Изготовление межевых планов
ООО «САПР-системы» Информационные технологии выполнения функций проектирования, 

предназначенные для автоматизации процесса проектирования

Успешное функционирование МИП 
во многом зависит от качества объектов 
интеллектуальной собственности, для 
внедрения которого оно создано. В МГУ 
им. Н. П. Огарева большое внимание уде-
ляется созданию объектов интеллектуаль-
ной собственности: в 2012 г. вузом было 
подано 79 заявок на получение охранных 
документов на объекты интеллектуаль-
ной собственности, получено 42 патента 

РФ на изобретения и полезные модели 
и 33 свидетельства на программы для 
ЭВМ. Наибольшее число хозяйственных 
обществ (более 60 %), созданных при 
участии университета, осуществляют 
свою деятельность в двух приоритетных 
направлениях − энергоэффективность, 
энергосбережение, ядерная энергетика и 
информационно-телекоммуникационные 
системы (табл. 2).

Т а б л и ц а  2 
Соответствие деятельности хозяйственных обществ МГУ им. н. П. огарева 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в рФ

Приоритетное направление развития науки,
технологий и техники в РФ

Число хозяйственных 
обществ, работающих в 
приоритетном направ-

лении
Безопасность и противодействие терроризму 1
Индустрия наносистем 1
Информационно-телекоммуникационные системы 4
Науки о жизни 2
Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники 0
Рациональное природопользование 1
Транспортные и космические системы 1
Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика 6
Всего 16

Окончание табл. 1

При рассмотрении деятельности хозяй-
ственных обществ, созданных при участии 
МГУ им. Н. П. Огарева, в разрезе критиче-
ских технологий следует отметить, что 25 % 
предприятий работают в области технологий 
создания энергосберегающих систем транс-
портировки, распределения и пользования 
энергии, по 12, 5 % − в областях базовых тех-

нологий силовой электротехники и нано-, био-, 
информационных, когнитивных технологий.

В настоящее время большая часть 
малых инновационных предприятий в 
Мордовском государственном универси-
тете находится на стадии становления и 
развития, поэтому показатели их эконо-
мической эффективности незначитель-
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ны. Сложившаяся ситуация затрудняет 
осуществление комплексного анализа 
инновационной деятельности МИП.

В силу своей гибкости малые иннова-
ционные предприятия, с одной стороны, 
играют роль инкубатора исследователь-
ских и технологических инноваций, кото-
рые в случае успеха распространяются на 
всю экономическую систему, а с другой – 
дают национальному исследовательскому 
университету мощный импульс развития 
инновационной и исследовательской де-
ятельности. Профессорско-преподава-
тельский состав, аспиранты и студенты 
университета, вовлеченные в деятель-
ность малых инновационных предприя-
тий, приобретают опыт инновационной 
деятельности, который служит катализа-
тором новых исследований и публикаци-
онной активности. Для того чтобы оценить, 
насколько данный эффект синергии имеет 
место в МГУ им. Н. П. Огарева, проведем 

линейный корреляционный анализ, показы-
вающий тесноту взаимосвязи показателей 
деятельности малых инновационных пред-
приятий и исследовательской деятельности 
сотрудников университета, по формуле:

,
)()(

)()(

∑
∑

−−

−−
=

YYXX

YYXX
r yx

где rxy – коэффициент корреляции, Х, Y – ис-
следуемые показатели, YX ,  − средние 
значения исследуемых показателей.

В качестве переменной Х обозначим ко-
личество студентов, аспирантов и сотруд-
ников вуза, вовлеченных в деятельность 
МИП; в качестве переменной Y − количе-
ство статей по приоритетным направлени-
ям развития в научной периодике, индек-
сируемой иностранными и российскими 
организациями (табл. 3).

Т а б л и ц а  3  
Показатели инновационной и исследовательской деятельности МГУ им. н. П. огарева

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Количество студентов, аспирантов и сотрудников вуза,  
вовлеченных в деятельность МИП

21 70 98

Количество статей по приоритетным направлениям разви-
тия в научной периодике, индексируемой иностранными и 
российскими организациями

458 711 882

Все необходимые для расчета коэф-
фициента корреляции промежуточные 

данные и их суммы представлены нами 
в таблице 4.

Т а б л и ц а  4 
Показатели расчета коэффициента корреляции

№ X Y X - Xср Y - Yср (Y - Yср)(X - Xср) (X - Xср)2 (Y - Yср)2

1 458 17 -225,67 -44,67 10080,68 50926,95 1995,41
2 711 70 27,33 8,33 227,66 746,93 69,39
3 882 98 198,33 36,33 7205,33 39334,79 1319,87
∑ - - - - 17513,67 91008,67 3384,67

На основании исходных данных рас-
считаем средние значения для X и Y:  

X  = 683,67, Y  = 61,67.
Рассчитаем среднеквадратические 

отклонения исследуемых переменных 
xmδ  и ymδ

 по следующим формулам: 

;)(
2

∑ −= XXxmδ .)(
2

∑ −= YYymδ
 

Получим ,86,103=xmδ  .81,85=ymδ

Коэффициент корреляции Пирсона: 
rxy = 17513,67/(301,68×58,18) = 1.
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Оценим полученное нами эмпириче-
ское значение коэффициента корреляции 
Пирсона, сравнив его с соответствующим 
критическим значением для заданного 
уровня значимости из таблицы критиче-
ских значений коэффициента корреляции 
Пирсона. При нахождении критических 
значений для вычисленного коэффици-
ента корреляции Пирсона число степеней 
свободы рассчитывается как k = m – 2. Для 
выборки с числом элементов m = 3 и уровнем 
значимости p = 0,05 критическое значение 
коэффициента Пирсона rкрит = 0,988, с уров-
нем значимости p = 0,01 ― rкрит = 0,9995. Так 
как абсолютное значение полученного 
нами коэффициента корреляции больше 
критического значения, это свидетельству-
ет о прямой зависимости между исследуе-
мыми переменными. Расчет коэффициента 
корреляции позволяет нам сделать вывод 
о том, что рост числа студентов, аспиран-
тов и сотрудников МГУ им. Н. П. Огаре-
ва, вовлеченных в деятельность малых 
инновационных предприятий, ведет к 
росту количества статей по приоритет-
ным направлениям развития в научной 
периодике, индексируемой иностранными 
и российскими организациями.

Таким образом, малые инновационные 
предприятия позволяют более эффективно 
использовать свой инновационный потен-
циал в научной и хозяйственной сферах и 
активизировать инновационную деятель-
ность. Мордовскому государственному 
университету им. Н. П. Огарева необхо-
димо, объединив усилия инновационных 

подразделений, создать эффективные 
механизмы использования коммерческого 
потенциала результатов научно-исследова-
тельской деятельности с учетом приоритет-
ных направлений его развития. Пояс малых 
инновационных предприятий позволит 
университету стать самостоятельным эко-
номическим субъектом на региональной 
инновационной площадке.
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инСТиТУЦионаЛиЗаЦиЯ МаЛоГо 
ПредПриниМаТеЛЬСТВа В СиСТеМе СреднеГо 

ПроФеССионаЛЬноГо оБраЗоВаниЯ рФ: 
социологический аспект

Ю. В. Мананникова, Н. И. Макеев  
(Пензенский государственный университет)

Рассматриваются теоретические основы институционализации малого предпринимательства в систе-
ме среднего профессионального образования Российской Федерации. На основе анализа классических 
и современных теоретических подходов к предпринимательству и профессиональному образованию 
проводится детальное социологическое исследование. Исследуются проблемы государственной под-
держки малого предпринимательства в системе среднего профессионального образования, приводится 
анализ соответствующей законодательно-нормативной базы. Выделяются основные группы функций 
малого предприятия системы среднего профессионального образования, его внутренняя и внешняя сре-
да. Даются краткие практические рекомендации по развитию государственной поддержки молодежного 
предпринимательства. 

Ключевые слова: предпринимательство; институционализация; среднее профессиональное образо-
вание; учащиеся; деловые компетенции.

THE INSTITUTIONALISATION OF SMALL ENTERPRISE 
IN THE SYSTEM OF VOCATIONAL SECONDARY 

EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION:  
sociological aspect

Yu. V. Manannikova, N. I. Makeev (Penza State University)
Under the conditions of a modern market economy the development of small enterprise in the system of 

vocational secondary education is of great importance. The article deals with theoretical foundations of small 
businesses’ institutionalisation in the system of vocational secondary education in the Russian Federation. The 
detailed sociological study has been carried out on the basis of the analysis of classical and modern theoretical 
approaches to business and vocational education. The issues of the governmental support for small businesses 
in the system of vocational secondary education are discussed, the analysis of the appropriate legal base is 
provided. The author defines the main groups of small businesses’ functions in the system of vocational secondary 
education, its internal and external environment. Concise practical recommendations for the development of 
the governmental support of youth entrepreneurs are made.

Keywords: business; institutionalisation; vocational secondary education; students; business competences. 

Социально-экономические процессы, 
происходящие в современной России, 
характеризуются поступательным раз-
витием частного сектора в экономике, 
государственной поддержкой предпри-
нимательских инициатив и оказывают 
непосредственное влияние на требования 
к качеству подготовки молодых специ-
алистов.  Предпринимательство имеет 
большое значение для формирования 
условий здоровой рыночной конкуренции, 
способствует появлению новых рабочих 
мест и снижению уровня безработицы, 
содействует повышению доходов населе-
ния и повышению социальной стабиль-
ности в обществе. Полноценное развитие 

предпринимательства невозможно без 
привлечения молодежи, поскольку именно 
молодежь обладает качествами, необхо-
димыми для успешного развития этой 
сферы деятельности: предрасположен-
ностью к риску, выдержкой, стойкостью, 
постоянным совершенствованием знаний, 
высокой инновационной активностью, вы-
сокой мобильностью по освоению новых 
рынков. 

В «Стратегии инновационного раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2020 года» отмечается, что «обучение 
инновационному предпринимательству 
должно осуществляться в рамках системы 
общего и профессионального образования. 

© Мананникова Ю. В., Макеев Н. И., 2013
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Образовательные программы должны 
быть ориентированы на обучение навы-
кам, необходимым для инновационной 
деятельности, включая аналитическое 
и критическое мышление, стремление 
к новому, способность к постоянному 
самообучению, готовность к разумному 
риску, креативность и предприимчивость, 
готовность к работе в высококонкурент-
ной среде» [13].

Предпринимательство обладает огром-
ным потенциалом в решении экономиче-
ских и социальных проблем России. Об-
учение предпринимательству и создание 
бизнеса на базе учреждений образования 
различного уровня – одно из приоритет-
ных направлений деятельности РФ в це-
лом, и ее отдельных регионов в частности. 
Особое значение имеет развитие малого 
предпринимательства в системе среднего 
профессионального образования (СПО), 
поскольку главная задача профессиональ-
ных училищ, техникумов и колледжей 
заключается в том, чтобы в короткий 
срок обеспечить молодых людей востре-
бованной на рынке труда профессией и 
дать возможность применить полученные 
знания на практике.

Проблемы развития предприниматель-
ской деятельности в обществе являются 
предметом изучения различных наук: эконо-
мики, менеджмента, социологии и др. Обра-
щаясь к истории изучения предпринима-
тельства, следует отметить разнообразие 
теоретических подходов и неоднозначное 
отношение ученых к анализу данного фе-
номена. Австро-американский ученый, 
классик теории предпринимательства 
Й. Штумпетер трактует предпринима-
тельство как «универсальную общеэко-
номическую функцию любой обществен-
ной формации», «поиск и исследование 
новых экономических возможностей», 
приводит убедительные аргументы от-
носительно его позитивной роли в жизни 
общества [16].

В трудах К. Маркса встречается ряд 
положений, характеризующих рынок и 
конкуренцию как «величайшие заветы 
экономической мудрости», однако его по-
зиция по отношению к предприниматель-
ству в целом была негативна [10]. Научные 

идеи К. Маркса нашли свое дальнейшее 
развитие в трудах Т. Веблена, предложив-
шего новую трактовку предприниматель-
ства в рамках своей концепции праздного 
класса. Также им были сформулированы 
сущностные качества предприниматель-
ства: «организационно-хозяйственное но-
ваторство» и «экономическая свобода» [5]. 

Немецкий ученый М. Вебер выделял 
«дух предпринимательства как специфи-
ческий сплав духовных и поведенческих 
качеств, аскетических мотиваций, дающих 
сильный импульс к занятию рациональной 
предпринимательской деятельностью» [4]. 
Развивая данную теорию, другой немец-
кий ученый, В. Зомбарт, проанализировал 
влияние религиозных взглядов на разви-
тие «предпринимательского духа», описал 
характеры и мировоззрение различных 
типов предпринимателей [8].

Современные зарубежные теории 
предпринимательства  (разработ ан-
ные Г.  Гинсом, П. Друкером, Р.  Коу-
зом, Р.  Хизричем и М. Питерсом) суще-
ственно дополняют концепции классиков, 
характеризуются более выраженной прак-
тической направленностью.

Отечественные социологи начали про-
являть активный интерес к исследованию 
феномена предпринимательства лишь в 
начале 1990-х гг. В работах А. И. Агеева, 
Д. Кузина [1] и А. А. Аузана [2] детально 
рассматривается «социалистическое пред-
принимательство». С опорой на методоло-
гические подходы, теоретические концеп-
ции и эмпирические данные зарубежных 
социологов и экономистов российские 
исследователи рассматривают различные 
аспекты данного вида деятельности.

В начале 1990-х гг. демократические 
преобразования и принципы рыночной 
экономики стали оказывать все боль-
шее влияние на российскую систему 
профессионального образования. В этот 
период учреждения профессионального 
образования начали подготовку специ-
алистов в сфере предпринимательства, 
удовлетворяя социально-экономические 
потребности общества. Взаимосвязь та-
ких важных понятий, как «социальная 
группа предпринимателей» и «система 
профессионального образования» требует 
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детального научного изучения с социо-
логической точки зрения. В этой связи 
Т. Н. Гайдученко отмечает: «отсутствие 
модели профессиональной деятельности 
предпринимателя лишает профессио-
нальное образование надежной базы для 
составления учебной документации, ста-
вит перед социологической наукой задачу 
изучения содержания труда предприни-
мателя, специфики той деятельности, 
на основе которой формируется новый 
элемент социальной структуры обще-
ства» [6, с. 3]. Таким образом, развитие 
системы профессионального образова-
ния такой социально-профессиональной 
группы, как предпринимали, является 
важным механизмом развития рыночной 
экономики и поддержания стабильности 
социальной структуры российского об-
щества. Однако социальные функции и 
роль профессионального образования 
(в том числе и среднего профессиональ-
ного образования) в сфере формирования 
социальной группы предпринимателей не 
вполне изучены с социологической точки 
зрения. Детального социологического ана-
лиза также требует процесс институцио-
нализации малых предприятий в системе 
СПО. Эти актуальные вопросы, имеющие 
большое значение для совершенствования 
деятельности института среднего про-
фессионального образования в условиях 
современного российского общества, еще 
ждут своего изучения.  

Современная ро ссийская  социо-
логия характеризуется отсутствием 
фундаментальных исследований, посвя-
щенных данным проблемам. В качестве 
основы для анализа этого феномена  
выступают общие теоретико-методоло-
гические подходы к анализу процессов 
институционализации, представленные 
в  работах М. Вебера, О. Конта, Т. Пар-
сонса, Р. Мертона, Г. Спенсера и др. 

В конце XX – начале XXI в. в России 
появился ряд исследований, затраги-
вающих проблемы развития предпри-
нимательства с позиций институцио-
нализации – это труды И. М. Бунина 
[3], Н. Я Павлюка, С. Н. Рохмистрова 
[11] и др. В их работах проведен анализ 
предпринимательства как социального 

института. В качестве одной из основ-
ных идей здесь выступает положение о 
первичности фактора потребностей в 
зарождении и развитии этого сложного 
социально-экономического феномена. 
Данными учеными также внесен большой 
вклад в разработку концепции социоло-
гии предпринимательства, а малое пред-
принимательство выделено в качестве 
одного из агентов предпринимательской 
деятельности. Однако, несмотря на то, 
что в социологии присутствует довольно 
большое количество трудов, затраги-
вающих проблемы предпринимательской 
деятельности, комплексный социологиче-
ский анализ  роли малого предпринима-
тельства как социального института в 
современном ро ссийском обще стве 
можно встретить лишь в единичных 
научных исследованиях. Например, в 
работе И. В. Долгоруковой социальный 
институт малого предпринимательства 
трактуется как «исторически сложивша-
яся форма организации и регулирования 
инициативной деятельности людей, на-
правленная на получение и распределение 
прибыли с малых предприятий» [7, с. 8−9]. 

С учетом вышесказанного институ-
ционализацию малых предприятий в си-
стеме СПО можно охарактеризовать как 
процесс появления и закрепления со-
циальных норм и нормативных правил, 
статусов и ролей в целях удовлетворения 
общественной потребности в квалифици-
рованных кадрах молодых предпринима-
телей. Институциональная форма малого 
предпринимательства в системе СПО 
представляет собой организованную под-
систему трудовой предпринимательской 
деятельности, функционирующую в про-
цессе социальных отношений между ин-
дивидами, которая объединяет значимые 
ценности, стандарты и нормы поведения, 
удовлетворяющие потребности молодежи 
в приобретении деловых компетенций, 
овладении навыками предприниматель-
ской деятельности.

По нашему мнению, «формирование 
деловых компетенций учащихся учреж-
дений СПО реализуется в процессе пред-
принимательской деятельности. Данный 
процесс предполагает овладение пред-
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принимательской культурой и навыками 
профессиональной предприимчивости как 
экономически мотивированного рациона-
лизаторства при выполнении профессио-
нальных задач. Введение и формирование 
деловых компетенций учащихся в процес-
се предпринимательской деятельности 
в нормативную и практическую состав-
ляющую образования позволяет решать 
проблему, типичную для учреждений 
СПО, когда молодежь может хорошо овла-
девать набором теоретических знаний, но 
испытывает значительные затруднения в 
деятельности, требующей использования 
этих знаний для решения конкретных жиз-
ненных задач или проблемных ситуаций» 
[9, с. 63−64].

Предпринимательские ценности уча-
щихся учреждений СПО формируются на 
основе их потребностей и интересов как 
некие идеальные представления. Сюда 
можно отнести терминальные (отража-
ющие стратегические цели молодежного 
предпринимательства) и инструменталь-
ные (отражающие средства достижения 
целей и убеждения молодых предприни-
мателей) ценности. Направленность каж-
дого учащегося на те или иные предпри-
нимательские ценности характеризует его 
личные ценностные ориентации, служит 
общим ориентиром в его дальнейшем 
самостоятельном индивидуальном пред-
принимательском поведении. 

Важнейшим фактором становления 
и развития социального института ма-
лого предпринимательства является 
государственная поддержка. Следует 
отметить, что за последнее десятиле-
тие в России активно осуществляется 
формирование основных, общеприня-
тых в странах с развитой рыночной 
экономикой, элементов системы госу-
дарственной поддержки малого пред-
принимательства в целом. Российскую 
систему государственной поддержки 
малого предпринимательства в настоя-
щее время составляют: 

1) нормативно-правовые акты, ре-
гламентирующие вопросы поддержки и 
развития малого предпринимательства; 

2) органы власти, к функциям которых 
относится развитие малого предпринима-

тельства и обеспечение реализации госу-
дарственной политики в данной сфере; 

3) некоммерческие и коммерческие 
организации, деятельность которых на-
правлена на поддержку малого предпри-
нимательства. 

Однако все вышеперечисленные эле-
менты направлены на поддержку и регла-
ментацию деятельности малого предпри-
нимательства в целом, без учета специфи-
ки молодежного предпринимательства в 
рамках обучения в учреждениях профес-
сионального образования. 

Рассмотрим подробнее федераль-
ную законодательную базу, касающуюся 
вопросов нормативного регулирования 
предпринимательской деятельности в си-
стеме СПО. Статья 68 Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федера-
ции» гласит: «Среднее профессиональное 
образование направлено на решение задач 
интеллектуального, культурного и про-
фессионального развития человека и име-
ет целью подготовку квалифицированных 
рабочих или служащих…» [14]. Однако в 
данном законе отсутствуют комментарии 
относительно развития предприниматель-
ской деятельности в учреждениях СПО.

В п. 64 Типового положения об образо-
вательном учреждении среднего профес-
сионального образования отмечается, что 
«среднее специальное учебное заведение 
вправе вести предпринимательскую и 
иную деятельность, предусмотренную 
уставом, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации», однако 
дополнительные комментарии здесь от-
сутствуют [12].

Очевидно, что основным документом, 
регламентирующим процесс предприни-
мательской деятельности в системе СПО, 
является Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», который регу-
лирует отношения, возникающие между 
юридическими лицами, физическими 
лицами, органами государственной власти 
РФ, органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного само-
управления, в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства [15]. Закон 
раскрывает такие понятия, как «субъекты 
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малого и среднего предприниматель-
ства», «федеральные, региональные и 
местные программы развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства», 
«поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства», однако не коммен-
тирует правоотношения применительно к 
такой специфической категории субъектов 
предпринимательства, как учреждения 
СПО. В статье 21 закона уточняется, что 
«оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров органами государ-
ственной власти и органами местного 
самоуправления может осуществляться 
в виде:

1) разработки примерных образова-
тельных программ, направленных на 
подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, на 
основе государственных образовательных 
стандартов;

2) создания условий для повышения 
профессиональных знаний специалистов, 
относящихся к социально незащищенным 
группам населения, совершенствования 
их деловых качеств, подготовки их к 
выполнению новых трудовых функций в 
области малого и среднего предпринима-
тельства;

3) учебно-методической, научно-ме-
тодической помощи субъектам малого и 
среднего предпринимательства» [15, ст. 21].

Однако эти положения совершенно не 
отражают всей специфики государствен-
ной поддержки субъектов молодежного 
предпринимательства в системе СПО. 
Основным инструментом реализации 
государственной политики в указанной 
сфере выступают федеральные, регио-
нальные, отраслевые (межотраслевые) и 
муниципальные программы развития и 
поддержки предпринимательства. Следует 
также отметить, что в 72 субъектах РФ уже 
приняты законы о молодежной политике, 
но на федеральном уровне такого закона 
нет, отсутствует пока и соответствующая 
Стратегия молодежного предпринима-
тельства в России. Проблема норматив-
но-правового регулирования институцио-

нализации малых предприятий в системе 
СПО также остается не решенной, хотя в 
этом направлении и присутствуют отдель-
ные позитивные тенденции. Деятельность 
субъектов предпринимательства, функ-
ционирующих на базе учреждений СПО, 
регулируется, в основном, общими норма-
ми, свойственными предпринимательству 
в целом. В их числе можно отметить не 
только правовые, но и профессиональ-
но-деловые, а также моральные нормы. 
Нормы предпринимательского поведения 
являются важным элементом группового 
сознания молодых предпринимателей, 
характеризуют их профессиональную 
мораль и особенности делового поведения 
в процессе институционализации малых 
предприятий на базе учреждений СПО. 

Институционализация малых предпри-
ятий в системе СПО существенно транс-
формирует всю структуру учебно-трудо-
вой деятельности учреждений начального 
профессионального образования. Расши-
ряется совокупность привычных статусов 
и ролей: педагоги, мастера производствен-
ного обучения, учащиеся приобретают 
новый престижный статус − предпринима-
тели. В соответствии с этим появляются 
и дополнительные роли: руководители и 
исполнители, наставники и работники, 
посредством которых осуществляются и 
удерживаются в определенных рамках со-
циальные отношения, связанные с приоб-
ретением навыков предпринимательской 
деятельности. 

В процессе подготовки предпринима-
телей сферы малого бизнеса изменяются 
традиционные подходы к обучению в 
системе СПО. Показателем прогресса 
такого учреждения становится не общее 
количество подготовленных молодых 
предпринимателей, а результативность их 
практической деятельности, число создан-
ных и успешно функционирующих малых 
предприятий. Малое предприятие, рабо-
тающее на базе учреждения СПО, играет 
роль учебной фирмы, занимающейся 
реальной предпринимательской деятель-
ностью, но оно решает свои задачи не в 
жестких условиях конкурентного рынка, 
а прежде всего в условиях планируемого 
учебного процесса. 
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Можно выделить три основные груп-
пы функций малого предприятия, на-
ходящегося на базе учреждения СПО: 
образовательно-профессиональные, со-
циально-адаптационные, хозяйствен-
но-экономические. Причем первичная 
роль здесь отводится образовательно-про-
фессиональным и социально-адаптацион-
ным функциям, а хозяйственно-экономи-
ческие функции − вторичны. 

Малое предприятие системы СПО как 
социологическая категория представляет 
собой специфическую социальную ор-
ганизацию, функционирующую на базе 
учреждения СПО и выполняющую об-
разовательно-профессиональные, со-
циально-адаптационные и хозяйствен-
но-экономические функции, реализуемые 
в процессе взаимодействия представите-
лей самоорганизующейся малой целевой 
группы: учащихся, преподавателей и 
мастеров производственного обучения. 

К внутренней среде малого предприя-
тия системы СПО можно отнести его цель 
(подготовка молодых предпринимателей), 
задачи (вытекающие из образователь-
но-профессиональных, социально-адап-
тационных и хозяйственно-экономи-
ческих функций), кадры и структуру 
управления (руководители и сотрудники 
из числа учащихся, преподавателей и 
мастеров производственного обучения 
учреждения СПО), а также технологии, 
используемые в процессе предпринима-
тельской деятельности. 

Малое предприятие системы СПО вза-
имодействует с внешней средой, которая 
может быть представлена в виде микро- 
и макроокружения. Микроокружением 
внешней среды малого предприятия вы-
ступает само учреждение СПО, функцио-
нирующее в составе системы начального 
профессионального образования. В про-
цессе предпринимательской деятельности 
малого предприятия системы СПО его ми-
кроокружение играет роль своеобразного 
«буфера», сглаживающего разнообразные 

жесткие требования и возможные риски 
со стороны макросреды − конкурентного 
рынка реального сектора экономики. 

Таким образом, малое предприятие 
системы СПО существенным образом за-
висит от изменений во внешней среде, где 
происходит жесткая конкуренция. Право 
на дальнейшее существование получают 
только те малые предприятия, которые об-
ладают достаточной гибкостью и способ-
ны к трансформации и переориентации в 
соответствии с модернизацией российской 
системы среднего профессионального 
образования и требованиями рыночной 
экономики. 

Для того чтобы создать привлекатель-
ные условия для развития молодежного 
предпринимательства в целом и создания 
субъектов малого предпринимательства 
в системе СПО в частности, необходимо 
прежде всего внести изменения в феде-
ральную законодательную базу. Следует 
законодательно закрепить понятия «мо-
лодежное предпринимательство», «субъ-
ект молодежного предпринимательства», 
«молодой предприниматель», а также 
точный перечень льгот и государственных 
гарантий для молодых предпринимате-
лей. Дополнительно к этому необходимо 
предусмотреть перечень особых льгот,  
конкурсных и консультационных меро-
приятий для молодых предпринимателей, 
обучающихся в учреждениях профес-
сионального образования и создавших 
субъекты малого бизнеса на базе этих 
учреждений. Также следует точно опре-
делить перечень органов власти, несущих 
ответственность и контролирующих реа-
лизацию мер государственной поддерж-
ки молодежного предпринимательства. 
Все вышеперечисленные меры позволят 
официально закрепить статус молодого 
предпринимателя на федеральном уровне, 
а также будут способствовать институцио-
нализации малого предпринимательства 
в системе среднего профессионального 
образования РФ.
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академическая инТеГрация

УДК 339.138:37

МарКеТинГ оБраЗоВаТеЛЬнЫХ УСЛУГ
Н. О. Колчина (Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева)

Рассматриваются тенденции развития современного образования и роль государства в процессе 
управления качеством образовательных услуг на основе  интеграции государственных и рыночных меха-
низмов. Отмечено влияние  маркетингового подхода, базирующегося на выявлении  нужд и потребностей 
в образовательной услуге,  на личность и ее интересы.

Ключевые слова: вуз; государство; личность; маркетинг; образовательная услуга; образование; об-
щество; потребность;  предприятие; работодатель. 

MARKETING OF EDUCATIONAL SERVICES
N. O. Kolchina (Ogarev Mordovia State University)

This article considers the developmental trends of modern education and the state’s role in managing the 
quality of educational services through the integration of state and market mechanisms. The author describes 
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 Образование – это самое широкое и 
перспективное поле для инвестиционной 
деятельности, которое еще не изучено и 
не используется маркетологами долж-
ным образом. Потребности и мотивы, 
движущие индивидуумом в современном 
социуме с целью повысить не только соб-
ственный образовательный уровень, но и 
социальный статус, определяются средой 
жизнедеятельности и очень  разнообразны. 
Однако основная потребность человека 
заключается в стремлении к развитию  
личности, что проявляется сначала в 
неосознанном, а позднее и в осознанном 
желании обучения.

 Образование – новая поисковая  сфера 
маркетинга, направленная на выявление 
и ранжирование потребностей и остаю-
щаяся для современного индивида при-
оритетной социальной потребностью. 
Здесь можно обозначить две противо-
положные, но связанные друг с другом 
тенденции. С одной стороны, образование 
играет ключевую роль в становлении все-
го социума, так как является фундаментом 
будущего развития, с другой − очевиден  
его кризис. Возникает проблема адапта-
ции современного образования к требо-
ваниям  научно-технического  прогресса. 

Сложно сочетать практический маркетинг 
образовательных услуг с потребностями 
рынка, так как его принципы не  отлича-
ются  от маркетинга рынка товаров или ус-
луг, но должны быть приспособлены под  
специфику и уникальность образования. 

Рынок образовательных услуг отлича-
ется от товарного рынка своим пролонги-
рованным эффектом и отсутствием момен-
тальной прибыли. Развитое и успешное 
общество – это эффект от действующей 
системы образования. Основная роль 
здесь принадлежит государству  и его ор-
ганам управления (в том числе на местах). 
Например, в странах с рыночной экономи-
кой государство осуществляет правовую 
защиту предприятий образовательных 
услуг и его потребителей от монополизма 
и коррупции, от недобросовестности него-
сударственных образовательных предпри-
ятий, содействует проведению масштаб-
ных рыночных исследований и др., что 
свидетельствует о признаках социального 
государства таких стран. 

Государство в области образования 
осуществляет достаточно специфические 
функции, по существу не выполнимые 
другими субъектами; здесь проявляется 
черта монополии. На федеральные орга-
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ны  образования, например в развитых 
странах, возложены задачи инициации, 
поддержки и сохранения благоприятного 
общественного мнения ‟public relations”на 
основе позитивного имиджа социальных 
институтов образования среди членов 
общества. 

Государство в большинстве стран не 
только финансирует его фундаментальные и 
гуманитарные направления, но и предостав-
ляет гарантии для долгосрочных инвестиций 
экономических субъектов в эту отрасль, 
привлекая последних налоговыми льготами 
и другими инструментами регулирования 
рынка, чтобы обеспечить рыночную потреб-
ность узкими специальностями [1]. 

В современной России наблюдается 
смещение от традиционных для нашей 
страны централизованных методов и форм 
управления образованием к рыночным 
инструментам воздействия на развитие 
данной отрасли. Однако в условиях мно-
гонационального общества институт об-
разования имеет черты общедоступности, 
адаптивности управления и автономности 
образовательных учреждений в рамках 
единого федерального культурного и об-
разовательного пространства. 

Государство определяет приоритетные  
профессии и специальности, по которым 
формируется образовательная система, а 
также базовые направления ассортимента 
образовательных услуг [2]. Это регули-
руется и контролируется аттестацией и 
государственной аккредитацией образова-
тельных учреждений, имеющих высокий 
научный статус, с помощью государствен-
ной системы аттестационно-диагностиче-
ских центров, подтверждая соответствие 
образовательным стандартам и являясь  
гарантом качества образовательных услуг. 

Федеральные органы управления вы-
полняют также информационную функ-
цию. В настоящее время отсутствуют 
субъекты, кроме государственных органов, 
которые способны формировать информа-
ционно-консультативную базу маркетин-
га образовательных услуг и поддержку 
негосударственных образовательных уч-
реждений, посреднических структур и 
других  организаций, ориентированных 
на развитие качественного образования и 

удовлетворение образовательных потреб-
ностей. Подобные  задачи  необходимо  
решать на региональном и  муниципаль-
ном уровнях. 

На федеральные органы государствен-
ной власти возложена задача по обеспе-
чению качества образования на основе 
разработки и организации федеральной 
системы подготовки и переподготовки 
педагогических и управленческих кадров 
для системы образования, в том числе  
формирование  базы  маркетологов обра-
зования.

Формирование политики в  обла-
сти качества образования с помощью 
программно-целевого метода выявило 
отсутствие комплексного подхода при 
постановке проблемы и взаимосвязь раз-
личных направлений государственного 
регулирования образования.  Разработка 
программ должна происходить с уче-
том не только конкретной образователь-
ной проблемы на уровне региона, но и 
федеральных рекомендаций. Например, 
реализацию приоритетного националь-
ного проекта «Образование», озвученного  
президентом РФ В. В. Путиным в начале 
2005 г., уместно было корректировать и 
расширять в зависимости от образователь-
ных потребностей территорий, рассчиты-
вая при этом не только на местный, но и 
федеральный бюджет. Уравнительный же 
характер привел к «выпячиванию» резуль-
татов реализации проектов и «маскиров-
ке»  более проблемных точек в системе 
образования. 

Повышение качества образования 
как основа роста человеческого по-
тенциала коснется всех его состав-
ляющих:  материа льной ,  духовной , 
природной и т. д. Центральное место 
при разработке модели повышения ка-
чества образования должно отводиться 
социальной политике, так как она больше 
всего приближена к человеку по своим 
принципам и механизмам реализации и 
общей направленности действий.  Акцент 
будет сделан на оценке результатов, что 
позволит определить состояние образо-
вания и сформулировать долговремен-
ную цель, способствующую изменению 
его первоначального состояния. Далее с 
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учетом целей определяются приоритеты 
регулирования качества образования и 
направления разработки конкретных об-
разовательных программ и мероприятий. 

В последнее время наблюдается тен-
денция перераспределения функций 
управления образованием от федеральных 
к региональным органам власти. В регио-
нах основными субъектами являются го-
сударственные вузы и негосударственные 
образовательные учреждения. Именно 
они формируют предложение образова-
тельных услуг на основе выявленных 
потребностей, что подтверждает станов-
ление маркетинга в области образования и 
целесообразности  использования вузами 
маркетингового подхода.

В качестве потребности в данном 
специфическом виде товара  выступает 
объективный и понимаемый человеком 
недостаток знаний, умений и навыков 
в какой-либо области. В частности, эта 
потребность проявляется в желании чело-
века получить качественно новый уровень 
образования или какую-либо дополни-
тельную квалификацию, в которой он 
нуждается. В качестве товара здесь вы-
ступают знания, умения и навыки, предла-
гаемые образовательными учреждениями 
и их представителями (вузами, частными 
преподавателями, училищами, коллед-
жами и т. п.). Технологии маркетинга 
проявляются во взаимодействии клиентов 
и субъектов, предлагающих образователь-
ные услуги посредством обмена. Взаи-
модействие осуществляется следующим 
образом: продавец образовательной услуги 
обучает клиента и подкрепляет полученное 
образование документом (дипломом, сви-
детельством, аттестатом), а потребитель 
оплачивает услугу самостоятельно либо от 
третьего лица (государство, организация, 
предприятие) [3].

Поиск новых сегментов рынка образо-
вательных услуг,  привлечение  посредни-
ков к деятельности по их распростране-
нию будут способствовать продвижению 
услуг на рынок. Однако сможет ли вуз 
удовлетворить малознакомые потребно-
сти нетрадиционных для него сегментов, 

и предъявят ли они реальный спрос на его 
услуги? Не будут ли ущемлены интересы 
вузов, и насколько эффективна будет ра-
бота посредников по позиционированию 
его специфических  возможностей? И как, 
в свою очередь, заинтересовать их?

Целесообразно сопоставить услуги 
вуза с желаниями потребителя, сделав 
акцент на заочное обучение, сняв огра-
ничения по возрасту абитуриентов и от-
казавшись от вступительных  экзаменов, 
тестов. Но каким  тогда окажется уровень 
подготовки поступающих и смогут ли 
они освоить программу и принять методы 
обучения данного вуза?

Эффективным может быть сосредото-
чение внимания на улучшении качества 
образования с целью получения права вы-
дачи государственного, а еще лучше − меж-
дународного сертификата, диплома. В этом 
случае решающим аргументом может стать 
престижность вуза, а не качество услуги. 
Также может увеличиться финансирование 
учебного заведения небогатыми предприя-
тиями. В итоге вновь возникнет перекос от 
качества образования  в сторону его статуса.  

В последнее время государственные 
дотации в сферу образования сократились; 
приоритетным для вузов становится обуче-
ние студентов на платной основе. Однако 
этого недостаточно для нормального суще-
ствования  и  развития образовательного 
учреждения. Основная проблема конку-
рентоспособности − сохранение высоко-
го статуса высшего учебного заведения. 
Государственная аттестация обнажила 
множество проблем образования и несо-
стоятельность ряда вузов. Подтверждение 
статуса учебного заведения – его основная 
проблема, которая решается не при помо-
щи платных студентов, а определяется его 
научной и кадровой составляющей.
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ПроБЛеМЫ инТеГраЦии роССиЙСКиХ ВУЗоВ В 
МироВое оБраЗоВаТеЛЬное ПроСТранСТВо

Л. А. Челмакина, Е. Н. Сеськина  
(Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева)

Рассматриваются дискуссионные проблемы, связанные с модернизацией образования в условиях 
глобализации экономики. Анализируется зарубежный опыт организации учебного процесса на естествен-
но-научных и гуманитарных факультетах университетов с использованием балльной системы. Приводятся 
различные точки зрения относительно внедрения многоуровневой системы высшего образования в вузы 
России.

Ключевые слова: бакалавриат; магистратура; Болонская декларация; балльно-рейтинговая система.

THE PROBLEMS OF INTEGRATING RUSSIAN 
UNIVERSITIES INTO THE wORLD EDUCATION SPASE

L. A. Chelmakina, E. N. Seskina (Ogarev Mordovia State University)
In context of the reform of higher education the problem of the transition to the two-level system of 

education has recently become even more relevant. This article discusses the contentious issues related to the 
modernization of education in a globalized economy. The transition to the two-level system of higher education 
meets a mixed response. The article describes both positive and negative aspects of Bachelor’s and Master’s 
Degree programs. We have surveyed the second and third year students whose majors are “Advertising and 
Public Relations” and “Advertising” (Bachelor and Specialist courses) to know their opinion on the new system 
of higher education. The foreign experience of teaching natural sciences and humanities at universities and 
using the point-rating system has also been considered. The conclusions on the application of the multi-level 
system of higher education in Russian universities have been drawn.
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Вступление России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО), принятие 
Болонской декларации и внедрение мно-
гоуровневой системы образования имеют 
неоднозначную оценку среди политиков и 
ученых. До сих пор остается много вопро-
сов в структуре реформирования систе-
мы высшего образования при вступлении 
России в ВТО. В последние годы система 
высшего образования в России претерпела 
ряд преобразований: увеличение внебюд-
жетных мест и переход в будущем на пол-
ное платное обучение; появление на рынке 
коммерческих вузов, что привело к резкому 
обострению конкурентной борьбы на рынке  
услуг в сфере образования; переход системы 
образования на условия рынка и использо-
вание маркетинга в управлении вузами.

Достаточно трудно происходят пере-
ход к модельному принципу построения 
учебных программ и введение зачетных 
единиц (кредитов), что позволяет сде-
лать индивидуальными образовательные 
траектории студентов. Традиционные 
технологии организации образователь-

ного процесса, используемые сегодня в 
российской системе высшего образова-
ния, ограничивают возможности полного 
вхождения в зарубежное образовательное 
пространство [2]. Переход на многоуров-
невую модель сопровождается серьезны-
ми изменениями программ и принципов 
организации системы образования.

Внедрение многоуровневой системы 
высшего образования позволит студентам 
получить степень бакалавра, приравни-
ваемую к самодостаточному диплому. 
Для определенного сегмента российских 
студентов получение высшего образова-
ния таким образом сократится до 3–4 лет, 
при этом сократятся расходы государства 
на финансирование бюджетных мест. 
Присуждаемая степень 3- или 4-летнего 
бакалавриата является  одним из этапов 
получения диплома бакалавра и должна 
быть востребована на рынке труда, а также 
удовлетворять социальный спрос на выс-
шее образование, а второй уровень – маги-
стратура – способствовать формированию 
профессиональной и научной элиты.
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Российские ученые по-разному выска-
зываются относительно внедрения много-
уровневой системы образования. Например, 
по мнению профессора В. И. Байденко, 
представители высшей школы, как в Ев-
ропе, так и в России, рассматривают Бо-
лонский процесс как программу реформ, 
которую необходимо обсудить заранее, 
чтобы университеты не захлестнула волна 
всевозможных толкований того, какими 
должны быть высшие учебные заведе-
ния [1, c. 46]. Л. А. Федорова считает, 
что традиционная модель образования 
слишком статична, ориентирована на 
дисциплинарное разграничение знания в 
виде замкнутой системы информации [6, 
c. 268]. Ректор МГУ им. М. В. Ломоносова, 
академик В. Садовничий полагает, что эта 
система всего лишь «понижает уровень 
высшего образования на один год» [8].

Методом анкетирования в мае 2013 г. 
нами были опрошены студенты II курса, 
обучающиеся по направлению «бакалав-
риат» «Реклама и связь с общественно-
стью», и III курса специальности «Рекла-
ма». В проведенном исследовании участво-
вало 38 чел. (24 девушки и 14 юношей). 

Результаты анкетирования показа-
ли, что все 19 опрошенных студентов 
II курса против перехода на двухуровне-
вую систему образования, причем плюсы 
вступления России в ВТО и Болонский 
процесс не привел никто. Все студенты 
для российской системы образования наи-
более эффективными считают направле-
ние «специалитет», так как соотносят его 
с полноценным образованием. На вопрос о 
достоинствах и недостатках бакалавриата 
и магистратуры 11 чел. воздержались от 
ответа, 5 − не выделили достоинств, 2 − 
среди недостатков назвали большой объем 
предметов на самоизучение и малое ко-
личество предметов по специализации, 
1 чел. из достоинств бакалавриата выде-
лил меньший срок обучения.

Ответы студентов III курса были сле-
дующими: против двухуровневой си-
стемы образования высказались 17 чел., 
за – 2 чел. Все респонденты предпочли 
бы специалитет бакалавриату, однако об 
эффективности первого высказались лишь 
18 чел. из 19. На вопрос о недостатках и 
достоинствах бакалавриата и магистра-

туры 3 студента воздержались от ответа, 
1 – затруднился ответить, 10 − недостат-
ками бакалавриата посчитали сокращение 
специализации, а 5 чел. охарактеризо-
вали бакалавриат как неполное высшее 
образование. Достоинств и недостатков 
магистратуры не выявлено.

Проанализировав результаты иссле-
дования, можно сделать вывод, что боль-
шинство студентов высказались о неэф-
фективности использования многоуров-
невой системы образования и выразили 
желание учиться только по направлению 
«специалитет». Чтобы изменить взгляд 
студентов на данное нововведение в выс-
шем образовании, необходимо донести 
до них информацию об индивидуальной 
траектории процесса обучения и обеспе-
чении свободного выбора.

Многоуровневая система высшего 
образования более полно отвечает потреб-
ностям рыночной экономики, которая тре-
бует привлечения особой  рабочей силы.  
Болонская конвенция ставит своей целью 
систематизирование преподаваемого ма-
териала, а преимуществами российской 
системы образования считаются высокое 
качество, фундаментальность и систем-
ность обучения.  

Исследуя зарубежный опыт органи-
зации учебного процесса на естествен-
но-научных и гуманитарных факультетах 
Университета Северной Аризоны (США, 
2002−2003 гг.) и международного Столич-
ного университета экономики и бизнеса 
(Китай, 2006−2007 гг.), можно сказать, что 
одной из особенностей бакалавриата яв-
ляется максимально возможная гибкость 
в выборе курсов и составлении студен-
тами программы обучения [3]. Обычно 
студенты могут выбирать из широкого 
разнообразия курсов университета необ-
ходимые и создавать свою собственную 
программу обучения на год. Отдельные 
курсы, из которых состоят программы для 
получения степени бакалавра или маги-
стра, могут подразделяться на следующие:

– основные курсы;
– курсы специализации;
–  курсы по непрофилирующему предмету;
– курсы по выбору.
Например, обучаясь по направлению 

«бакалавриат» факультета географии Уни-
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верситета Северной Аризоны студенты 
должны набрать 120 кредитов1 за четыре 
года, из них 35 кредитов − по основным 
курсам, 42 − по курсам специализации 
(предлагается выбрать необходимое коли-
чество курсов из 12 данных, чтобы набрать 
33 кредита, и 9 кредитов дополнительных 
обязательных курсов специализации), 18 − 
из курсов по непрофилирующему предмету, 
и остальное количество кредитов, чтобы 
достичь необходимого минимума, пред-
лагается набрать за счет курсов по выбору. 

Главная особенность используемой 
системы оценки заключается в наличии 
контроля и численного выражения не толь-
ко знаний студентов, но и их отношения к 
предмету, заинтересованности в обучении, 
добросовестности выполнения заданий и 
многих других компонентов. Посещаемость 
занятий курса и участие в практических 
семинарах и лабораторных работах состав-
ляет 10−20 % от общего балла студента по 
100-балльной системе оценки. 

Большое количество университетов 
присваивают степень бакалавра (маги-
стра) с отличием. Чтобы соответствовать 
требованиям, предъявляемым к присво-
ению степени с отличием, студент дол-
жен получить дополнительные зачетные 
единицы и закончить семестр со средним 
баллом  4.0. Существуют три вида степени 
с отличием: с отличием (cumlaude), с осо-
бым отличием (magnacumlaude), с высшим 
отличием (summacumlaude) [2].

Исследуя систему оценки успеваемо-
сти и учебного планирования зарубежных 
вузов, несомненно, стоит отметить, что 
она не будет адаптирована к российским 
условиям в неизменном виде. Однако си-
стема обеспечения качества образования 
все же должна учитывать европейские 
требования к внутривузовским системам 
гарантии качества, которые разработаны 
для семи основных направлений деятель-
ности вуза: наличие стратегии гарантии 
качества образования; наличие системы 
мониторинга и коррекции образователь-
ных программ;  оценку достижений сту-
дентов; оценку квалификации преподава-
тельских кадров; оценку достаточности и 

доступности учебных ресурсов; наличие 
информационной среды в вузе; инфор-
мирование общественности о качестве 
образования [4, с. 34].

Большое внимание при этом уделяется 
оценке уровня знаний студентов, которая 
должна осуществляться с помощью по-
следовательных процедур на основе опу-
бликованных общепринятых критериев и 
положений. Одной из технологий оценки 
качества усвоения учебных дисциплин 
является балльно-рейтинговая система, 
которую целесообразно вводить поэтап-
но. Так, ее внедрение в учебный процесс 
можно разделить на подготовительный, 
экспериментальный, основной этапы.

Обязательным условием внедрения 
балльно-рейтинговой системы является 
обеспечение студентов необходимой учеб-
но-методической литературой, использо-
вание комплекса учебно-методических 
материалов, что позволяет студентам, 
пропускающим те или иные занятия, от-
работать их и получить соответствующие 
рейтинговые баллы. Кроме того, такие 
материалы необходимы для организации 
самостоятельной работы обучающихся 
по изучаемым дисциплинам, особен-
но по тем разделам курса, которые не 
рассматриваются на аудиторных заняти-
ях. Большое значение для эффективного 
функционирования балльно-рейтинговой 
системы имеет размещение учебно-мето-
дических материалов на сайте вуза, что 
облегчает их доступность для студентов.

Проверка и оценка знаний и умений 
студентов − важный элемент процесса 
обучения, который должен систематично 
осуществляться в течение семестра и все-
го учебного года. Для этого определяются 
рейтинги студентов в группе и на курсе 
по отдельным дисциплинам, внутрисе-
местровый рейтинг студента, рейтинг по 
итогам семестра и за какой-либо период. 
Использование различных рейтингов по-
зволяет определить отношение студентов 
к учебе, регулярность их работы в семе-
стре и за все время обучения. 

Балльно-рейтинговая система моти-
вирует работу студентов во время се-

1 Под кредитами здесь мы понимаем условные единицы измерения (зачетные единицы) учебной 
нагрузки студента, используемые в качестве трудоемкости учебной работы при изучении составляющей 
учебной программы или отдельной дисциплины, выполненной студентом во время обучения.
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местра, заставляет их систематически 
и регулярно готовиться к занятиям, по-
вышает состязательность обучающихся 
и их ответственность за свою учебную 
деятельность. Опыт работы показывает, 
что при соответствующей организации 
функционирования, балльно-рейтинговая 
система достаточно эффективна.

На наш взгляд, вступление России в 
ВТО усилит международные обмены в 
сфере образования, позволит расширить 
присутствие вуза на мировом рынке знаний. 
К другим позитивным последствиям можно 
отнести ускорение процесса интеграции 
российских вузов в мировое образователь-
ное пространство, повышение мобильности 
преподавателей и студентов, признание 
наших образовательных документов, обмен 
программами обучения, изучение ино-
странных языков, знакомство с другими 
требованиями к уровню знаний студентов и 
квалификации преподавательского состава. 

Закон РФ «Об образовании» предостав-
ляет право осуществления внешнеэконо-
мической деятельности образовательным 
учреждениям России, что способствует 
расширению их деятельности и совер-
шенствованию профессионального уровня 
подготовки специалистов, продвижению 
образовательных технологий и программ 
на международный рынок образования.

В настоящее время российские об-
разовательные учреждения принимают  
участие в реализации около 75 междуна-
родных проектов и программ, таких как: 

– программа технического содействия 
ТАСИС и программы межуниверситет-
ского сотрудничества ТЕМПУС – ТАСИС 
(Европейская Комиссия); 

– программы российско-британского 
сотрудничества в области общего сред-
него и профессионального образования 
(Британский Совет);

– рабочая программа сотрудничества с 
Советом Европы.

Интеграция России в мировое образо-
вательное пространство в условиях присо-
единения к ВТО должна сопровождаться 
формированием единой внешнеэкономи-
ческой политикой, охватывающей экспорт 
и импорт образовательных услуг.

Экспорт услуг образования в разных ви-
дах  (развитие образовательных связей, меж-

дународных обменов, создание филиалов за 
рубежом и др.) обеспечивает расширение 
сферы долговременного влияния России на 
зарубежье и интеграцию страны в мировое 
образовательное пространство, способствует 
сохранению и распространению влияния 
русского языка. В настоящее время в Рос-
сийской Федерации обучаются 57,2 тыс. 
учащихся из стран СНГ (в том числе 23,9 тыс. 
по бюджету), что составляет 56 % от общего 
числа иностранных учащихся [7].

Подводя итог, можно сказать, что вве-
дение российскими вузами многоуровне-
вой системы образования, способствует:

– росту возможностей для продолже-
ния дальнейшей учебы и работы в зару-
бежных странах российских студентов;

– развитию сотрудничества в области 
качества образования, что дает более 
полное и широкое изучение учебных 
программ, и др.

Вступление России в ВТО, на наш 
взгляд, будет способствовать реализации 
благоприятных дружеских отношений с 
европейскими странами и обмену опытом, 
а также созданию в российских вузах 
международного соответствия качества 
обучения. 

Среди отрицательных сторон введения 
бакалавриата и магистратуры отметим:

– неоднозначную востребованность 
бакалавров на рынке труда как в России, 
так и в Европе; 

– защиту степени бакалавра и магистра 
как хлопотный и трудоемкий процесс, так 
как статус бакалавра свидетельствует о 
неполном высшем образовании, и чтобы 
стать высококвалифицированным специ-
алистом в будущем, необходимо снова 
поступать в вуз и получать статус магистра; 

− увеличение срока обучения до 6 лет [5].
Также влияние ВТО на российскую 

сферу образования может грозить пере-
качкой интеллектуального потенциала 
из России на Запад и ослаблением рос-
сийской высшей школы. Таким образом, 
вступление России в ВТО способно при-
вести к тому, что рыночные ценности в 
условиях ограниченного государствен-
ного финансирования способны изменить 
предназначение учебных заведений, т. е. 
усилить расслоение общества и увеличить 
отток российских абитуриентов.
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оСоБенноСТи оБУЧениЯ ПожиЛЫХ ЛЮдеЙ
Г. Б. Кошарная, Е. В. Щанина (Пензенский государственный университет)

Авторами поднимаются вопросы вовлечения лиц пожилого возраста в образовательное простран-
ство современного общества. Цель работы − выявить особенности в обучении лиц старшего возраста, 
рассмотреть различные варианты получения ими образования. Реализация исследовательских задач 
была достигнута на основе анализа существующих подходов к обучению взрослых. В качестве мето-
дологического основания использованы системный и структурно-функциональный подходы. В статье 
подчеркивается, что главным в организации образовательного процесса является личностный  подход  с 
учетом индивидуальных, психологических и социальных особенностей каждого человека. Делается вывод 
о том, что главной целью образования людей пожилого возраста является развитие человека, активно и 
эффективно принимающего участие  во всех сферах общественной жизни. 

Ключевые слова: образование пожилых людей; активное долголетие; социальная активность; пожи-
лой человек.

SPECIFICS OF THE ELDERLY PEOPLE EDUCATION
G. B. Kosharnaya, E. V. Shchanina (Penza State University)

The authors are concerned with the issues of involving elderly people in the modern educational process. 
The objective of the article is to study special aspects of the elderly people education and discuss various options 
to provide education for them. The research tasks have been fulfilled through the analysis of current approaches 
to the elderly people education. The system-oriented and structural-functional approaches are employed as a 
methodological basis. The article pinpoints that the personal approach plays the key role in organising the 
educational process engaging individual, psychological and social features of every person. The authors draw 
a conclusion that the main purpose of the elderly people education is to develop a person able to take an active 
part in all spheres of public life.

Keywords: elderly people education; active ageing; social activity; elderly person.

В современных социально-экономиче-
ских условиях востребованность человека 
определяется уровнем его образования, 
способностью быстро и эффективно при-
нимать решения,  легко приспосабливать-
ся к быстро меняющимся технологиям и 
условиям труда.

Пожилые люди – один из самых пред-
ставительных социально-демографиче-
ских слоев населения, социальное по-
ложение которого в нашей стране за по-
следние годы претерпело существенные 
изменения. 

Основой для выделения пожилых лю-
дей в особую группу является их возраст. 
Возрастная стратификация пожилых лю-
дей – одна из самых разработанных как в 
мире, так и в России. Она имеет различные 
подходы. На практике пожилыми обычно 
считают людей, вышедших на пенсию. 
На наш взгляд, этот критерий не может 
быть универсальным, так как пенсионный 
возраст во многих странах разный. 
В большинстве развитых государств воз-
раст выхода на пенсию составляет 65 лет, 

в некоторых странах женщины уходят на 
пенсию раньше мужчин [4, c. 36].

Ученые различных специальностей 
(антропологи, геронтологи, психологи) 
высказывают различные точки зрения на 
периодизацию человеческой жизни и воз-
растной отсчет старения, но большинство 
эмпирически выбирают возраст 60−65 лет 
как начало старости. Другие социаль-
но-экономические показатели («поро-
ги») перехода к старшему возрасту – это 
изменение основного источника дохода, 
изменение социального статуса, сужение 
круга социальных ролей [4, c. 37].

В настоящее время в производствен-
ной сфере упор все больше делается на 
внедрение инновационных технологий, 
более современного оборудования,  ком-
пьютеризацию практически всех рабочих 
мест, что в свою очередь имеет небла-
гоприятные последствия для пожилых 
людей: они не могут устроиться на работу 
по специальности в престижные фирмы, 
поскольку старость в общественном вос-
приятии ассоциируется с негативными 
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характеристиками, становится синонимом 
отставания от эпохи. В условиях рыноч-
ной экономики все больше предприятий 
рассматривают человека в качестве со-
трудника, способного создавать новые 
ресурсы, достигать поставленных целей, 
и для них работник хорош, пока его мож-
но использовать в своих целях. Подобное 
отношение, отражающее определенный 
стереотип мышления, страх перед насту-
плением старости, исключает наличие у 
пожилых людей тех ценностей, которые 
присущи только этому этапу их жизни, 
и накладывает отпечаток на социальное 
решение их проблем. 

В современном западном обществе, 
ориентированном на молодежную куль-
туру, появились негативные стереотипы 
относительно старости. Они отрицательно 
отражаются не только на самих пожилых 
и престарелых людях, но и на всей куль-
туре общества в целом. В данном случае 
мы встречаемся с таким явлением, как 
эйджизм – откровенно негативном отно-
шении к старшим поколениям, которое 
существует в самых различных обще-
ственных формах и проявлениях [подроб-
нее см.: 4, c. 48]. Искусственное сужение  
возможностей участия людей пожилого 
возраста в политической, экономической, 
социальной и культурной жизни общества 
отрицательно сказывается на качестве их 
жизни, мешает им показать себя, исполь-
зовать накопленные знания, умения и 
способности, реализовывать свою соци-
альную активность. В результате все это 
тормозит развитие самого общества.

Проблемы в отношениях пожилых 
людей с представителями молодого поко-
ления нередко появляются в силу того, что 
вследствие активно развивающегося обра-
зования молодежь по своей подготовке в 
области применения современных техноло-
гических средств значительно превосходит 
пожилых людей. Такой подход к старости 
провоцирует снижение у человека интере-
са к жизни, что в свою очередь приводит к 
ускорению процесса старения.

На наш взгляд, старость следует рас-
сматривать как очередной этап развития 
человека. Именно на этом этапе у него 
ярко выражены потребности быть зна-

чимым и самостоятельным, к удовлетво-
рению которых он стремится. Поэтому 
человек пенсионного возраста может и 
должен развиваться в соответствии со 
своими интересами и потребностями.

Результаты исследований свидетель-
ствуют о том, что существует прямая 
зависимость между уровнем активности 
человека и его настроением, удовлетво-
ренностью имеющимся положением. Сте-
пень адаптации к пенсионному периоду 
жизни зависит от того, насколько человек 
сумел переключиться на новые формы 
деятельности, отыскать сферы и области, 
в которых можно активно реализовывать 
свою социальную роль [3, с. 121]. По-
этому, на наш взгляд, суждения по поводу 
творческой ограниченности лиц пожилого 
возраста безосновательны. Если рассмо-
треть группу пожилых людей, представи-
телями которой являются специалисты в 
области науки, писатели, актеры, педагоги, 
общественные деятели, то их интеллекту-
альные возможности могут сохраняться 
долгие годы. Многие крупные открытия, 
выдающиеся произведения − это результат 
труда именно людей старшего возраста, 
так как именно с возрастом в результате 
накопления знаний приходит опыт.

Следует также понимать, что с возрас-
том у человека меняется уровень самооце-
нок, ценностных критериев. С выходом 
пожилого человека на пенсию становится 
другим его образ жизни, сужается круг 
общения, минимизируются (чаще всего 
вынужденно) потребности. Вместе с тем 
увеличивается объем свободного времени, 
требующий заполнения полезной содержа-
тельной деятельностью для продолжения 
полноценной жизни, поэтому проблема 
организации свободного времени пенсио-
неров как способ реализации их интересов, 
запросов, желаний, удовлетворенности 
жизнью имеет большое значение [2, с. 33].

Основными факторами, влияющи-
ми на творческую активность пожилых 
людей, являются богатый жизненный 
опыт, свободное время, активный досуг 
(чтение, экскурсии, посещение театров 
и пр.), стремление поделиться своими 
знаниями и умениями, стремление быть 
востребованными. 
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Исследования показывают, что чем 
интенсивнее человек работает творчески, 
тем дольше его ум сохраняет активность, 
превосходит других по интеллектуаль-
ным возможностям. Успехи человека 
продлевают его жизнь больше, чем фи-
зическая активность и здоровый образ 
жизни, поэтому особенно актуальным 
является создание благоприятной психо-
эмоциональной сферы средствами куль-
туры, образования, общения в процессе 
ресоциализации [4, с. 64].

Таким образом, в настоящее время ста-
новится особенно актуальным рассмотре-
ние вопросов вовлечения лиц пожилого 
возраста в образовательное пространство 
современного общества.

До сих пор в обществе существует 
стереотипное представление  об ограни-
ченной способности пожилых людей к 
восприятию новой информации и труд-
ности в обучении. Однако исследования 
показывают, что различия в способностях 
обучения между молодыми и пожилыми 
людьми незначительные и большинство 
людей в пенсионном возрасте (по крайней 
мере до 70−75 лет) в значительной мере 
сохраняют работоспособность, компе-
тентность, интеллектуальный потенциал 
[1, c. 45]. Некоторые трудности в обуче-
нии связаны лишь с состоянием здоровья 
(слабостью зрения, слуха, плохой коорди-
нацией движений).

Результаты исследований М. Э. Елю-
тиной, Э. Е. Чекановой свидетельствуют, 
что люди в зрелом и более старшем воз-
расте обладают хорошей организацией 
памяти, способностью к верным сужде-
ниям относительно неопределенных жиз-
ненных ситуаций. Кроме того, обучение 
в старшем возрасте – наиболее эффек-
тивная форма тренировки психических 
функций [1, с. 117].

Следует особо обратить внимание на 
сам процесс обучения людей, достигших 
пенсионного возраста. Например, в кол-
леджах и университетах США на студен-
ческой скамье можно встретить пожилых 
людей. С их точки зрения, обучение не 
только является способом проведения сво-
бодного времени, но и дает возможность 
тренировать познавательные способности 

(основная задача – отдалить момент на-
ступления интеллектуального угасания), 
получать новую профессию. 

На сегодняшний день весьма акту-
альным, особенно в отношении пожи-
лых людей,  является использование в 
повседневной жизни современных тех-
нологий, таких как Интернет, который 
дает возможность общаться с родствен-
никами и друзьями, живущими далеко, 
заводить новые знакомства, быть в курсе 
событий, происходящих в мире, стране, 
городе, быть пользователями электрон-
ных библиотек и т. д. С помощью гло-
бальной сети возможно решать проблему 
одинокой старости, которая в последние 
годы приобрела действительно массовый 
характер, ведь именно на одиночество 
пожилые люди жалуются даже чаще, чем 
на болезнь или недостаточный уровень 
пенсионного обеспечения. Этого можно 
избежать благодаря обучению пожилых 
людей основам компьютерной грамот-
ности. Однако если нет возможности 
воспользоваться компьютером, можно 
прибегнуть к самым простым и доступ-
ным каждому способам удовлетворения 
познавательных интересов и самообра-
зования − чтению книг, журналов, газет, 
просмотру телепередач и пр. 

В настоящее время создаются условия 
для совместной деятельности представи-
телей различных поколений. Так, напри-
мер, на базе некоторых школ реализуют-
ся программы обучения компьютерной 
грамотности внуками представителей 
старшего поколения, а старшее поколение, 
в свою очередь, учит потомков вязанию и 
другим видам деятельности. Тем самым 
в образовательный процесс вовлекаются 
представители различных поколений. Бла-
годаря такому взаимодействию решаются 
одни из главных проблем современного 
общества − ликвидация непонимания и 
отсутствия общих интересов между стар-
шим и младшим поколениями, отсутствие 
уважения.

Следовательно, обучение помогает че-
ловеку пенсионного возраста полноценно 
заполнить свой досуг и организовать свое 
свободное время, что в свою очередь яв-
ляется фактором повышения уровня и каче-



60

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. № 4, 2013

ства жизни пожилых людей, которое связано 
не только с материальным благополучием.

Потребность в обучении у лиц пенси-
онного возраста формируется проблемной 
ситуацией. За счет обучения расширяется 
сфера возможного выбора моделей пове-
дения в тех или иных ситуациях.

Образование в пожилом возрасте мож-
но рассматривать и как взаимодействие 
человека с различными источниками ин-
формации, в основе которого лежат опре-
деленные потребности пожилых людей, 
т. е. именно то, что преобразует обычное 
усвоение информации в образовательную 
ситуацию, причем ее содержательными 
компонентами являются те элементы, ко-
торые развивают человека и способствуют 
саморазвитию. В тоже время и к передава-
емой информации предъявляется жесткое 
требование – она должна быть разнородна 
(лекции, учебные пособия, справочные 
материалы, брошюры и т. д.). Следова-
тельно, подобная информация, отобран-
ная с учетом возраста и квалификации 
пожилых людей, должна ориентироваться 
на определенные желания обучающихся, 
включать в себя специальную литературу 
по различным отраслям знаний, сведения, 
поставляемые средствами массовых ком-
муникаций и т. д.

Большинство обучающих программ для 
пожилых людей имеют свою особенность – 
они разнообразны и не сводятся к строго 
очерченным дисциплинам. В этой связи 
следует очень точечно обратить внимание 
именно на методики обучения, потому что 
пожилые люди хотят учиться, но подход 
к ним должен быть несколько иной, чем 
к молодым людям. 

В образовательном процессе пожилых 
людей особую роль играет понимание че-
ловеком того, что ему нужно. Именно это  
условие и влияет на степень заинтересо-
ванности пожилых людей по отношению к 
знаниям, получаемым из разных источни-
ков. В тот момент, когда пожилой человек, 
осознает необходимость в пополнении 
знаний, получении новой информации, 
он становится актором образовательного 
процесса. В свою очередь осознание не-
обходимости в пополнении знаний опре-
деляется потребностями, формирование 

которых могут спровоцировать различные 
ситуации, например: 

− понимание, что реальный уровень 
знаний для успешного функционирова-
ния в современном, быстро меняющемся 
обществе ниже необходимого;

− возникновение противоречий между 
имеющимися знаниями и необходимы-
ми для овладения пожилым человеком 
навыками, способствующими адаптации 
к быстро изменяющейся социально-эко-
номической, политической, нравствен-
но-психологической ситуации в стране;

− стремление пожилых людей более 
глубоко анализировать проблемы, выхо-
дящие за пределы их личного бытия и 
носящие глобальный характер;

− желание лучше и глубже разобраться 
в себе;

− неумение справиться с жизненными 
кризисами;

− стремление к удовлетворению куль-
турных, творческих, исследовательских, 
педагогических, образовательных по-
требностей.

Таким образом, основной задачей обра-
зования людей пожилого возраста является 
выработка навыков активного и эффектив-
ного участия во всех сферах общественной 
жизни. Этого можно добиться за счет 
удовлетворения конкретных образователь-
ных потребностей пожилых людей, таких 
как получение или повышение качества 
профессиональных навыков, сохранение 
здоровья,  улучшение качества семейной 
жизни, активное участие во всех сферах 
общественной жизни, полноценный досуг, 
развитие собственной личности.

Стоит также отметить, что обучение 
пожилых людей направлено не только 
на получение новой профессии, но и на 
их самообразование как процесс непре-
рывного самосовершенствования. Так, с 
выходом человека на пенсию увеличи-
вается объем его свободного времени, 
которое можно посвятить реализации 
своей мечты, на которую ранее не хва-
тало времени, изучению иностранных 
языков, занятиям вокалом, танцами, 
изобразительным искусством и т. д. 
Процесс обучения позволяет пожилому 
человеку чувствовать себя самостоятель-
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ной, самореализующейся личностью; 
способствует самоутверждению, обрете-
нию уверенности в своих возможностях, 
способностях, силах [5, с. 60].

Исходя из вышесказанного, можно 
сделать следующие выводы: образование 
лиц пенсионного возраста должно способ-
ствовать успешной адаптации личности к 
быстро изменяющимся условиям жизни; 
должно научить каждого индивидуума 
ликвидировать разрывы, оказывающие 
влияние на все сферы его жизнедеятель-
ности и существование в целом;   помогать 
пожилым людям справляться с любыми воз-
никающими неопределенными ситуациями. 
Подчеркнем, что главным в организации 
образовательного процесса пожилых людей 
должен быть личностный подход с учетом 
индивидуальных, психологических и со-
циальных особенностей каждого человека.
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оБУЧение МордоВСКиМ ЯЗЫКаМ В УСЛоВиЯХ 
деПоПУЛЯЦии Финно-УГорСКиХ народоВ

Л. В. Митякина, Т. В. Хромова  
(Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева)

Обращение к проблеме сохранения родного языка представлено через призму негативных тенденций 
снижения численности носителей финно-угорских языков в России, в том числе и мордовских. Анализ 
статистических данных о рождаемости в национальных регионах России, вторичный анализ различных 
исследований и научных работ показали влияние распространения русского языка в качестве родного у 
финно-угорских народов на их самоопределение как представителей не финно-угорской, а русской на-
циональности. Качественный анализ публичных отчетов общеобразовательных школ г. Саранска выявил 
формы и методы работы по приобщению учеников к мордовским языкам и культуре мордовского народа. 
Показана значимость изучения финно-угорских языков для увеличения численности данных народов, их 
доли в общей численности населения страны.

Ключевые слова: мордовские языки; культура; финно-угорские народы; депопуляция; обучение; школа.

TEACHING THE MORDOVIAN LANGUAGE UNDER  
THE CONDITIONS OF DEPOPULATING  

THE FINNO-UGRIC PEOPLES
L. V. Mityakina, T. V. Khromovа (Ogarev Mordovia State University)

The problem of the native language preservation is considered in the context of negative tendencies for 
decreasing the population of Finno-Ugric native speakers, including Mordovian native speakers, in Russia. The 
analysis of the statistics on the birth rate in the national regions of Russia and the secondary analysis of various 
researches and scientific works have showed that spreading the Russian language as the native one among the 
Finno-Ugric peoples, including the Mordovian people, influences on their self-identification; they identify 
themselves as the representatives of not the Finno-Ugric but Russian nationality. The qualitative analysis of 
the public reports of the comprehensive schools of Saransk has showed the forms and methods of the work on 
introducing pupils to the Mordovian languages and culture. In the conclusion, the article shows the importance 
of studying the Finno-Ugric languages for increasing the number of the Finno-Ugric peoples and their share in 
the total number of the population of the country.

Keywords: the Mordovian language; culture; Finno-Ugric peoples; depopulation; training; schools.
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В последние годы в ряде регионов 
России все более актуальной становится 
проблема сохранения самобытной культу-
ры коренных народов, в том числе и фин-
но-угорских. В условиях глобализации и 
унификации образа жизни часто возникает 
ситуация сглаживания культурных разли-
чий между народами, потери их уникаль-
ности. Отчасти это связано с уменьшени-
ем численности самих носителей данных 
национальных культур. В нашей стране 
даже в районах компактного проживания 
финно-угорских народов сами коренные 
народы практически не составляют боль-
шинства. Кроме того, в течение несколь-
ких десятилетий отмечается тенденция 

снижения доли финно-угорских народов 
в общей численности населения своей 
республики или округа, что показано в 
таблице 1. 

Объяснить подобную тенденцию 
можно разными причинами. Одна из 
них заключается в низкой рождаемости 
в национальных республиках и округах. 
Известно, что в целом для России харак-
терна почти повсеместная депопуляция 
населения. Рассматриваемые террито-
рии проживания финно-угорских на-
родов в большинстве своем повторяют 
общероссийскую тенденцию снижения 
рождаемости и естественной убыли 
населения (табл. 2).
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Т а б л и ц а  2 
динамика коэффициентов естественного прироста и убыли населения россии в финно-угорских 

регионах за 1990–2009 гг., % [2, с. 74–91; 9, с. 19]
Те р р и т о р и я  п р о ж и в а н и я  

финно-угорских народов
1990 г. 1995 г. 2000 г. 2009 г.

Россия 2,2 -5,7 -6,6 -1,8
Республика Карелия 3,1 -7,9 -7,8 -4,0
Республика Коми 6,1 -3,5 -3,5 -0,4
Республика Марий Эл 5,5 -3,5 -5,8 -2,2
Республика Мордовия 2,0 -5,1 -8,4 -5,9
Удмуртская Республика 5,3 -4,3 -3,5 0,6
Коми-Пермяцкий АО 4,5 -5,0 -7,2 -2,4
Ханты-Мансийский АО – Югра 12,9 3,4 4,5 9,0

Т а б л и ц а  1 
Удельный вес финно-угорских народов россии в общей численности населения своей республики 

и округа за 1970–2002 гг., % [9, с. 18]
Финно-угорские народы 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г.

Карелы 11,8 11,1 10,0 9,2
Коми 28,6 25,3 23,3 25,2
Коми-Пермяки 58,3 61,4 60,2 59,0
Манси 2,0 1,0 0,5 0,7
Марийцы 43,7 43,5 43,3 42,9
Мордва 35,4 34,3 32,5 31,9
Удмурты 34,2 32,1 30,9 29,3
Ханты 5,0 2,0 0,9 1,2

Несомненно, данные цифры вызывают 
беспокойство. Наиболее заметна убыль 
населения в Мордовии, Карелии, Марий 
Эл, Коми-Пермяцком АО. Показатели 
в этих субъектах ниже, чем в целом по 
России.

Подобная ситуация во многом объяс-
няется влиянием образца демографиче-
ского поведения русских на соответству-
ющее поведение финно-угорских народов, 
которые имеют опыт межэтнического 
взаимодействия в течение нескольких 
столетий. В данном случае нельзя не со-
гласиться с Л. Л. Рыбаковским, который 
утверждает, что «современные темпы 
депопуляции и перспективы изменения 
численности населения отдельных регио-
нов в будущем прямо зависят от масшта-
бов присутствия в том или ином регионе 

русских. Правда, под присутствием в 
данном случае понимается не только 
численность или удельный вес русских 
в населении того или иного региона, но 
и длительность совместного проживания 
различных этнических общностей на 
одной территории» [6]. 

Отметим, что снижение рождаемости 
не является главным фактором в умень-
шении доли коренных народов в общей 
численности населения. В частности, в 
Мордовии и Удмуртии практически оди-
наковыми темпами шло уменьшение 
доли финно-угорских народов. Однако 
в Мордовии процесс убыли населения и 
снижения рождаемости был более суще-
ственным и заметным, чем в Удмуртии, 
в которой убыль сменилась небольшим 
приростом населения.
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Снижение доли коренного народа в 
численности ряда регионов может быть 
связано со свободным самоопределением 
граждан своей национальной принад-
лежности: во время проведения перепи-
сей населения выбор человеком своей 
национальности происходил самостоя-
тельно, без соотнесения с национально-
стью своих родителей. Часто определя-
ющим фактором здесь выступал родной 
язык человека. Например, в Республике 
Коми от переписи к переписи увеличива-
лась доля лиц, у которых родной язык и 
национальная принадлежность не совпа-
дали: в 1970 г. русскими по языку счита-
ли себя 13,4 % коми, в 1979 – около 20, 
в 1989 г. – 25,7 % [1, с. 15]. Согласно 
другим источникам, существенная доля 
представителей финно-угорских наро-
дов называют своим родным языком 
русский и часто по нему определяют 
свою национальную принадлежность 
[9, с. 48].  

Таким образом, в условиях культурной 
ассимиляции все более актуальным ста-
новится вопрос о сохранении и функцио-
нировании финно-угорских языков, в том 
числе и мордовских, что позволит соот-
ветствующим образом самоопределиться 
представителям финно-угорской нацио-
нальности. Интересными и ценными по 
исследуемой проблеме являются мнения 
наших соотечественников. Например, 

данный вывод подтверждается позицией 
профессора М. В. Мосина: «В настоящее 
время сохраняется сеть сельских школ, где 
учащиеся – в основном дети мордовской 
национальности. Если с ними не будут 
проводиться занятия по родному языку, 
предстоящие переписи населения покажут 
еще большую убыль численности корен-
ных народов» [3, с. 30]. Сложившаяся 
ситуация требует серьезных изменений в 
подходах к организации и осуществлению 
обучения финно-угорским языкам и куль-
туре данных народов. 

В течение XX в. функционирова-
ние системы национального образо-
вания в нашей стране рассматривалось 
как способ не только распространения 
знаний среди нерусских народов, но и 
как объединения, интеграции многона-
ционального народа страны. Изначально 
создаваемая национальная школа предус-
матривалась как условие формирования 
«единого советского народа» [1, с. 12]. 
Многие школы с коренными языками 
обучения были закрыты в 1960-е гг., и 
обучение стало проводиться на русском 
языке. В результате такого шага целые 
поколения выросли без школ с коренными 
языками обучения. Сложившаяся нега-
тивная ситуация с функционированием 
национальных школ в итоге отразилась 
в статистике знания родных финно-угор-
ских языков (табл. 3).

Т а б л и ц а  3 
Самооценка знания родного языка населением россии, % [9, с. 22; 10]

Языки Доля носителей языка среди 
коренных жителей, 2004 г.

Убыль лиц, указавших владе-
ние языком, 2010 г. к 2002 г.

Карельский 56,9 -51,6
Коми 74,1 -28,2
Мансийский 24,1 -65,8
Марийский 80,7 -19,1
Мордовские (мокшанский, эрзянский) 72,9 -36,0
Нганасанский 63,1 -75,3
Ненецкий 76,3 -30,0
Саамский 39,4 -55,2
Удмуртский 72,8 - 30,1

В последнее время снижение языко-
вых знаний происходит столь активно, 
что носители ряда финно-угорских язы-

ков, вероятно, в ближайшем будущем 
полностью ассимилируются русским 
большинством. 
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К концу прошлого века национальная 
школа стала реформироваться, развивая 
национально-культурные особенности 
регионов России. В последние годы в 
связи с расширением движения по со-
хранению финно-угорской культуры ста-
ло усиливаться и внимание к обучению 
языкам данных народов. В частности, в 
Республике Мордовия активно реализуется 
политика по включению в программы об-
щеобразовательных школ преподавания 
мордовских языков. Проведение данной 
работы происходит не только в самой 
республике, но и за ее пределами − в ре-
гионах компактного проживания народов 
мокши и эрзи. Так, мордовские языки как 
учебный предмет и факультатив изучают-
ся в Башкортостане (в 11 школах), Орен-
бургской (10), Самарской (9) и Пензенской 
областях (5), в Чувашии (5), Татарстане 
(4) и Нижегородской области (3 школы). 
К тому же, в Самарской области и Татар-
стане работают мордовские воскресные 
школы, также в Татарстане и Башкирии 
мокшанский и эрзянский языки изучают 
воспитанники дошкольных учреждений 
[8]. В Ульяновской области мордовским 
языкам обучают в 94 школах: 18 из них 
ввели эрзянский язык как предмет, в 
76 школах родной язык дети изучают фа-
культативно. За последние годы в школах 
названных регионов создано 36 кабинетов 
мордовских языков, 33 историко-краевед-
ческих музея [4].

С целью выявления системы мер по 
обучению мордовским языкам в общеоб-
разовательных школах г. Саранска нами 
были проанализированы публичные от-
четы школ с их официальных сайтов в 
сети Интернет, что позволило сделать 
определенные выводы. Так, необходимо  
отметить введение предмета «Мордов-
ский язык» и как факультативного, и как 
одну из основных учебных дисциплин. 
Кроме этого предмета в школах вводятся 
различные факультативные и элективные 
курсы по истории, литературе и иным 
аспектам культуры мордовского народа. 
В учебно-методической и воспитатель-
ной работе учебных заведений активно 
применяются и проводятся следующие 
формы работы:

− городские школьные научно-практи-
ческие конференции с представлением 
исследовательских проектов по фин-
но-угорской тематике;

− муниципальные и городские туры 
предметных олимпиад по мордовскому 
языку;

− городские, муниципальные, школь-
ные конкурсы различного рода творческих 
работ и выступлений школьников по исто-
рии и культуре Мордовии;

− интеллектуальные викторины, 
блиц-турниры на знание истории, куль-
туры, языков Мордовии;

− занятия в кружках, секциях, на 
обучающих с еминарах ,  исследова -
тельских практикумах, посвященных 
финно-угорским народам;

− функционирование школьных крае-
ведческих музеев, кабинетов мордовского 
языка с элементами мини-музея;

− творческие встречи с мордовскими 
писателями, поэтами, живописцами, ком-
позиторами;

− совместные мероприятия с Мордов-
ским республиканским объединенным 
краеведческим музеем им. И. Д. Воронина, 
Мордовским республиканским музеем 
изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи 
и Мордовским национальным драматиче-
ским театром;

− городские конкурсы методических 
разработок учителей по преподаванию 
мордовского языка;

− публикации педагогов по фин-
но-угорской тематике на всероссийских, 
межрегиональных и городских конфе-
ренциях.

Перечень данных форм работы по 
сохранению мордовских языков и куль-
туры является открытым и постоянно 
пополняется новаторскими разработками 
педагогов школ и вузов Мордовии. Резуль-
татом проводимой деятельности будет яв-
ляться создание условий для погружения 
школьников в языковую среду, освоения 
мордовской речи, формирования чувства 
гордости и уважения к выдающимся пред-
ставителям мордовского народа. 

Указанные мероприятия направлены 
не только на обучение мордовским язы-
кам, но и на приобщение к мордовской 
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культуре. Важно, чтобы изучение и рас-
пространение знаний касалось и тради-
ционных семейных ценностей мордвы. 
Популяризация среди детей и молодежи 
преимуществ стабильной традиционной 
мордовской семьи с крепкими межпоко-
ленными связями будет прививать молодо-
му поколению ценности семейного образа 
жизни, рождения и заботы о детях. 

Анализ многих научных и интер-
нет-источников о проводимой работе по 
обучению мордовским языкам выявил и 
ряд недостатков в ее осуществлении:

− изучение родного мордовского (мок-
шанского или эрзянского) языка проходит 
в рамках начальной школы, постепенно 
снижается количество часов и занятий в 
средних и старших классах;

− в основном сохраняется отношение 
к изучению мордовских языков как к фа-
культативу. Это выражается и в слабом 
контроле за результатами обучения дан-
ным языкам. В частности, в публичных 
отчетах школ г. Саранска отслеживается 
уровень усвоения только некоторых базо-
вых дисциплин: русский язык, математика, 
литература, иностранный язык;

− значительно большее учебное время 
выделяется на изучение иностранных язы-
ков, чем родного; как следствие, первые 
считаются престижнее, чем какой-либо из 
финно-угорских языков. При этом диспро-
порция в отношении к языкам существует 
и внутри самой группы финно-угорских 
языков. По словам К. Сакс, «только треть 
карельских детей учат карельский язык, в 
то время как число учеников, изучающих 
финский язык, намного больше коли-
чества детей финского происхождения. 
По-видимому, финский является более 
престижным языком, чем карельский или 
вепсский» [7]; 

− организация и проведение творческих 
и научных мероприятий в школах харак-
теризуется недостаточным охватом ими 
всех учащихся. В отчетах школ отмечается 
участие в них лишь нескольких десятков 
наиболее активных и успешных учеников. 
Проведение же уроков по мордовским язы-
кам как базовому предмету привело бы к 
приобщению к мордовской культуре всех 
учащихся школы;

− мордовские языки преподаются толь-
ко как предмет; для обучения школьников 
другим учебным дисциплинам мордов-
ские языки практически не используются;

− употребление изучаемого языка часто 
ограничивается разговорной речью и не 
используется в своей работе представи-
телями власти, бизнес-сообщества и др.

Сложной в своей оценке является 
ситуация с учебно-методическим обеспе-
чением преподавания мордовских языков. 
Для более объективной характеристики 
обучения мокшанскому или эрзянскому 
языку необходимы исследования по обе-
спеченности образовательного процесса 
учебно-методическими разработками и 
публикациями. 

Необходимость и важность обучения 
мордовским языкам, как и любому фин-
но-угорскому, обусловлены еще одним 
аспектом процесса снижения численно-
сти населения. Демографические потери 
одного народа приводят к заполнению 
территории его проживания представите-
лями других народов и возможному про-
явлению межнациональных конфликтов. 
В этих условиях знание двух языков, усво-
ение двух культур формирует у человека 
адекватное отношение к соседству и взаи-
модействию двух народов в одном регионе 
и, как следствие, терпимость к появлению 
новых носителей других языков, культур. 
По мнению исследователя Я. Пустаи, там, 
где «есть двуязычие, уже нет ксенофобии, 
ведь изначально человек понимает, почему 
представитель другого народа ведет себя 
так или иначе. Вариант одного языка как 
раз и приводит к шовинизму, предрас-
судкам в отношении других этносов» [5]. 
Знание языков воспитывает уважение к 
культуре народов, традициям, дает ос-
нову для развития интеллектуальных и 
творческих способностей подрастающего 
поколения, обогащает личность молодых 
людей в процессе самореализации.

Таким образом, активное внедрение 
системы мер по обучению финно-угорским 
языкам,  в том числе мордовским, приведет 
к следующим тенденциям, позволяющим, 
по нашему мнению, устранить негатив-
ные последствия депопуляции данных 
народов:
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−  знание  и  использование  фин-
но-угорского языка в качестве родного 
будет способствовать самоопределению 
человека как представителя финно-угорской 
национальности, что сохранит и преумно-
жит численность данных народов;

− усвоение традиционных ценностей 
финно-угорской семьи будет усиливать 
установку на создание семьи и рождение 
детей;

− распространение двуязычия позволит 
выстроить отношения мирного взаимо-
действия различных народов в многона-
циональных регионах России. 

В заключение следует отметить, что 
развитие системы обучения мордовским 
(мокшанскому и эрзянскому) языкам и, 
соответственно, стабилизация численно-
сти самого мордовского народа является 
крайне важным для поддержания истори-
чески сложившегося, сбалансированного 
и успешно действующего соотношения 
народов и национальностей в общем со-
ставе населения России. 
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УДК 377/378(470.40/.43)”1928/1932”

СТаноВЛение СиСТеМЫ ВЫСШеГо и СреднеГо 
ТеХниЧеСКоГо оБраЗоВаниЯ В СреднеМ 

ПоВоЛжЬе В 1928–1932 гг.
М. В. Зелев (Пензенский государственный университет)

Анализируется политика советских властей в области высшего и среднего технического образова-
ния по проведению реформы 1928–1929 гг. на примере нового промышленного района Средней Волги. 
Отсутствие в нем технических учебных заведений до 1930-х гг. и решительные действия региональных 
властей в этой сфере способствовали радикализации методов проведения реформы. Минимизация тре-
бований к абитуриентам, примитивизация процесса обучения, острая нехватка научно-педагогических 
кадров, максимальное сокращение сроков обучения привели к катастрофическому падению качества 
подготовки инженеров того времени.

Ключевые слова: сталинизм; великий перелом; индустриализация; Среднее Поволжье; высшая школа; 
техническое образование; студенчество; инженеры; рабочие.

THE FORMATION OF THE SYSTEM OF HIGHER  
AND SECONDARY TECHNICAL EDUCATION  

IN THE MIDDLE VOLGA, 1928−1932
M. V. Zelev (Penza State University)

This article analyzes Stalin’s policy on higher technical education during the Great Break in the Middle 
Volga − a new industrial region. The goal of the educational reform of 1928−1929 was not only to cover the 
massive deficit of qualified technicians and managers in quickly growing Soviet industry, but also to transform the 
social and political structure of that professional group. This policy opened the possibilities to make managerial 
career for many undereducated but politically loyal workers. 

The total absence of higher technical schools in the Middle Volga before the 1930s and frantic activities of 
the regional powers in this sphere were responsible for radicalizing the mechanisms of the reform. During two 
years (1930‒1931) in the Middle Volga eleven higher and thirty one secondary technical schools were founded 
without any scientific, pedagogical and material resources. The number of the students skyrocketed. The situation 
was complicated by minimizing admission requirements and reducing the education period.

As in the whole country, in the Middle Volga technical schools the radical simplification of the learning 
process was observed. The traditional lectures were replaced by the brigade-laboratory method without any 
real individual control of education quality and quality theoretical education. The huge deficit of scientists and 
professors was compensated by engaging the engineers from local industrial enterprises and even school teachers. 

The great downgrading of professional skills of engineers in the 1930s was the main result of this educational 
experiment. It was so obvious that the Soviet government began a counter-reform of the higher education system 
four years after the start of the reform. It was the return to the traditional principles of higher education.

But the main social result of that radical experiment was that in the Soviet Russia a new generation of 
engineers with working-class roots, great political loyalty to Stalin’s régime, and new specific technical culture 
appeared. A great political future was reserved for them.

Keywords: Stalinism; Great Break; industrialization; Middle Volga; higher education; technical education; 
students; engineers; workers.
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исТория образования

Чрезвычайно высокие темпы про-
мышленного развития в годы 1-й пя-
тилетки резко увеличили потребности 
народного хозяйства в специалистах. 
В конце 1920-х гг. правительство стол-
кнулось с острейшей необходимостью 
в крайне короткие сроки решить задачу 
насыщения, по меньшей мере, важней-
ших участков бурно растущей промыш-
ленности техническими кадрами. Эта 

задача требовала не только радикальной 
реформы технического образования, но 
и решительного пересмотра самих основ 
прежней системы комплектования инже-
нерно-технического персонала. При этом 
нужно было не просто резко увеличить 
численность ИТР, но и добиться создания 
политически лояльных, зараженных эн-
тузиазмом технических кадров, готовых 
полностью подчинить свои интересы за-
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дачам индустриального развития страны. 
Проблема обновления политического со-
става специалистов заставила власти вновь 
обратиться к своему основному резервуару 
политически лояльных кадров – рабочему 
классу. «…Необходимо всемерно усилить 
подготовку новых, пролетарских специ-
алистов, на которых Советская власть 
могла бы полностью и целиком опереться 
в своей грандиозной работе по строи-
тельству социализма, которые удовлетво-
рили бы растущие потребности и могли 
заменить враждебные нам элементы из 
среды специалистов и коренным обра-
зом улучшили бы весь кадровый состав 
промышленности и хозяйства СССР в 
его целом» [6, т. 4, с. 19], – говорилось 
в постановлении пленума ЦК «О кадрах 
народного хозяйства» (ноябрь 1929 г.).

Острая потребность властей в обнов-
лении инженерно-технического персона-
ла промышленности совпала с мощным 
давлением снизу, прежде всего со сторо-
ны рабочих, в пользу более радикальных 
действий. Это давление вырастало из 
противоречий нэпа, выражая острое не-
довольство рабочих привилегированным 
положением бюрократии, старых специ-
алистов, городских мелкобуржуазных 
слоев, отражая сомнения коммунистов в 
том, что революция окончательно победи-
ла, сомнения, столь активно эксплуатиро-
вавшиеся левой оппозицией. 

К концу 1920-х гг. в рабочей среде 
все сильнее звучало требование открыть 
возможности для широкомасштабного вы-
движения рабочих на административную 
и хозяйственную работу. Сложившиеся 
настроения позволили Ш. Фицпатрик 
говорить о «великом переломе» не толь-
ко как о «революции сверху», но, в не 
меньшей степени, и как о «революции 
снизу» [15, с. 6−7]. Эти две встречные 
тенденции вылились в радикальную и в 
чем-то стихийную политику выдвижения 
индустриальных рабочих, партийных и 
комсомольских активистов в ряды техни-
ческих специалистов. Основной состав-
ляющей данной политики стала реформа 
технического образования 1928−1929 гг., 
основы которой были заложены в реше-
ниях июльского 1928 г. и ноябрьского 
1929 г. пленумов ЦК [5, т. 2, с. 525−578, 

599−604, 659−664; т.  5,  с.  445−534, 
568−575; 6, т. 4, с. 355−361; т. 5, с. 18−28]. 
Суть ее сводилась к резкому расширению 
системы технического образования, уско-
рению подготовки специалистов, более 
тесной увязке подготовки кадров с потреб-
ностями промышленности и снятию всех 
преград, ранее затруднявших массовое по-
ступление рабочих во втузы и техникумы.

Втузы и техникумы передавались от 
Наркомпроса в ведение хозяйственных 
наркоматов. Предполагалось, что это долж-
но было привести к лучшему учету потреб-
ностей промышленности при подготовке 
специалистов, чему также должно было 
способствовать значительное увеличение 
доли в учебном времени производственной 
практики (до 40−50 %). Возобладала кон-
цепция подготовки специалистов узкого 
профиля, что сопровождалось резким со-
кращением доли общетеоретических и об-
щетехнических дисциплин в программах. 

Господствующим стал лаборатор-
но-бригадный метод. Он был призван 
сэкономить время подготовки специа-
листов за счет отказа от лекций и сдачи 
экзаменов, одновременно максимально 
повысив активность учащихся. Объ-
единенные в бригады студенты должны 
были совместно выполнять учебно-ла-
бораторные задания. При этом опреде-
ление руководителя выполнением таких 
заданий было делом случая: кому-то 
мог достаться блестящий профессор, а 
кому-то − неопытный ассистент. Зачет 
за выполненное задание сдавался не ин-
дивидуально, а всей бригадой, причем 
для получения зачета всеми студентами 
бригады достаточно было получить пра-
вильные ответы от одного из них.

Перед учебными заведениями стояла 
задача уплотнить учебный процесс за 
счет введения непрерывного учебного 
года (набор производился 3 раза в год), 
что способствовало сокращению срока 
подготовки инженеров до 3−4 лет. Одно-
временно резко расширялась сеть втузов 
и техникумов, создавалась система вечер-
него и заочного образования.

Преобладание выходцев из рабочей 
среды в высших и средних технических 
учебных заведениях обеспечивалось прежде 
всего за счет системы социальных квот при 
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приеме. В июле 1929 г. пленум ЦК утвердил 
65-процентную квоту для рабочих и их детей 
при приеме в высшие учебные технические 
заведения; в ноябре того же года квота 
была повышена до 70 %. В стране резко 
расширялась система рабочих факульте-
тов, широко практиковалось направление 
во втузы рабочих в составе партийных, 
профсоюзных и комсомольских «тысяч»,  
позволявшее обойти систему приемных 
испытаний, разрешался прием рабочих 
и детей во втуз даже в случае неудачи 
на экзамене по одному из основных для 
института предметов. Расширение систе-
мы втузов и техникумов вместе с целой 
системой преференций для выходцев из 
рабочей среды обеспечило их гегемонию 
в системе технического образования.

Проведение реформы технического 
образования на Средней Волге во многом 
отличалось от ее хода в старых вузовских 
центрах. Фактически здесь шла речь не о 
реформировании, а о создании региональ-
ной системы технического образования. 
Практически полное отсутствие техни-
ческих учебных заведений в Среднем 
Поволжье способствовало радикализации 
методов проведения реформы в регионе, 
углублению ее негативных сторон. За-
метное катализирующее воздействие на 
создание и становление системы техни-
ческого образования в Средне-Волжском 
крае оказывала позиция региональных 
властей. Партийное и хозяйственное 
руководство края, выступавшее за его 
скорейшее промышленное развитие, за 
завоевание им более благоприятного 
положения в народном хозяйстве СССР, 
активно включилось в разрешение чрез-
вычайно острой проблемы подготовки 
технических кадров. Отсутствие серьез-
ного контроля из центра за качеством 
образования позволило крайкому и край-
исполкому при активном содействии ру-
ководителей предприятий приступить к 
активному созданию высших и средних 
специальных заведений. При этом далеко 
не всегда местная инициатива одобрялась 
центральными властями, что вынуждало 
краевые власти финансировать непри-
знанные втузы и техникумы из краевых 
средств в надежде на изменение отноше-
ния к ним центра в будущем.

Первые втузы на Средней Волге соз-
даются в 1930 г. Так, 23 июля 1930 г. 
СНК СССР санкционировал открытие в 
Самаре строительного, химико-техноло-
гического, энергетического и механиче-
ского институтов. В том же году крайком 
самочинно открывает в с. Рождествено, 
под Самарой, лесотехнический институт 
(в 1931 г. переведен в Пензу). Созданный 
без разрешения СНК он содержался на 
средства краевого бюджета [7, с. 95−96]. 
Предполагалось также открытие лесного 
института в Ульяновске, но правительство 
решительно отвергло эту идею [7, с. 96].

В 1931 г.  деятельность краевых 
властей в этом направлении активизи-
руется. В Самаре открываются филиал 
Московского механического института 
инженеров транспорта, геологоразве-
дочный институт. Предпринимается 
неудачная попытка создать гидроэлек-
тротехнический втуз и институт стро-
ительных материалов. В апреле 1931 г. 
ответственному секретарю крайкома 
М. М. Хатаевичу удается отстоять от 
закрытия по требованию центральных 
властей энергетический и химико-тех-
нологический институты [11, ф. 1141, 
оп. 20, д. 519, л. 235−236].

В 1932 г. планировалось открыть ме-
таллургический институт в Оренбурге, 
геологоразведочный институт в Орске 
на базе горного техникума. Совещание 
при крайисполкоме о развертывании ву-
зов и техникумов в 1932 г., проведенное 
15 июля 1931 г., рекомендовало открыть 
в механическом институте факультеты 
авиамоторостроения, дорожных машин, 
мостовых сооружений, в строительном 
вузе – факультеты фабрично-заводского 
и дорожного строительства,  в  энер-
гетическом институте – факультеты 
центральных электростанций и элек-
трификации сельского хозяйства,  в 
химико-технологиче ском  институ-
те – коксо-бензольное отделение [3, 
ф.Р-674,  оп.  1,  д.  1246,  л. 100−102]. 
22 сентября 1931 г. крайком принимает 
постановление «О состоянии и практиче-
ских мероприятиях по подготовке кадров 
промышленности», где отдается распо-
ряжение об открытии втузов при заводах 
№ 3 (г. Ульяновск), № 15 (г. Чапаевск), 
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№ 42 (г. Самара) и № 50 (г. Пенза) [3, ф.Р-
1131, оп. 2, д. 9, л. 15−18].

Чрезвычайно быстро росла и сеть 
техникумов. В 1928/29 учебном году в 
области было 5 промышленно-транс-
портных техникумов с чуть более 1 тыс. 
учащихся. В 1931/32 учебном году число 
техникумов достигло 36, а число учащих-
ся в них − 9 тыс. [7, с. 102−103]. Многие 
учебные заведения организовывались на 
основе средних школ.

Втузы и техникумы создавались без 
учета материальной и учебно-производ-
ственной базы, возможностей их финан-
сирования. Только что открытые учебные 
заведения испытывали острую нужду 
во всем – от готовален до учебных 
помещений, не хватало учебной ли-
тературы. Энергетический институт 
жаловался на отсутствие бумаги для 
того, чтобы размножить работы пре-
подавателей  взамен  учебников  [3 , 
ф.Р-674, оп. 1, д. 1246, л. 28], строитель-
ному институту требовалась лаборатория, 
оборудование для которой можно было 
приобрести только за границей, уплатив 
5 тыс. рублей золотом [3, ф.Р-674, оп. 1, 
д. 1246, л. 46].

Однако наиболее серьезной про-
блемой для средневолжских втузов 
являлась нехватка опытных квалифици-
рованных преподавателей. Не имевший 
ранее серьезной научной базы край не 
мог обеспечить квалифицированными 
научно-педагогическими кадрами бы-
стро возникавшие втузы и техникумы. 
Только для 5 индустриальных вузов 
в 1930/31 учебном году требовалось 
около 100 профессоров, доцентов и 
преподавателей [8, с.14]. Подбор пре-
подавательских кадров часто происходил 
случайным порядком, а занятия по об-
щеобразовательным дисциплинам вели 
школьные учителя, технические дисци-
плины часто преподавались заводскими 
инженерами, не имевшими, как правило, 
ни педагогического, ни научного опыта. 
Острая нехватка квалифицированных пре-
подавательских кадров привела к широко-
му распространению совместительства в 
вузах и техникумах. Большие перегрузки 
не позволяли профессорско-преподава-
тельскому составу заниматься научными 

исследованиями, что неизбежно влекло за 
собой снижение его профессионального 
уровня. Если в 1927/28 учебном году на 
одного штатного преподавателя советско-
го втуза приходилось 10,6 студентов дневно-
го отделения, то в 1932/33 учебном году этот 
показатель возрос до 39,5 [14, с. 224, 231]. 

В то же время на работу во втузы 
приходят представители старой техни-
ческой интеллигенции, вынужденные 
уйти из промышленности из-за опасений 
быть обвиненными во вредительстве. 
Например, на преподавательской работе 
в самарских втузах сосредоточиваются 
арестовывавшийся во время революции 
за «антисоветскую агитацию» инже-
нер-теплотехник, дворянин Б. Л. Сурвил-
ло, бывший главный инженер самарского 
трамвайного депо, обвиненный в халатно-
сти и неэффективном руководстве, офицер 
царской армии С. П. Мжельский, изгнан-
ный с завода им. Масленникова (г. Самара) 
из-за своего немецкого происхождения 
Е. Ю. Ган и др. Научная и преподава-
тельская работа для технических специ-
алистов старой школы стала в 1930-е гг. 
сравнительно безопасной социальной 
нишей. Здесь от них, в отличие от пре-
подавателей гуманитарных дисциплин, не 
требовали безоговорочной преданности 
политическому режиму. Многие из них 
продолжали работать во втузах и в конце 
1930-х гг., благополучно пережив большой 
террор 1937−1938 гг.

Широкое внедрение бригадно-лабо-
раторного метода пагубно сказывалось 
на уровне подготовки будущих инжене-
ров и техников. В результате отказа от 
лекционной системы студент лишался 
возможности непосредственно учиться у 
профессора, получая знания от менее ква-
лифицированных руководителей. В усло-
виях острой нехватки учебных пособий в 
новых вузах лекционный метод мог быть 
особенно полезен, но даже в таких случа-
ях руководство учебных заведений отда-
вало предпочтение повсеместно насажда-
емому бригадно-лабораторному методу. 
«…Бывало, когда объяснять приходилось 
сильному студенту бригады, – вспоминал 
профессор А. М. Беркенгейм. – Студент 
тратил массу времени и труда, чтобы 
разъяснить своим слабым товарищам то, 
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что он сам едва-едва понимал, причем 
часто он делал это по приказу, без всякого 
удовольствия. Когда группа подвергалась 
проверке знаний, этот же бригадир и “вы-
возил” всех, причем зачет ставился всей 
группе» [2, с. 21]. Отмечались случаи 
оценки бригады преподавателем на основе 
отчета бригадира (химико-технологиче-
ский институт) [11, ф. 714, оп. 1, д. 156, 
л. 25−37]. Таким образом, активность и 
самостоятельность студентов при прора-
ботке заданий оказывались призрачными. 
Отказ от экзаменов привел к тому, что 
студент не имел возможности повторить 
учебный курс полностью, объединить и 
систематизировать полученные знания.

Ликвидация лекционной системы и 
увлечение производственной практикой 
серьезно сузили теоретическую базу бу-
дущих специалистов. Студенты оказыва-
лись близко знакомыми с потребностями 
работы по своей специальности, но край-
не слабы в теории, несамостоятельны, 
беспомощны в решении новых задач. 
При этом большинство студентов, будучи 
выходцами из рабочей среды, и без того 
хорошо знали производство и нуждались 
прежде всего в теоретической подготовке. 
Однако новое поколение специалистов 
оказывалось незнакомо с новейшими 
достижениями науки и техники. К тому 
же сама производственная практика 
была плохо подготовлена, ибо пред-
приятия, как правило, не участвовали 
в  р а з р а б от ке  е е  п р о г р а м м ы .  П р о -
фессорско-преподавательский состав 
обычно оказывался в стороне от руко-
водства практикой, часто ею руково-
дили неквалифицированные работники 
предприятий. Обычно программы ори-
ентировали студента на место рядового 
рабочего, а не инженеров-техников. В них 
отсутствовали проектно-монтажные и на-
учно-исследовательские работы, знаком-
ство с новейшими достижениями техники. 
На кирпичных заводах пос. Безымянки 
(ныне район Самары) студентов силикат-
ного техникума вообще использовали в 
качестве посыльных и чернорабочих [4, 
с. 4; 11, ф. 714, оп. 1, д. 94, л. 162−164].

Отрицательное воздействие на раз-
витие технического образования оказала 
ликвидация единого методического ру-

ководства со стороны Наркомпроса. Хо-
зяйственные наркоматы не справлялись 
с руководством втузами. Бесплановость, 
бесконечные кадровые перестановки, 
приход к руководству случайных людей 
приводили к выдвижению необеспечен-
ных ресурсами проектов, частой смене 
противоречивых указаний, перекраива-
нию учебных планов [12, с. 101−104].

При этом местное руководство по-
стоянно подталкивало втузы и техни-
кумы к ускорению темпов подготовки 
специалистов. Например, еще в период 
организации первых самарских втузов 
секретариат горкома в постановлении 
от 14 февраля 1930 г. потребовал осуще-
ствить выпуск первой ударной группы 
инженеров (до 50 чел.) уже к 1 октября 
1930 г., т. е. через 5 месяцев после предпо-
лагаемого открытия втузов. Группа должна 
была состоять из наиболее подготовленных 
выпускников индустриального техникума. 
Следующих 100 инженеров планировалось 
выпустить в январе 1931 г. [11, ф. 714, 
оп. 1, д. 64, л. 142−143]. Подобные явно 
нереалистичные решения не могли быть 
выполнены и только дезорганизовывали 
работу учебных заведений. Тем не менее 
региональному руководству удалось ор-
ганизовать первый выпуск инженеров в 
одном из втузов уже в 1932 г. Тогда, через 
2 года после приема, Самарский строи-
тельный институт осуществил первый 
выпуск 75 инженеров [9, с. 175].

Набор во втузы в 1930–1932 гг. про-
водился на основе ярко выраженного 
предпочтения выходцам из рабочей среды. 
Массовый набор в студенты рабочих, не 
имевших полноценной школьной под-
готовки, можно было обеспечить, лишь 
обойдя традиционную систему приемных 
экзаменов. С этой целью была резко рас-
ширена сеть рабфаков. Если в 1928 г. в об-
ласти было 3 рабфака с 1 096 учащимися, 
то в 1931/32 учебном году – 24 с 5 654 уча-
щимися [9, с. 97−98]. Планка требований 
к выпускникам рабфаков была настолько 
снижена, что порою даже центральные 
хозяйственные ведомства были вынуж-
дены одергивать увлекавшихся местных 
руководителей. Например, в ноябре 1930 г. 
руководство Всесоюзного объединения 
энергетического хозяйства (Энергоцен-
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тра), в чьем ведении находился энергети-
ческий институт, пригрозило привле-
чением к уголовной ответственности 
заведующим средневолжскими рабфа-
ками за выпуск неподготовленных, но 
снабженных удостоверениями об их 
окончании абитуриентов [3, ф.Р-674, 
оп. 1, д. 1246, л. 7].

Другим важным каналом поступления 
рабочих во втузы стала система команди-
рования от предприятий, хозяйственных 
и общественных организаций. Направ-
ление позволяло поступить в институт 
без экзаменов, пройдя подготовительные 
курсы. В первом приеме механического 
института в 1930 г. парт-, профтысячни-
ки и прочие командированные составили 
95,5 % (106 чел. из 111) [9, с. 110]. Боль-
шинство из принятых по направлению 
не имели систематического образования. 
Это заставляло дирекцию институтов 
параллельно основному курсу вводить 
курс элементарных дисциплин для под-
тягивания знаний студентов до уровня, 
необходимого для понимания специаль-
ных предметов [11, ф. 978, оп. 1, д. 9, 
л. 80−95]. Подобная практика приводила 
к перенесению в высшую школу методики 
средней школы, когда главное внимание 
уделялось знанию фактов, а не методов.

Парттысячники оказывались во втузах 
в привилегированном положении. Им 
выплачивалась сравнительно высокая 
стипендия, так как требовалось компен-
сировать потерю заработка 25−35-лет-
ними рабочими, многие из которых уже 
обзавелись семьей. При этом стремление 
властей добиться высокого уровня поли-
тической сознательности будущих инже-
неров нередко оказывало отрицательное 
воздействие на уровень их подготовки. 
Ложившееся на них бремя общественной 
работы отрицательно сказывалось на их 
успеваемости. Некоторые из парттысячни-
ков энергетического института, например,  
имели по 4 и более общественных пору-
чений. В результате более половины их 
вечеров оказались заняты общественной 
работой [11, ф. 714, оп. 1, д. 156, л. 6−7].

В результате целенаправленной политики 
власти добились полного преобладания рабочих 
и коммунистов во втузах. В 1930-х гг. рабочая 
прослойка составила во втузах Средней 

Волги 71,1 %, причем в энергетическом 
институте этот показатель достиг 83, а в ме-
ханическом – 94,6 %. Партийно-комсомоль-
ская прослойка составляла соответственно 
77,9, 95,2 и 90 % [9, с. 108−110]. При этом 
доля рабочей прослойки среди принятых в 
индустриальные втузы края в 1930 г. была 
несколько ниже аналогичного показателя 
в целом по индустриальным втузам СССР 
(76,6 %) [1, с. 76]. Проникновение рабочих 
во втузы облегчалось и резким расши-
рением системы высшего технического 
образования. Если в 1927/28 учебном году 
в индустриальные втузы СССР было при-
нято 6 282 чел., то в 1930 – 42 251 [1, с. 76]. 
По подсчетам Ш. Фицпатрик, численность 
рабочих без законченного среднего образо-
вания, поступивших в вузы в 1928–1932 гг., 
воспользовавшись значительным ослабле-
нием требований к уровню их подготовки, 
составила более 150 тыс., причем 110 тыс. из 
них были коммунистами. По оценке ученого, 
2/3 студентов вузов в 1932/33 учебном году 
относились к тем, кто не смог бы поступить 
в институты в годы нэпа [16, с. 187−189].

В целом курс на ускоренное расшире-
ние и обновление административно-тех-
нического персонала промышленности с 
его ставкой на приоритет политических 
качеств и социального происхождения пе-
ред уровнем подготовки привел к резкому 
ухудшению руководства промышленно-
стью. Однако, возможно, самой главной 
характеристикой нового поколения ин-
женеров явилось коренное изменение их 
отношения к своей работе по сравнению 
со старыми специалистами, появление 
нового типа профессиональной культуры. 
Он характеризовался полным пренебре-
жением к существующим объективным 
техническим данным как к бумажному 
прикрытию для затягивания строитель-
ства и невыполнения планов; склонно-
стью идти на производственный риск; 
предпочтением метода проб и ошибок, 
сопровождавшегося колоссальным пере-
расходом ресурсов, перед тщательными 
предварительными расчетами; терпимо-
стью к браку, авариям и катастрофам; 
склонностью к импровизациям, авралу 
и штурмовщине вместо бесперебойной 
и слаженной эксплуатации техники. По 
словам С. Шаттенберга, «техника являлась 
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политической и, по мнению большевиков, 
при наличии правильного взгляда на со-
циалистическое строительство и нужной 
порции энтузиазма каждую проблему 
можно было решить и каждый срок можно 
было соблюсти» [13, с. 201]. 

Хозяйственные руководители выра-
жали все большее недовольство крайне 
низким уровнем квалификации молодых 
инженеров, которые уже преобладали сре-
ди специалистов с высшим образованием. 
Например, на заводе им. Масленникова 
в апреле 1931 г. 63 % инженеров имели 
менее чем 2-летний производственный 
стаж, металлургическим отделом руково-
дил инженер, не имевший даже 1-летнего 
стажа, в лаборатории работали 2 молодых 
инженера, которые не могли провести ис-
следование производственных неполадок 
[3, ф.Р-2934, оп. 43, д. 7, л. 221−237; оп. 45, 
д. 4, л. 27]. Со стороны хозяйственных и 
региональных руководителей резко воз-
рос спрос на «искренне раскаявшихся 
вредителей» [11, ф. 1141, оп. 12, д. 28, 
л. 105−107], на специалистов со стажем.

Все в большей степени осознавали все 
негативные черты сложившейся системы 
образования и сами обучающиеся. «Дан-
ный институт дает меньше знаний, чем 
находящийся в том же здании строитель-
ный техникум» [11, ф. 1140, оп. 1, д. 6, 
л. 17–18], – жаловались студенты Самар-
ского строительного института.

За годы 1-й пятилетки был в значи-
тельной степени исчерпан резерв квали-
фицированных рабочих, готовых восполь-
зоваться открывшимися возможностями 
для получения образования. Многие из 
них не хотели менять относительно вы-
сокую заработную плату на мизерную 
стипендию. Нехватка квалифицированных 
кадров заставляла директоров всеми сила-
ми удерживать их на предприятии.

Под влиянием этих факторов правитель-
ство начинает постепенно корректировать 
свою политику в этой сфере. Отмена дис-
криминации детей специалистов при при-
еме в учебные заведения означала начало 
пересмотра политики рабочего выдвижения. 
Осенью вузы были проинструктированы, 
что принимать рабочих следует не на днев-
ное, а на вечернее отделение [16, с. 213]. 
Начавшаяся осенью 1932 г. новая реформа 

высшей школы ознаменовала распростране-
ние на техническое образование принципов 
политики «восстановления порядка», про-
водившейся, начиная с лета 1931 г.

Выступая на встрече с металлургами 
26 декабря 1934 г., И. В. Сталин доста-
точно точно прокомментировал ситуа-
цию, сложившуюся в сфере подготовки 
технических кадров в начале 1930-х гг.: 
«У нас было слишком мало технически 
грамотных людей. Перед нами стояла 
дилемма: либо начать с обучения людей в 
школах технической грамотности и отло-
жить на 10 лет производство и массовую 
эксплуатацию машин... либо приступить 
немедленно к созданию машин и развить 
массовую их эксплуатацию в народном 
хозяйстве, чтобы в самом процессе про-
изводства и эксплуатации машин обучать 
людей технике, выработать кадры. Мы 
выбрали второй путь. Мы пошли открыто 
и сознательно на неизбежные при этом 
издержки и перерасходы, связанные с 
недостатком технически подготовленных 
людей, умеющих обращаться с машина-
ми. Правда, у нас наломали за это время 
немало машин. Но зато мы выиграли 
самое дорогое – время и создали самое 
ценное в хозяйстве – кадры. За 3−4 года 
мы создали кадры технически грамотных 
людей как в области производства машин 
всякого рода... так и в области их массовой 
эксплуатации. То, что было проделано в 
Европе в продолжение десятков лет, мы 
сумели проделать вчерне и в основном в 
течение 3−4 лет. Издержки и перерасходы, 
поломка машин и другие убытки окупи-
лись с лихвой. В этом основа быстрой 
индустриализации нашей страны» [10]. 
Правда, сейчас, оценивая последующее 
развитие страны, трудно согласиться со 
сталинским тезисом 1934 г. о с лихвой 
окупившихся «издержках и перерасхо-
дах», особенно если учитывать качество 
советских инженерных кадров в отраслях, 
обслуживающих потребительский спрос.

В результате радикальной реформы 
технического образования 1928−1929 гг. 
правительству удалось разрешить проблему 
нехватки инженерно-технических специа-
листов, пожертвовав при этом качеством 
и широтой их образования. Молодые 
инженеры и техники составили новую, 
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достаточно значительную прослойку, от-
личавшуюся высоким социальным поло-
жением, политически преданную властям. 
Она оказала серьезное влияние на после-
дующее политическое развитие России. 
Именно эту социальную группу власти 
начинают рассматривать в качестве своей 
важной социальной опоры. 

С педагогической точки зрения рефор-
ма высшей и средней школы 1928–1929 гг. 
представляет собой весьма интересное 
явление. Задачи ускоренной подготовки 
большого числа новых инженеров и тех-
ников и одновременного изменения соци-
ально-политического состава этой про-
фессиональной группы способствовали 
минимизации требований к абитуриентам, 
ориентации на подготовку специалистов 
узкого профиля, ликвидации единого 
учебно-методического руководства со 
стороны Наркомпроса, примитивизации 
процесса обучения, отказу от индивиду-
ального контроля успеваемости, макси-
мальному сокращению сроков обучения. 
Произошел отказ от классической системы 
лекционных и лабораторно-практических 
занятий в пользу бригадно-лабораторного 
метода. Такие перемены не могли не спо-
собствовать резкому падению качества 
инженерного образования, крайне слабой 
теоретической подготовке выпускников 
технических вузов, их неспособности 
самостоятельно решать сложные произ-
водственные задачи. Особенно тяжелые по-
следствия реформа вызвала в новых центрах 
высшего образования, где отсутствовали как 
учебно-материальная база для новых вузов, 
так и научно-педагогические кадры. Нега-
тивные последствия реформы были столь 
очевидны, что уже через 4 года после ее 
начала советское правительство вынуждено 
было ее свернуть, вернувшись к традици-
онным подходам к организации высшего и 
среднего технического образования.
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ПереВоднЫе КниГи XIX в., иСПоЛЬЗУеМЫе  
В ПроСВеЩении МордВЫ

И. А. Кубанцева (Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарева)

Рассматриваются переводные христианские вероучительные книги на мокшанском и эрзянском на-
речиях мордовского языка, исследованы основные этапы создания переводов богослужебной литературы 
для мордвы. Показан вклад Н. И. Ильминского и Переводческой комиссии Братства святителя Гурия в 
создание и продвижение переводов христианской религиозной, богослужебной литературы на языках 
«инородцев» в Поволжье.

Ключевые слова: переводная литература; вероучительная книга; переводческая деятельность; про-
свещение; продвижение переводной богослужебной книги.

TRANSLATED BOOKS OF THE NINETEENTH CENTURY 
USED FOR MORDVA’S EDUCATION

I. A. Kubantseva (Ogarev Mordovia State University)
The article is concerned with Christian faith teaching books translated into Moksha and Erzya variants 

of the Mordovian language and basic stages of creation of translation of liturgical books for Mordva people. 
N. I. Ilminsky’s and the Saint Guria Brotherhood Translation Commission’s contribution to the translation of 
Christian religious literature and liturgical books into languages of the Volga region national minorities has been 
described. N. I. Ilminsky was also the author of the original conception of national minorities education; this 
conception is based on the elements of orthodox educative traditions and the latest achievements of pedagogics.

Before the formation of St. Guria’s Brotherhood Translation Commission orthodox tenets were translated into 
two Mordovian languages upon approval of priesthood of Holy Synod. According to the translator N. V. Nikolsky, 
the translations, made in the first half of the XIXth c. for the people of Volga region, were destined to be kept 
in church libraries or storehouses. Their main drawback was the isolation from natural language medium and 
social-cultural environment. Russian translators could not take into consideration all the peculiarities of oral 
speech. It resulted in wrong interpretation of sacral Christian subjects in the process of translation.

Keywords: translated literature; faith teaching book; translational activity; enlightenment; promotion of 
translated liturgical books.

Переводы православной церковной 
литературы на мордовских (мокша и 
эрзя) языках играли важную роль в по-
литико-образовательном процессе мор-
довского народа. Выпуск вероучитель-
ных книг, в том числе для мордовского 
этноса, зависел от просветительной 
политики в Поволжье, которая напря-
мую была связана с новой парадигмой 
национально-региональной политики, 
предпосылки которой были созданы 
реформами 60–70-х гг. XIX в. 

В 1860-х гг. православная церковь 
уделяла особое внимание просвещению 
прихожан, в том числе представителей не-
русских народов. Насильственная русифи-
кация уступила место более либеральным 
методам приобщения к православию с 
учетом языковой, бытовой, психоло-
гической специфики местного населе-
ния. К этому подталкивало множество 

© Кубанцева И. А., 2013 

факторов, в частности обострившееся 
межконфессиональное противостояние 
в Поволжье. Все это способствовало ак-
тивизации переводческой деятельности 
в регионе.

Особый вклад в  теорию перево-
дов  на  во сточноро ссийские  языки 
внес Н. И. Ильминский (1822–1891). Он 
же был автором оригинальной концепции 
просвещения нерусских народов, осно-
ванной на элементах ортодоксально-пра-
вославной воспитательной традиции и на 
новейших достижениях педагогической 
науки. Н. И. Ильминский видел в продви-
жении переводной православной литера-
туры противодействие распространению 
среди народов Поволжья ислама. Приоб-
щение к православию следовало осущест-
влять с использованием местного наречия 
и говора. Н. И. Ильминский это считал 
«самым верным и действенным сред-
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ством для живого и глубокого усвоения 
христианского учения» и высказывался 
по этому поводу недвусмысленно: «Мои 
снаряды – инородческие книги» [2, с. 1].

Одним из главных центров для Вос-
точной России по подготовке и переводу 
таких книг в конце XIX – начале ХХ в. 
была Казань. По количеству издаваемой 
печатной продукции город занимал третье 
место после Москвы и Петербурга [6, c. 78].

Для переводов православной хри-
стианской литературы существовали 
определенные требования: они должны 
были быть доступными для населения и 
правильно поняты нерусским читателем. 
Только так, по мнению ученых-лингвистов 
и педагогов, русская культура и право-
славие могли дойти до коренного жителя 
поволжского края.

До образования переводческой ко-
миссии на мордовские языки перево-
дились догматы православия по указа-
нию Священного Синода. В переводах на 
эрзя-мордовский письменно-литератур-
ный язык вплоть до 1870-х гг. продолжа-
лись традиции, характерные для истории 
мордовской письменности второй поло-
вины XVIII в. Одним из таких печатных 
текстов считается «Сокращенный катехи-
зис, переведенный в пользу мордвов на 
их природный язык, для удобнейшего им 
уразумения православного христианского 
языка, с присовокуплением некоторых 
молитв и символа веры. В Казанской Ака-
демии 1803 года» [11, c. 385]. Работа над 
этим изданием началась после принятия 
Синодом Указа «О необходимости пере-
вода догматов православия на татарский, 
мордовский, чувашский, марийский, уд-
муртский и карельский языки» 22 января 
1803 г. Первоначальный перевод на эрзя 
наречие мордовского языка церковных 
молитв, символа веры, девятослова и кате-
хизиса, которые входили в «Сокращенный 
катехизис…», был уже ранее осуществлен 
в Казанской академии. Однако она за вер-
ность перевода не ручалась, так как он 
был сделан учениками нижних классов, 
плохо знавшими мордовский язык. Для 
уточнения и проверки этого текста были 
привлечены священнослужители, хорошо 
владевшие им. В декабре 1803 г. точность 
перевода текстов догматов православия 

обсуждалась Священным Синодом. В де-
кабре 1804 г. «Сокращенный катехизис…» 
на татарском, чувашском, марийском, 
мордовском (эрзя наречии) языках вышел 
в свет. Об этом сообщала в своем рапорте 
Священному Синоду Московская типо-
графская контора.

Рукописный оригинал этого текста, 
с которого осуществлялся набор одной 
из первых мордовских книг, хранится в 
Московской синодальной типографии, а 
печатные экземпляры до наших дней не 
сохранились. Перевод на эрзя-мордов-
ский язык, по мнению Н. И. Ильминского 
и А. Ф. Юртова, сделан на низком уровне. 
Схожая оценка и у современных мордов-
ских филологов. Основными недостатка-
ми они считают буквальный перевод рус-
ских слов, орфографический разнобой в 
написании одних и тех же эрзянских слов. 
Положительным в книжном памятнике 
названа попытка создания эрзянских тер-
минов для передачи отдельных понятий 
из русского текста катехизиса [11, c. 193].

Согласно Указу Синода от 22 января 
1803 г. был выпущен перевод другого 
эрзянского памятника – «Краткий катехи-
зис. Переведенный на мордовский язык с 
наблюдением российского и мордовского 
просторечия, ради удобнейшего оного 
познания восприявших святое крещение. 
1788 года». Эта книга с молитвами, сим-
волом веры, девятословом и катехизисом 
была напечатана в Московской синодаль-
ной типографии в 1808 г. на татарском, 
чувашском, марийском и мордовском (эрзя 
наречии) языках по 6 000 экз. каждая. Весь 
тираж предназначался для Нижегородской 
епархии и туда же был доставлен в январе 
1809 г. [4, c. 299]. На сегодняшний день 
от этого печатного издания также не со-
хранилось ни одного экземпляра. Перевод 
данного текста на эрзя наречие мордовского 
языка был сделан еще в 1788 г. учащимися 
Нижегородской семинарии по поручению 
епископа Дамаскина [11, c. 385].

В 1816 г. предлагалось перевести цели-
ком Библию на мокша наречие мордовского 
языка. В январе этого года инициатива посту-
пила президенту Российского библейского 
общества (РБО) А. Н. Голицину от уездного 
предводителя дворянства Темниковской 
округи А. И. Никифорова. Свою идею он 
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обосновал тем, что «на мордовском языке 
письма не существует, почему и нет иной 
возможности дать им уразуметь слово божие, 
как переводом библии на мордовский язык 
российскими словами…» [4, c. 300]. Ответ 
президента РБО был получен 8 октября 
1816 г., в котором рекомендовалось изыскать 
средства для обучения мордвы русскому 
языку, чтобы они могли читать Слово Божие. 

С 1819 г. активизировалась работа по 
переводу четвероевангелия на чувашский, 
марийский, мордовский (эрзя наречие) 
языки. Этому способствовало открытие в 
1818 г. Казанского отделения Библейского 
общества, бесплатно распространявшего 
Новый Завет на «местных» языках [1, c. 93]. 
Организационные вопросы по выпуску 
издания решались в процессе переписки 
Казанского архиепископа Амвросия и 
протоиерея Поликарпова с президентом 
РБО. Первоначально планировалось от-
печатать текст в Московской синодальной 
типографии в 1820 г., но из-за большой ее 
загруженности и отсутствия необходимых 
литер заказ был передан в Петербург. Книга 
вышла на эрзя наречии мордовского языка 
под названием «Господань минек Иисусань 
Христань святой евангелья Матфей, Марко, 
Лука и Иоанн пельдест. Сиормадозь эрзянь 
келсе. Пецятазь ярмак велга Россиянь би-
блиейскоень промксонь. Петербургсе. 1821 иень» 
[11, c. 384]. Над переводами работали свя-
щенники с. Шапкилей Козмодемьянско-
го уезда А. Альбинский и с. Напольное 
Алатырского уезда А. Охотин. В 1821 г. 
решением Священного Синода они были 
награждены «за успешное исполнение воз-
ложенного на них поручения по изданию 
перевода четырех евангелистов на чере-
мисский и мордовский языки…» [4, c. 305].

Следует отметить, что эрзя-мордов-
ские переводы православной религиоз-
ной литературы первой половины XIX в. 
по качеству существенно отличались от 
текстов, которые составлялись в последу-
ющие десятилетия XIX и в начале ХХ в. 
Однако на момент выпуска все они оцени-
вались положительно. Иное мнение об их 
качестве сформировалось у специалистов 
во второй половине XIX в.

По оценке известного переводчика 
Н. В. Никольского, переводы для народов 
Поволжья первой половины XIX в. были 

обречены на хранение в церковных би-
блиотеках и кладовых или шли на обертку 
свечей и церковных принадлежностей [9, 
c. 1]. Главным их недостатком являлась 
оторванность от реальной языковой сре-
ды и социокультурных условий. Русские 
переводчики, изучившие языки этносов 
Поволжья, не могли учесть всех тонкостей 
разговорной речи. При переводе это поро-
ждало неправильную и нередко комичную 
трактовку сакральных сюжетов христиан-
ства [1, c. 91]. Схожая позиция была и у 
Н. И. Ильминского, изложенная в книге 
«Система народного и в частности инород-
ческого образования в Казанском крае» [3].

Для устранения подобных недостатков 
к переводческой деятельности стали при-
влекаться непосредственно носители язы-
ков. Постепенно пришло понимание, что 
без этого не будет эффективного распро-
странения в регионе православия, русской 
культуры и образования. Необходимость 
подготовки таких переводов определялась 
существенными различиями между сла-
вянскими, тюркскими, финно-угорскими 
языками и требовала научной разработки 
комплексов переводной литературы для 
каждого этноса.

Во второй половине XIX в. была созда-
на единая система создания и распростра-
нения русско-инородческих переводов, 
получившая «практическое, живое и на-
родное направление» [3, c. 14]. Центрами 
их научной подготовки и апробации ста-
ли Казанская крещено-татарская школа, 
Переводческая комиссия при Братстве 
святителя Гурия (1876), Казанская учи-
тельская семинария (1876), Казанский 
учебный округ (1907). Так, Перевод-
ческая комиссия Братства святителя 
Гурия к 1910 г. издала 735 книг общим 
тиражом свыше 2 млн экземпляров на 
20 языках Восточной России, включая 
поволжские, корейский, бурятский, коми, 
якутский, чукотский, алеутский и др. [1, 
c. 94]. Особое внимание обращалось на 
выпуск проповеднической литературы на 
инородческих языках. В таких изданиях 
ощущался острый недостаток, к тому же 
существовавшие книги были мало при-
способлены к современным нуждам ино-
родческих приходов, противостоявших 
исламской пропаганде [2, c. 199].
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Деятельность этих учреждений финанси-
ровалась в основном Московским православ-
ным миссионерским обществом. Например, 
в Переводческую комиссию Братства свя-
тителя Гурия ежегодно поступали субсидии 
в размере 4 000 руб. Выделяло средства и 
Министерство народного просвещения [1, 
c. 94]. Такой бюджет позволял продвигать 
книги среди населения бесплатно. Тем са-
мым братство следовало основной своей кон-
цепции: «сделать инородцев христианами не 
по имени только, но и по духу, очистить их 
ум от магометанства и язычества» [5, c. 59]. 
Она претворялась в жизнь с помощью реали-
зации важной задачи –  «издание на местных 
инородческих наречиях православно-нрав-
ственных книг» [10, c. 176]. В основу работы 
переводческой комиссии легли положения, 
выдвинутые ее председателем Н. И. Иль-
минским. В частности в них отмечалось, что 
из-за сходства языков восточной полосы Рос-
сии и Сибири переводы могли быть сведены 
к общей системе: с одного из этих языков 
можно почти буквально переводить на дру-
гие. Самым трудным в переводах священных 
и богослужебных книг было «уразумение 
священных текстов и… воспроизведение их 
на инородческих языках». Окончательная 
работа над переводами должна была осу-
ществляться так, чтобы «они были сходны 
по языку, ясны и понятны». Их непременно 
должны были делать «природные инородцы», 
потому что русскому человеку «…невозмож-
но узнать всех тонкостей и оттенков, всей 
психологической глубины чужого языка» 
[9, c. 16], а от переводов на «инородческие» 
языки требовалась прежде всего точность 
языка [8, c. 323].

В первые годы существования комиссии 
«на мордовские переводы мало обращалось 
внимание… потому, что мордва, вследствие 
коренного различия языков мордовского и 
татарского, мало подвергалась магометан-
скому влиянию; кроме того, мордва счита-
лась вообще обрусевшею» [7, с. 320]. Лишь 
в последнее время, когда было обращено 
особенное внимание на религиозное раз-
витие народа, выяснилась необходимость, 
для скорейшего отвлечения мордвы от язы-
ческих суеверий, издания вероучительных 
книг на мордовском языке, так как оказа-
лось, что значительная часть мордвы со-
вершенно не знает русского языка [8, c. 36].

Большинство книг, подготовленных Пе-
реводческой комиссией Братства святителя 
Гурия, были эрзянскими. Это объяснялось 
географической близостью эрзянских сел 
к центру переводческо-издательской де-
ятельности (г. Казань) и территориаль-
ной включенностью районов проживания 
эрзянского населения в Казанский учебный 
округ. Переводческая комиссия подготови-
ла и выпустила на эрзя наречии мордовско-
го языка около двух десятков книг.

Активная деятельность по переводу 
книг на мордовские языки отмечалась 
в период с 1882 по 1889 г. К этой ра-
боте были привлечены талантливые 
выпускники Казанской учительской 
семинарии – М. Евсевьев и А. Юртов. Так, 
например, ими были переведены на эрзя 
наречие мордовского языка «Священная 
история Ветхого и Нового Завета» (пе-
ревод А. Юртова), «Евангелие от Луки», 
«Молитвы и пасхальные ирмосы» (пере-
вод М. Евсевьева) и другие тексты. Эти ра-
боты оказались грамотно составленными 
и были понятны для мордвы [11, c. 365].

Лучшей книгой того времени на 
эрзя-мордовском письменно-литератур-
ном языке является «Евангелия от Матфея, 
Марка, Луки и Иоанна» (Казань, 1910) 
(перевод М. Евсевьева). В этом памятни-
ке переводной мордовской письменно-
сти первой четверти ХХ в. отсутствует 
буквальный дословный перевод русских 
оборотов речи. Усилия М. Е. Евсевьева 
были направлены на то, чтобы понятными 
и доступными для читателя средствами 
передать переводимый текст, в том числе 
специфические и идиоматические выра-
жения [11, c. 196]. 

Первая книга переводческой комиссии 
в Казани на мокша наречии мордовского 
языка появилась в 1879 г. Это был перевод 
«Евангелия от Матфея» преподавателя Там-
бовской семинарии профессора А. И. Тюме-
нева. Значение его работы виделось в том, 
что «составленный перевод Евангелия от 
Матфея может не только служить полезным 
руководством или пособием для желающих 
изучить мордовский язык воспитанников 
семинарии, но и облегчить труд знающих 
мордовский язык священников… и наконец 
может сделаться первою, даже единствен-
ною книгою для чтения на родном языке для 
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тех из самых мордовцев во всех округах и 
волостях Тамбовской губернии» [4, c. 329].

В июле 1858 г. перевод А. И. Тюменева 
«Евангелия от Матфея» был «препрово-
жден для рассмотрения в особо созданный 
для этого в г. Темникове комитет из свя-
щенников, знающих мордовский язык, под 
председательством местного протоирея 
Петрова» [4, c. 330]. Проверив и сделав за-
мечания по тексту, члены комитета отме-
тили, что он «оказался понятным для мор-
довцев, мокшанского наречия, но более 
приблизительным к эрзянскому наречию, 
употребляемому в здешней же епархии в 
уезде Спасском и около Кадома» [4, c. 331]. 
Далее перевод рекомендовался к изданию 
после предварительного исправления, тем 
более что мордовский язык имел очень 
мало памятников письменности.

В августе – сентябре 1860 г. было дано раз-
решение на издание текста перевода «Еванге-
лия от Матфея» в Московской синодальной ти-
пографии в количестве 1 200 экз. Весь тираж 
должен был поступить в ведение Тамбов-
ского преосвященства. Однако в январе 
1861 г. по предложению обер-прокурора 
Священного Синода издание «Евангелия 
от Матфея» было задержано из-за того, что 
в синодальных книжных запасах имелось 
четвероевангелие на мордовском наречии. 
По этой причине печать приостанавлива-
лась до распределения всех экземпляров 
четвероевангелия. В то же время свя-
щеннослужители Тамбовской епархии, 
просмотрев текст изданного четвероеван-
гелия, отметили, что большая часть стихов 
непонятна для самих церковнослужителей 
и для «здешних мордовцев». В этой связи 
епископ Тамбовский и Шацкий Феофан 
направил в ноябре 1861 г. донесение в 
Священный Синод с просьбой издать 
«Евангелие от Матфея» на мокша на-
речии мордовского языка в переводе 
А. И. Тюменева, так как он понятен мордов-
цам, находящимся в ведении его епархии 
[4, c. 335]. Переписка по этому поводу про-
должалась, и только в 1879 г. текст перевода 
был издан. Последующие издания на мокша 
наречии мордовского языка появились в 
1891–1897 гг. Отдельные книги на мокша 
наречие мордовского языка переводил 
М. Е. Евсевьев. Будучи коренным эрзя, он 

вынужден был осваивать и мокшанское 
наречие мордовского языка Пензенской и 
Тамбовской губерний, куда был направлен в 
командировку. Возвратившись в Казанскую 
семинарию, М. Е. Евсевьев привез с собой 
обработанные переводы на мокшанском 
наречии «Молитвенника», «Евангелия от 
Луки», «Священной истории Ветхого и 
Нового Завета», «Рассказ о крещении Руси». 
Переводческая комиссия при Братстве свя-
тителя Гурия признала их полезными и 
решила напечатать за свой счет [7, c. 323].

Переводная христианская книга на 
мокшанском и эрзянском наречиях мор-
довского языка способствовала приоб-
щению мордвы к русской православной 
культуре, одновременно противодействуя 
распространению ислама среди народов 
Поволжья. Особый вклад в организацию 
русско-инородческих переводов внесли 
Переводческая комиссия Братства свя-
тителя Гурия, Казанская учительская се-
минария и Казанская крещено-татарская 
школа, являвшиеся во второй половине 
XIX в. центрами их научной разработки 
и методической апробации.  

Активизация переводческой деятель-
ности в Поволжье способствовала раз-
витию национальной письменности и 
литературы у мордвы. Распространение 
переводов стимулировало формирование 
мордовской интеллигенции и системы 
образования на родном языке. В целом 
деятельность по подготовке и изданию 
вероучительных книг для этносов Повол-
жья составляла неотделимое звено единой 
системы просветительной политики Рос-
сийского государства.
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оБ инКЛЮЗиВноМ оБраЗоВании  
КаК ФорМе инТеГраЦии оБраЗоВаниЯ  

В инТереСаХ инВаЛидоВ
М. Ю. Чернышов (Иркутский научный центр Сибирского отделения РАН)

Инклюзивное образование рассматривается в статье как форма образования «лиц с особыми 
потребностями» (ограниченными возможностями здоровья). Последовательно анализируются со-
держание понятия «инклюзивное образование» и суть концепции инклюзивного образования. Об-
суждаются вопросы продвижения идеи инклюзивного образования в России как формы интеграции 
образования, а также возможности, уже обеспеченные созданием психолого-медико-педагогических 
центров, психолого-медико-педагогических консилиумов при образовательных учреждениях, тер-
риториальных психолого-медико-педагогических комиссий и лекотек (открытых при некоторых 
детских садах). Дается оценка перспектив развития инклюзивного образования в стране.

Ключевые слова: интеграция образования; инклюзивное образование; инвалиды; лица с ограничен-
ными возможностями здоровья.

ON INCLUSIVE EDUCATION AS A FORM OF EDUCATION 
INTEGRATION FOR THE DISABLE PEOPLE

M. Yu. Chernyshov (Irkutsk Science Centre, Siberian Division of RAS)
The article defines the inclusive education as a form of education for “people with special needs” (with 

restricted health potentials). The author consequently covers the content of the concept of “inclusive education” 
and the idea of inclusive education and discusses ideas for disseminating the idea of inclusive education as a 
form of education integration in Russia. The author highlights the possibilities already provided by psychological, 
medical and pedagogical centres, psychological, medical and pedagogical councils, territorial psychological, 
medical and pedagogical commissions and lekotecs (centres for psychological, medical and social support 
opened at some kindergartens). The prospects for the development of the inclusive education system in Russia 
are assessed.

Keywords: education integration; inclusive education; disabled people; people with special needs. 

Точка зрения

В середине 1990-х гг. правительство 
России активизировало поддержку инва-
лидов. В перечень приоритетов стратегии 
государства по отношению к инвалидам 
вошли: 1) социальная защита инвалидов, 
2) их социализация и 3) интеграция в 
общество в целях 4) их трудоустройства 
и участия в жизни общества. Эти при-
оритеты закреплены в принятых ООН 
«Стандартных правилах обеспечения рав-
ных возможностей для инвалидов» (1993) 
[22], в резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН «Общество для всех к 2010 году» 
(1993) [23], а в 1995 г. − в 1-й редакции Фе-
дерального закона «О социальной защите 
инвалидов в РФ» от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
[11]. Однако участие инвалидов в жизни 
общества в той или иной форме едва ли 
возможно без правовой и психологиче-

ской поддержки [12] и образовательной 
стратегии [13; 15]. 

Как известно, резолюция «Общество для 
всех к 2010 году» вызвала отклик педагоги-
ческой общественности мира. Не прошло и 
года, как он нашел отражение в концепции 
инклюзивного (т. е. включающего) образова-
ния (ИО) «лиц с особыми потребностями» 
(ЛОП) (в России прижился термин «лица с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ)» (ЛОВЗ)), во множество которых 
вошли инвалиды, составив лишь малую 
часть. Учитывая тот факт, что в мае 2012 г. 
Россия ратифицировала Конвенцию ООН, 
признав необходимость ИО ЛОВЗ «на 
всех уровнях», важно разобраться в том, 
как изменились отечественная система 
образования и положение инвалидов с 
точки зрения права на образование.

© Чернышов М. Ю., 2013 
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о существе концепции ио ЛоП

Необходимо сразу сказать, что кон-
цепция ИО − старая концепция, которую 
идеологи Запада пытались продвинуть 
с конца 1940-х гг. Лишь после распада 
СССР, в 1994 г., удалось собрать кон-
ференцию «Образование для всех» [18], 
посвященную проблемам ИО ЛОП. Ее 
резолюция утверждала, что 1) «каче-
ственное образование должно быть до-
ступно для представителей различных 
рас, национальностей, вероисповедания 
или культуры»; 2) «в общеобразователь-
ной системе должна быть создана среда, 
обеспечивающая получение образования 
лицами с особыми потребностями»; 
3) «такая среда должна быть инклю-
зивной  по  отношению к ЛОП (т.  е . 
предполагающей их включение в учебные 
коллективы здоровых лиц) и дружествен-
ной по отношению к ЛОП». Говорилось и 
о том, что атмосфера обучения ЛОП долж-
на быть «здоровой и безопасной для них, 
а также эффективной в аспекте обучения 
и воспитания» [18]. 

Через 10 лет, в 2004 г., эти тезисы на-
шли отражение в резолюции ЮНЕСКО, 
утверждавшей, что «идея ИО основана 
на концепции включающего общества, 
которая предполагает изменение общества 
и его институтов так, чтобы оно создава-
ло благоприятные правовые условия для 
включения людей любой расы, любого ве-
роисповедания, любой культуры, а также 
ЛОП в активную жизнь общества на ус-
ловиях равенства прав» [20]. По идее, эта 
концепция ИО должна была предполагать, 
что возможность образования появится 
у всех детей и у взрослых (средствами 
андрагогики. – М. Ч.) независимо от пола, 
возраста, этнической принадлежности, 
способностей, наличия или отсутствия на-
рушений развития [21]. Она, безусловно, 
нова для Запада, но не для многонацио-
нальной и многорасовой России, где эти 
проблемы давно были решены, иногда в 
пользу «лиц с особыми потребностями», 
если понимать под ними малые народно-
сти и нацменьшинства. Поэтому едва ли 
корректно представлять идею ИО как «но-
вое слово», утверждая, что возможностей 

свободного образования у детей России 
никогда не было.

Заметим, что лишь в одном месте ре-
золюции утверждалось, что «ожидаемое 
изменение социальных институтов, спо-
собствующее такой инклюзии,  должно 
быть в интересах всех членов общества» 
[20, p. 146]. Однако если это действи-
тельно так, то речь должна идти прежде 
всего о здоровых детях, ведь именно от их 
физического и психического состояния, от 
их образованности и развитости (а не от 
ЛОП) зависит экономическое положение 
любого общества. Понятно, что атмосфе-
ра обучения должна быть здоровой и без-
опасной прежде всего для здоровых детей. 
Однако можно ли говорить о безопасности, 
если в некоторых школах, практикующих 
ИО, известны случаи насилия над здоро-
выми детьми?

Стоит обратить внимание на то, что 
об интересах здоровых детей речь в ре-
золюции не шла (не идет она и сегодня), 
причем речь идет и не об инвалидах, а о 
ЛОП, имеющих психические отклонения. 
Именно поэтому в отечественной практи-
ке стало принято говорить о ЛОВЗ, а из 
множества инвалидов подразумевать по-
чему-то только лиц с задержкой умствен-
ного развития, хотя их доля во множестве 
инвалидов всех категорий составляет 
лишь около 1,5 %.

об определении понятия  
«лица с ограниченными 

возможностями здоровья»

 Заметим, что на сегодняшний день 
нет четкого определения термина «лица с 
ограниченными возможностями здоровья», 
но ясно, что он не тождественен четкому в 
правовом отношении термину «инвалид». 
Нет и законодательного статуса лиц с ОВЗ. 
Однобокие определения ЛОВЗ встречают-
ся лишь в «Концепции дифференцирован-
ного стандарта начального школьного об-
разования»: «дети с ОВЗ – дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ вне специаль-
ных условий обучения и воспитания» [5], 
и в проекте Закона РФ «Об образовании 
в РФ» (2012 г.): «обучающийся с ОВЗ – 
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обучающийся, имеющий особенности 
физического и/или психического разви-
тия, затрудняющие или препятствующие 
получению им образования без создания 
для этого специальных условий». Итак, 
ЛОВЗ − не инвалид, а лицо, имеющее раз-
личного рода неклинические отклонения 
и перверсии. С учетом определений поня-
тия о лицах с особыми потребностями и 
понятия о ЛОВЗ, концепция ИО оказыва-
ется вовсе не демократичной, а наоборот, 
дискриминирующей: она предполагает 
нарушение интересов здоровых детей и 
настоящих инвалидов. Это стало особенно 
очевидным после событий, произошедших 
на политической арене Франции в первой 
половине 2013 г.

Отечественные авторы в своих публи-
кациях уже высказали ряд лестных суж-
дений о концепции ИО, говоря о ее «ан-
тидискриминационном», «развивающем», 
«личностно ориентированном характере» 
[1, с. 3]. Однако внимательное изучение 
материалов резолюции ЮНЕСКО и пу-
бликаций западных авторов не позволяет 
сделать такие выводы. Очевидно, что 
концепция ИО была, по нашему мнению, 
новой популистской и н т е р п р е т а ц и -
е й  п од ход а  к  р е ш е н и ю  п р о бл е м ы 
социа льного  неравенства  в  новых 
с о ц и а л ь н о - э кономических условиях, 
сложившихся в странах Запада. О правах 
инвалидов на образование, тем более об 
экономических правах (а это – основная 
проблема), речь в резолюции не шла. 
Неправда и то, что за 10 лет, минувших с 
принятия резолюции, государства Европы 
«сформировали… понимание инклюзив-
ного образования, создав нормативно-пра-
вовую базу для доступного и обеспеченно-
го социальными условиями образования 
детей с ОВЗ в массовой школе» [1, с. 4]. 

о продвижении ио в россии  
как форме интеграции 

За последние годы в зарубежных и 
отечественных журналах появилось мно-
жество публикаций по проблемам ИО, 
которые были подвергнуты анализу 
педагогами России [8]. Некоторые прак-
тики уже написали о серьезнейших про-

блемах, которых можно было ожидать, и 
высказали сомнения относительно вне-
дрения такого образования в российских 
школах [6; 7; 9]. Очевидна и ложность 
содержания идеи ИО. По убеждению 
С. В. Алехиной, внедрение ИО уже при-
вело к таким «разрушительным решени-
ям», как «планомерное сокращение числа 
коррекционных школ» (в 2011–2012 гг. в 
России было закрыто 69 таких школ) [1, с. 5]. 
Находчивые россияне в срочном порядке 
стали менять статус вспомогательных 
школ, называя их «ресурсными центрами 
по развитию инклюзивного образования» 
или даже «психолого-медико-педагогиче-
скими центрами». Н. М. Назарова опреде-
лила модель, предполагающую такое вне-
дрение ИО, как «модель поглощения» [6], 
но неясно, идет ли речь о проникновении 
первертированных индивидов в обычные 
школы, и далее об их распространении в 
обществе, или же о своеобразном погло-
щении вспомогательных школ. Между 
тем большинство европейских стран и 
Япония взяли на вооружение «модель, 
предполагающую сосуществование». Од-
нако в этом случае речь явно идет о сосу-
ществовании индивидов с перверсиями и 
остальных членов общества, причем без 
явного поглощения первых обществом 
или их широкого проникновения в него. 

Как ни странно, знание всех этих об-
стоятельств не помешало представителям 
России в мае 2012 г. из политических 
соображений ратифицировать Конвен-
цию ООН о правах инвалидов, ст. 24 
которой обязала государства-участники 
обеспечить, во-первых, «инклюзивное 
образование на всех уровнях» и, во-вто-
рых, реализацию абсурдной и откровенно 
разрушительной идеи «обучения в течение 
всей жизни» [24]. Но было бы неверно 
думать, что виной всему лишь админи-
страция, стоящая во главе отечественной 
системы образования. Коль скоро Россия 
присоединилась к общеевропейскому 
процессу демократизации, она вынуждена 
была сообразовываться с «новациями», 
высказываемыми на зарубежных поли-
тико-педагогических конференциях, и 
решениями, периодически принимаемы-
ми на уровне ООН и ЮНЕСКО. Именно 
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поэтому в российскую систему образова-
ния закралось представление об «ИО как 
форме интеграции образования» [6]. Однако, 
как известно, интеграция образования – 
процесс увязывания различных состав-
ляющих системы образования в единое 
целое, разумеется, в интересах дела, т. е. 
достижения высоких результатов, которые 
должны выражаться в форме обученности, 
воспитанности и, если получится, сфор-
мированности личностей обучаемых.

Закон «Об образовании лиц с ОВЗ в 
г. Москве» определил ИО как «совмест-
ное обучение (воспитание), включая ор-
ганизацию совместных учебных занятий, 
досуга, различных видов дополнительного 
образования лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих 
таких ограничений» [3, c. 1]. Но кому нуж-
но такое «совместное обучение»?

Россия − единственная страна мира, 
в которой давно существует система 
вспомогательных (коррекционных) школ 
(СВШ) для детей с задержкой в умствен-
ном развитии, и решение об их созда-
нии было итогом глубокого анализа. На 
основе анализа практики деятельности 
СВШ Л. С. Выготский отмечал, что не-
правильно, если педагоги коррекцион-
ных школ в целях удобства подбирают 
однородные группы аномальных детей, 
так как аномальный ребенок лишается 
возможности «сотрудничества и общения 
с другими… детьми», т. е. педагоги СВШ 
усугубляют недоразвитие его высших 
функций [2, с. 51]. Ясно понимая, что речь 
идет об аномальных детях, ученый вовсе 
не предлагал закрыть вспомогательные 
школы, в создании системы которых он 
сам принимал участие, и перевести их 
учеников в обычные школы. Более того, 
Л. С. Выготский высказал опасения в от-
ношении ИО: «Тенденция к интеграцион-
ным подходам в системе специального об-
разования возникает на российской почве 
под явным влиянием западных образцов. 
Однако не следует недооценивать того, 
что при отсутствии необходимой законо-
дательной, экономической, социальной 
базы поспешное широкое внедрение идей 
интеграции, а тем более попытки подме-
ны системы специального образования 
тотальной интеграцией могут привести 

не к равенству прав, а к потере детьми 
с особыми образовательными потребно-
стями возможности получить адекватное 
образование» [2, с. 52].

Учитывая определение понятий о ЛОП 
и ЛОВЗ и их потребности, концепция ИО 
оказывается, на наш взгляд, вовсе не де-
мократичной, а грубо дискриминирующей. 
Получается, что идея Резолюции предпо-
лагает очевидное нарушение интересов  
здоровых детей и настоящих инвалидов. 

о разных обликах одной концепции

Итак, во-первых, концепция ИО с 
самого начала предполагала разрушение 
ценностных основ общества и его си-
стемы общего образования. Во-вторых, 
заложенная в ИО идея сосуществования 
разных участников в образовательном 
процессе вступила в явное противоречие с 
системой ценностей отечественной школы 
второго десятилетия XXI в., предпола-
гающей конкуренцию, генерацию и под-
держку «сильных» и «успешных» индиви-
дов, что дает детям ущербное личностное 
развитие. По мнению Н. М. Назаровой, 
«гипертрофированная ориентация лишь на 
академическую успеваемость приводит к 
умалению значения социального развития 
учащихся, недооценке потенциальных 
возможностей каждого человека к посто-
янному духовному становлению» [6, с. 84]. 

Известно, что россияне часто опере-
жали другие страны в идейном отноше-
нии. Например, еще с 1992 г. в нашей 
стране была инициирована попытка соз-
дания психолого-медико-педагогических 
центров (ПМПЦ), положение о кото-
рых принято в 1998 г. В итоге на конец 
2012 г. в России имелось уже 720 ПМПЦ, 
ориентированных на реабилитирующую 
психолого-медико-социальную помощь 
детям, предполагающую последующее их 
сопровождение. В новой организационной 
модели новые функции приобретают так 
называемые малые психолого-медико-пе-
дагогические консилиумы (ПМПК) при 
образовательных учреждениях и терри-
ториальные психолого-медико-педагоги-
ческие комиссии (ТПМПК). При новой 
модели важное место в системе дошколь-
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ных образовательных учреждений (ДОУ) 
заняли службы ранней помощи (СРП) и 
лекотеки, открытые при некоторых дет-
ских садах. 

Как подразделение ДОУ СРП ориенти-
ровано на детей в возрасте от 2 месяцев 
до 4 лет с выявленными нарушениями 
развития или риском таких нарушений, 
которым показаны компенсирующая ме-
дико-социальная или психолого-педаго-
гическая помощь. СРП создаются при 
специализированных детских садах и кор-
рекционных начальных школах. Как под-
разделение ДОУ лекотеки ориентированы 
на детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 
с выявленными нарушениями здоровья 
или развития, которые не могут посещать 
государственные образовательные учреж-
дения и нуждаются в индивидуальной 
медико-социальной или психолого-педа-
гогической помощи.

И все же обоснованы сомнения по 
вопросу о необходимости очередного рас-
ширения структуры и функций системы 
образования, требующего дополнитель-
ных финансов, зданий, оборудования, 
новых кадров. Может статься, что через 
5–10 лет Россию втянут в очередную по-
добную гонку.

инклюзивное образование:  
мнения и перспективы 

Согласно опросу, выполненному Ин-
ститутом проблем ИО при Московском 
городском психолого-педагогическом 
университете, организацией заинтересо-
ванной, 25 % родителей относятся к ИО 
отрицательно; 11–14 % родителей детей с 
ОВЗ уверены, что ИО неэффективно для 
таких детей и тормозит учебный процесс. 
По данным наших опросов, проведенных 
от Урала до Дальнего Востока РФ, 98 % 
родителей и 87 % учителей относятся к 
ИО категорически отрицательно, считая 
идею ИО очередной мерой, ведущей к раз-
валу отечественного образования. Ни для 
кого не секрет: гонка по образовательным 
программам ведет к тому, что и без того 
с каждым годом все труднее налаживать 
нормальный ход учебных занятий. Появ-
ление в классах инвалидов (и тем более 

лиц с перверсиями) попросту остановит 
учебный процесс и приведет к резкому 
снижению дисциплины и обученности. 

Однако проблема этим не ограничива-
ется. Продвижение идеи ИО как новации 
влечет за собой огромные издержки, выра-
жающиеся в необходимости специального 
финансирования (хотя финансов, выде-
ляемых на школы, и без того не хватает), 
подготовки новых кадров («инклюзив-
щиков») в педагогических вузах, разра-
ботки специальных программ, создания 
специального оборудования классов, парт, 
за которые можно помещать инвалидов, 
создания специальных классов для детей 
с задержкой в умственном развитии. 

Подводя итоги, нельзя не сказать о том, что 
Минобрнауки, не имея четкого определения 
ЛОВЗ, все же сумело на конец 2012 г. опреде-
лить, что в России – более 2 млн детей с 
ОВЗ (≈ 9 % всех детей), из которых лишь 
800 тыс. имеют статус инвалидов [4]. Как на-
звать остальные 1 200 тыс., если речь не идет 
о детях с перверсиями? Тот же источник 
сообщает, что в федеральных и муници-
пальных образовательных учреждениях 
в 2012 г. обучались более 239 тыс. детей 
с ОВЗ, в том числе в обычных классах – 
127,7 тыс., а в коррекционных − 111,4 тыс. 
детей. В специальных коррекционных 
школах обучались 204,2 тыс. детей. По 
данным на конец 2012 г. около 35 тыс. детей 
России вообще не получают образование, 
из них 17 тыс. – по причине нарушений 
здоровья. Около 29 тыс. детей с наруше-
ниями умственного развития изолированы 
в специализированных интернатах. При-
мерно 44 тыс. детей-инвалидов обучаются 
на дому, так как не могут выйти из дома 
[4]. Между тем Минобрнауки, пессими-
стически предполагающее прирост доли 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ во множе-
стве всех детей России к 2015 г., все равно 
надеется обеспечить к этому времени 
качественное общее образование для 71 % 
из них [4]. Для этого предполагается под-
готовить в педагогических вузах 24 тыс. 
специалистов в области инклюзивного 
образования. Кроме того, к 2015 г. плани-
руется создать условия для беспрепят-
ственного доступа инвалидов в 20 % 
общеобразовательных школ (≈ 10 тыс. 
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школ) [10], причем речь идет прежде 
всего о детях с задержкой умственного 
развития. Считается, что такая интеграция 
осуществляется в интересах инвалидов и 
здоровых детей России.

Итак, развитие ситуации в отечествен-
ной системе образования наводит на 
мысль о том, что принадлежащее нам 
открытие явления психосоциальной (ПС-) 
инвалидизации [16] и выявление груп-
пы инвалидов ПС-типа [17] нашло под-
тверждение. Классификация характера 
ПС-недостаточности лиц ПС-типа [12; 
14] позволяет утверждать, что последние 
как раз и составляют множество лиц с 
особыми потребностями или ОВЗ.
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круГлый сТол

аКТУаЛЬнЫе ПроБЛеМЫ ПреПодаВаниЯ рУССКоГо 
ЯЗЫКа КаК ГоСУдарСТВенноГо В УСЛоВиЯХ 

ПоЛиЭТниЧеСКоГо и ПоЛиКУЛЬТУрноГо реГиона
22−24 мая 2013 г. в  Мордовском государственном университете им. Н. П. Ога-

рева проходила Межрегиональная конференция по вопросам функционирования 
русского языка как государственного языка Российской Федерации «Русский язык 
как государственный язык Российской Федерации в условиях полиэтнического и 
поликультурного региона». Конференция инициирована и поддержана Министер-
ством образования и науки РФ и проводилась как мероприятие Федеральной целевой 
программы «Русский язык» на 2011–2015 гг. В рамках конференции 23 мая в гим-
назии № 12 г. Саранска был организован круглый стол по актуальным проблемам   
преподавания русского языка как государственного в условиях полиэтнического и 
поликультурного региона, в работе которого приняли участие  преподаватели рос-
сийских вузов, учителя русского языка и литературы школ Республики Мордовия, 
работники средств массовой информации, студенты филологического факультета 
МГУ им. Н. П. Огарева и МГПИ им. М. Е. Евсевьева. В повестку дня вошли вопро-
сы, касающиеся тенденций современного языкового образования, инновационных 
подходов в обучении русскому языку,  уровня речевой  культуры  современных 
школьников  и др.

В ходе дискуссии были обозначены основные болевые точки современного 
состояния преподавания русского языка как  государственного языка РФ: снижение 
интереса к его изучению, сокращение часов на его изучение в связи с переходом на 
новые образовательные стандарты, несовершенство предлагаемых форм контроля 
(ЕГЭ), трудности  формирования коммуникативной личности учащегося в условиях 
современного информационного  пространства и др. 

CURRENT PROBLEMS OF TEACHING THE RUSSIAN 
LANGUAGE AS THE STATE LANGUAGE IN POLYETHNIC 

AND MULTICULTURAL REGIONS 
On 22−24th May, 2013, Ogarev Mordovia State University held Interregional 

Conference “Russian as the state language of the Russian Federation in a polyethnic 
and multi-cultural region” devoted to functioning the Russian language as the Russian 
Federation state language. The conference was initiated and supported by the Ministry 
of Education and Science of the Russian Federation within the Federal Target Program 

“The Russian Language” in 2011−2015. As an event of the a round table discussion on 
the issues of teaching Russian as the state language in multi-ethnic and multi-cultural 
regions was organized in Saransk gymnasium № 12 on 23d May; the event was attended 
by school teachers of the Russian language and literature, media workers, students of 
the philological faculties of Ogarev Mordovia State University and Evsevyev Mordovian 
State Pedagogical Institute. The agenda included the issues related to trends of modern 
language education, innovative approaches to teaching the Russian language, the level 
of speech cultures of today’s students and others.

The discussion outlines the key problem issues of the current state of teaching 
Russian as the state language of the Russian Federation: the decrease in interest in its 
study, reduction of classroom hours caused by the transition to new educational standards, 
shortcomings of the proposed control forms (Unified State Exam), difficulties of 
developing communication identity of students in the today’s information environment, etc.
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Проектная деятельность как средство формирования коммуникативной 
личности учащегося

О. В. Филиппова, заведующий кафедрой стилистики, риторики и культуры 
речи Мордовского государственного университета  им. Н. П. Огарева, доктор 

педагогических наук, профессор, filippovaov@mail.ru
В настоящее время проектная деятель-

ность занимает одно из ведущих мест в струк-
туре организационно-методических форм 
становления личности школьника – в развитии 
его универсальных и специальных  учебных 
умений.  Проектная деятельность научно-ис-
следовательского характера включает в себя  
выбор темы, формулировку проблемы и гипо-
тезы, изучение литературы и интернет-источ-
ников, сбор фактического материала, изучение 
и обработку его с применением научной 
технологии, оформление результатов в виде 
текста научного жанра.

Проектная деятельность завоевывает все 
большую популярность как средство приобще-
ния учеников к научно-исследовательской дея-
тельности по предмету. Она является средством 
развития интереса к науке и научного мышления, 
способности к научной коммуникации, что, в 
свою очередь, позитивно сказывается на фор-
мировании коммуникативной личности – лич-
ности, способной и готовой к осуществлению 
коммуникации в самых разных дискурсах, в том 
числе и научном.

Как метод обучения и воспитания метод 
проектов обладает рядом преимуществ – уче-
ник видит результаты своего труда, может 
оценить их  пользу, значимость, имеет возмож-
ность апробировать свою работу, эксперимен-
тально доказать выдвинутую гипотезу – сделать 
пусть маленькое, субъективное, но открытие. 
Все это не пройдет даром – это способ сти-
мулирования самообразования, воспитания 
целеустремленности в личности, возможность 
проявить свою индивидуальность.

Работая в качестве председателя жюри 
секции «Языкознание» на городских и ре-
спубликанских конференциях  («Школьники 
города – науке XXI века», «Интеллектуальное 
будущее Мордовии») на протяжении несколь-
ких последних лет,  могу сказать, что интерес 
к научно-исследовательской деятельности в 
области русского языка неизменно высокий.  

Отрадно видеть, что тематика выбранных 
учениками проектов по русскому языку отра-
жает тенденции в современной лингвистиче-
ской науке.  Можно выделить такие предпо-
читаемые области исследований: 

– язык художественной литературы, инди-
видуальный стиль писателя; 

– диалекты – русские говоры на территории 
Республики Мордовия  (на кафедре русского 

языка МГУ им. Н. П. Огарева ведется большая 
работа по составлению  словаря русских гово-
ров на территории Мордовии и ученические 
проекты – реальный вклад в эту работу);  

– культура речи, а именно изучение роли  
заимствований в русском языке, молодежного  
сленга, речевой субкультуры в целом и др.;

– лингвокультурология, лингвокраеведение 
(история имен и фамилий, происхождения  
названий городов, поселков, рек и т. п.). 
В последнее время стали вливаться работы по 
сравнительно-сопоставительному изучению 
языков как явления культуры (русский и рома-
но-германские языки, русский и мордовские 
языки).  

Ориентиром выбора темы для учениче-
ских проектов становится и тематика ре-
фератов, рекомендованная Министерством 
образования. С ней можно ознакомиться в 
издании «Материалы подготовки и прове-
дения итоговой аттестации выпускников 
средних общеобразовательных  учрежде-
ний по русскому языку. 11 класс» (авт.-сост. 
С. И. Львова, Л. М. Рыбченкова).

При работе над языковедческим проектом 
в школе учителю важно не только выбрать 
перспективную тему, но и помочь ученику 
увидеть, в русле каких научных проблем и в 
связи с какими общественными потребностя-
ми актуальна данная тема, а также решению 
каких проблем могут способствовать результа-
ты, полученные в ходе реализации проекта. На 
уровне ученического проекта, на мой взгляд, 
следует избегать излишней увлеченности на-
укообразием и стремлением широкого охвата 
глобальных научных задач, для решения кото-
рых у ученика нет еще достаточной научной 
базы. Вряд ли уместным в ученическом проек-
те будет такая задача, как   определить разницу 
между пословицами и поговорками при работе, 
например, над проектом  на тему «Русские 
пословицы с использованием чисел».  В целях 
формирования культуры научного мышления у 
юных исследователей важно учить соотносить 
задачи и полученные результаты. 

Развитие личности происходит через фор-
мирование коммуникативной культуры. Нель-
зя овладеть какой-то предметной областью, 
специальностью, профессией, не овладев 
языком  этой специальности, профессии. Ста-
новление личности исследователя происходит 
в общении с научными текстами. Однако 
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не менее важен и этап представления своих 
результатов и вступление в коммуникацию 
с теми, кто также обладает знаниями в этой 
области и своей научной позицией (учеными, 
учителями, школьниками-исследователями). 
Для этого предназначены конференции, се-
минары и прочие формы публичной науч-
ной коммуникации. Защищая свой проект, 
распространяя его результаты, учащийся 
овладевает языком научного обсуждения, 
дискуссии, начинает глубже осознавать ме-
сто своего проекта в современном научном 
пространстве.  Разъясняя проблему и ход 
исследования, отвечая на вопросы «Почему?» 
и «Зачем?», учащиеся оттачивают логику 

мышления и доказательства,  учатся строить 
высказывания с учетом адресата. Конечно, 
городские, республиканские и всероссийские 
конференции школьников требуют хорошей 
подготовки, поэтому можно посоветовать тем, 
кто заинтересован в организации проектной 
деятельности школьников, организовывать 
обсуждения промежуточных результатов 
на уроках, заседаниях кружков, школьных 
семинарах. Хорошим стимулом для участия 
в проектной деятельности выступает публи-
кация лучших научных проектов в различных 
изданиях, например, школьных журналах, 
сборниках научных трудов высших учебных 
заведений республики и т. п.

русский язык в школе: испытание глобализацией 

Т. Е. Владимирова, профессор кафедры русского языка Центра 
международного образования Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, профессор кафедры русского языка и межкультурной 

коммуникации Российского университета дружбы народов,  
доктор филологических наук, yusvlad@rambler.ru

Современный мир характеризуется дина-
мичным полилогом языков и культур. Тем не 
менее, ценностные установки,  укорененные 
в языке и речеповеденческих стереотипах, 
испытывают на себе сильное давление глоба-
лизационного процесса и англоамериканской 
культуры. Проблемы, связанные с «самостоя-
ньем человека» (А. С. Пушкин) и с культурной 
традицией народа, не новы. Начавшаяся в 
«век Разума» общая «европеизация» системы 
просвещения и русской культуры привела 
к постепенной утрате особого характера 
российской образованности, восполнявшей 
логическое мышление, «отделенное от сер-
дечного стремления», живым опытом «ду-
ховного разумения» до искомой целостности 
(И. В. Кириевский). 

Со временем слом долговременного рус-
ского умозрения становился все более очевид-
ным. В свое время И. С. Аксаков в Московском 
университете по случаю открытия памятника 
А. С. Пушкину произнес следующую фразу: 
«Историческое чувство, иcторическое созна-
ние!.. Да ведь это значит уважение к своей 
земле, признание прав своего народа на са-
мобытную историческую жизнь и органичное 
развитие; постоянная память о том, что перед 
нами не мертвый материал, из которого можно 
лепить какие угодно фигуры, а живой орга-
низм, великий, своеобразный, могучий народ 
русский,  с его тысячелетнею историей! Да не 
в том ли вся сумма наших бед и зол, что так 
слабо в нас во всех, и в аристократах, и в де-
мократах, русское историческое  сознание, так 

мертвенно историческое чувство!». Эти слова 
до сих пор не утратили своей актуальности и, 
кажется, обращены к нам, его потомкам. 

Более поздние размышления о России 
В. О. Ключевского сродни  точно поставленно-
му диагнозу: «Отечественная история, в сущ-
ности, не  учит ничему, она только наказывает 
за невыученные уроки». Вывод выдающегося 
историка вполне может быть отнесен к науке о 
языке и к русской языковой личности, неред-
ко проявляющей удивительное безразличие 
к собственному языковому бытию и к пути, 
который языком был пройден. В этой связи 
как ни вспомнить недавнее признание пра-
вомерности двойного ударения в слове, фак-
тически размывающее само понятие нормы, 
и известное высказывание А. А. Ахматовой: 
«В моей жизни всего было по два: две войны, 
две разрухи, два голода, два постановления – 
но двойного ударения я не переживу!».

Некоторый оптимизм внушает практи-
чески повсеместное исчезновение таких, 
казалось бы,  укоренившихся в молодежной 
(и не только) речи  отклонений от нормы, как 
«гипераканье» и шокирующее растягивание 
предударного гласного ([вАш’э], [птАмуштъ]), 
что разрушает унаследованные нормы вокали-
ческого строя древнерусского языка с харак-
терной просодикой слога. Хочется надеяться, 
что в речь дикторов, радио- и телеведущих  
вернется исконно русская − восходяще-нис-
ходящая − интонация, которая под влиянием 
английского языка трансформировалась в вос-
ходящую, недопустимую в конечной синтагме 
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повествовательного предложения. В этом 
контексте позволим себе напомнить мудрое 
предостережение И. Б. Зингера, лауреата 
Нобелевской премии по литературе (2004), 
который писал, что «ошибки одного поколения 
становятся признанным стилем и грамматикой 
для следующих». 

Однако пренебрежение нормой и речевая 
вседозволенность еще остаются сегодня ха-
рактерной чертой СМИ, нередко проявляющих 
преступное равнодушие к  исторической судь-
бе русского языка, вытесняемого из некоторых 
изданий сомнительными заимствованиями 
из английского языка. Так, например, газеты 
с рекламными объявлениями  о работе сооб-
щают, что требуются аджастер, аккаунт,  ан-
деррайтер, баннермейкер, барист, вэн-селлер, 
колл-оператор, коучер, презентант, провайзер, 
продакт-контролер, промоутер,  трендвотчер, 
флаерщик, хаузмен,  хостесс,  что акаунт-ме-
неджер, бренд-менеджер, импорт-менеджер, 
мерчендайзер, сейлменеджер, менеджер-пу-
шар и  эйчар-менеджер – перспективные про-
фессии, что кейтеринг решит ваши проблемы, 
связанные с приемом гостей и т. п. Хочется 
надеяться, что русский язык справится с яв-
ными издержками некоторых работодателей 

и попустительством редакторов этих изданий 
и сбережет себя для будущих поколений, пре-
одолев сегодняшнее варварское нашествие 
англоамериканизмов. 

Однако беда не только в этом. За речевы-
ми издержками и утратой носителями языка 
«чувства соразмерности и сообразности» 
(А. С. Пушкин) просматривается дисгар-
моничность языкового сознания. Согласно 
данным «Русского ассоциативного словаря» 
(1988–1998), своеобразие русского языкового 
сознания при сопоставлении с ядром языково-
го сознания англичан, испанцев и французов 
выражается, прежде всего, в  большей доле 
слов-концептов с отрицательной коннотацией 
в его концептуальном центре и в ядре в целом. 
Сделанное наблюдение позволяет, как пред-
ставляется, говорить о депрессивной тенден-
ции, проявляющейся в русской ментальности, 
которая влияет на формирование языковой 
личности и предопределяет экзистенциальную 
напряженность ее бытия. В этой ситуации 
школьное обучение должно быть ориентиро-
вано на раскрытие национально-культурной 
самобытности родного языка и созданной на 
его основе литературы, без чего вряд ли удаст-
ся выбраться из плена «невыученных уроков». 

Учебник русского языка нового типа: структура и содержание

Т. П. Малявина, доцент кафедры русского языка и методики преподавания 
русского языка Мордовского государственного педагогического института  

им. М. Е. Евсевьева, доктор педагогических наук,  
madam.malyavina2010@yandex.ru

Образование – это индустрия,
направленная в будущее.

С. П. Капица
В настоящее время методика обучения 

переживает сложный период, связанный с 
изменением целей образования, разработкой 
Федерального государственного образователь-
ного стандарта нового поколения, построен-
ного на компетентностном подходе в условиях 
современной школы. Трудности возникают, в 
первую очередь, в связи с тем, что в базисном 
учебном плане сокращается количество часов 
на изучение отдельных предметов, в том числе 
и дисциплин гуманитарного цикла. Все эти 
обстоятельства требуют новых педагогиче-
ских исследований в области методики пре-
подавания предметов (в том числе и русского 
языка), поиска инновационных средств, форм 
и методов обучения и воспитания, связанных 
с разработкой и внедрением в образователь-
ный процесс современных образовательных 
и информационных технологий, учебников и 
учебных пособий нового типа.

Учебник русского языка нового типа для 
старшеклассников, как мы его себе представ-
ляем, должен преследовать следующие цели:

− отработать глубину и прочность знаний, 
закрепить умения и навыки в различных об-
ластях русского языка; 

− отработать и закрепить умения вести диа-
лог с научным текстом посредством осознания 
школьниками лингвистической терминологии 
и научной лексики и фразеологии;

− развивать и совершенствовать мышле-
ние параллельно с умениями самостоятельно 
планировать свою учебную, самообразова-
тельную деятельность; 

− воспитывать привычки четкого следо-
вания условиям и требованиям технологии 
учебной дисциплины в организации учебных 
занятий, что формирует такие личностные ка-
чества школьника, как воля, самодисциплина, 
последовательность в достижении цели. 
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Способ подачи лингвистического мате-
риала в нашем учебнике «Русский язык» для 
студентов I курса СПО (авторы Т. П. Малявина, 
Г. Н. Кораблева) – диалог с учебным текстом. 
Каждый параграф начинается с вводного тек-
ста, предназначенного для первичного предъ-
явления основных терминов темы и опреде-
лений основных понятий. Затем учащиеся 
переходят к основному (расширенному, глав-
ному) тексту, раскрывающему содержание ос-
новных понятий, данных в первом тексте или 
углубляющих представление первокурсников 
об изучаемом языковом явлении, и, наконец, 
к проблемному тексту научно-популярного 
характера. Данный способ подачи учебного 
материала в полной мере соответствует кон-
цепции обучения русской научной речи путем 
освоения неадаптированного текста одного из 
ведущих методистов современности профес-
сора Л. А. Тростенцовой.

В заданиях к текстам учебника пред-
усмотрено обучение основным видам чтения, 
различающимся по своим целям:

− изучающее − предполагает извлечение из 
текста максимума информации и ее переработ-
ку (осмысление и интерпретацию);

− ознакомительное − обеспечивает общий 
охват информации;

− поисковое – направлено на поиск ин-
формации.

В нашем учебнике тексты различного вида 
обеспечивают преимущественно овладение раз-
личными видами чтения: вводные – изучающего, 
основные – сначала ознакомительного, потом 
изучающего. Готовясь к беседе по вопросам и 
в процессе словарной работы, ученики прибе-
гают к поисковому чтению.

В результате выполнения заданий учебни-
ка первокурсники должны усовершенствовать 
собственные умения:

– зрелого, гибкого чтения учебно-научной 
литературы;

– понимания учебно-научного текста и 
построения собственного монологического 
высказывания на лингвистическую тему;

– участия в диалоге на тему текста;
– выбора типа речи в зависимости от целей 

коммуникации;
– сжатия текста для целевого извлечения 

информации или ее дальнейшего перераспре-
деления;

– выбора языковых средств, необходимых 
для передачи данного содержания;

– членения текста на абзацы и составления 
плана текста.

Все тексты одного (конкретного) занятия 
объединены общей темой. По каждой теме 
предусмотрено наличие трех текстов:

– микротекста (вводного);
– основного (расширенного, главного);
– проблемного.
По способу передачи информации учеб-

но-научные, публицистические и литературные 
тексты пособия являются определениями, опи-
саниями, рассуждениями и повествованиями. 

Выбор текста в качестве единицы обучения 
соответствует представлениям современной ме-
тодики и лингвистики о реализации текстоори-
ентированного подхода в обучении. В учебнике 
нами использованы тексты научного, публици-
стического, художественного стилей, причем 
тексты или не адаптированные, или минимально 
адаптированные, поскольку именно тексты-об-
разцы способствуют не только устранению 
отдельных недостатков в подготовке перво-
курсников по русскому языку, но и развитию их 
речевой культуры. Кроме того, все упражнения 
способствуют совершенствованию необходимых 
компетенций – языковой, лингвистической, ком-
муникативной, культуроведческой.

роль электронных средств обучения 
при подготовке к сдаче Гиа по русскому языку

Ю. В. Иванова, учитель русского языка и литературы ГБНОУ РМ  
«Республиканский лицей – Центр для одаренных детей» (г. Саранск), 

yuliaelena@yandex.ru

Применение компьютерной техники и но-
вых информационных технологий в процессе 
обучения русскому языку в последнее время 
заметно развивается.

К основным достижениям использования 
средств информационных технологий в обра-
зовании относят:

– повышение информационной обеспечен-
ности участников образовательного процесса;

– использование компьютеров, которые 
непосредственно влияют на мотивацию, 
привлекательность обучения; также ком-
пьютер дает возможность повысить са-
мостоятельность обучения, возможность 
обучения без непосредственного участия 
педагога;

– повышение возможности индивидуали-
зации и дифференциации обучения.
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На сегодняшний день школы оснащены 
современными средствами обучения, по-
зволяющими реализовывать информацион-
но-коммуникационные технологии в процессе 
обучения: мультимедийными проекторами, 
интерактивными досками, компьютерными 
классами, принтерами, сканерами, передовым 
программным обеспечением. Однако техниче-
ское оборудование школ и учебных кабинетов 
осуществляется намного быстрее, чем дидак-
тическое и методическое сопровождение этого 
процесса. Одной из задач школьного образо-
вания является адаптация процесса обучения 
русскому языку к условиям современного 
информационного общества, в том числе к 
методически грамотному использованию ин-
формационно-коммуникационных технологий, 
что позволяет привлечь, сосредоточить внима-
ние учащихся, сделать урок интересным, жи-
вым и динамичным, обеспечить необходимый 
уровень мотивации и, как следствие, повысить 
результативность обучения. 

Опыт преподавания русского языка в шко-
ле, а затем в Республиканском лицее – Центре 
для одаренных детей показывает, что наилуч-
шие результаты в обучении достигаются при 
соединении традиционных и инновационных, 
в том числе информационно-коммуникаци-
онных, методик, методов и средств обуче-
ния. Строя урок русского языка с опорой на 
фундаментальные достижения классической 
методики преподавания, следует, на наш 
взгляд, не заменять проверенные временем 
приемы и средства, а дополнять их новыми. 
Таким образом, мы учитываем накопленные 
методической наукой знания, но одновременно 
делаем урок современным, а обучение более 
результативным.

Из всего многообразия новых средств 
обучения в школьной практике наиболее 
востребованными и популярными являются 
слайдовые презентации, создаваемые учите-
лем, учебные CD-ресурсы (учебники, пособия, 
тренажеры), ресурсы Интернета, прежде всего 
онлайн-тестирование и специализированные 
порталы, на которых учащийся может найти 
не только теоретические сведения по русскому 
языку и культуре речи, но и интерактивные 
тесты, плакаты и т. п. Названные средства 
обучения могут быть использованы и непо-
средственно на уроке, и рекомендованы для 
самостоятельной работы дома.

Оптимальным возрастным периодом ос-
воения школьниками новых информационных 
технологий на продуктивном и творческом 
уровнях деятельности является старший под-
ростковый возраст, когда интеллектуальные 
и личностные характеристики показывают 
готовность к сложным видам умственной дея-
тельности, к решению проблем профильного и 

профессионального самоопределения. Среди 
всего множества информационных средств 
обучения и с учетом возрастных особенностей 
наших детей (8−11 классы) в практике работы 
мы используем следующие. 

1. ГИА 2013. Русский язык. 9 класс. Го-
сударственная итоговая аттестация (в новой 
форме). Типовые тестовые задания Г. Т. Егора-
ева. – Москва : Изд-во «Экзамен», 2013 (Серия 
«ГИА. 9 кл. Типовые тестовые задания»). Посо-
бие содержит 10 вариантов типовых тестовых 
заданий Государственной итоговой аттестации 
(в новой форме). Назначение пособия – отра-
ботка практических навыков учащихся при под-
готовке к экзамену (в новой форме) в 9 классе 
по русскому языку.

2. 1С:Репетитор. Программа разработана 
для подготовки учащихся 9-х классов общеоб-
разовательных учреждений к государственной 
итоговой аттестации (ГИА) в новой форме 
и адресована как самим учащимся, так и их 
учителям и родителям.  В состав продукта 
входят интерактивные версии репетицион-
ных вариантов контрольных измерительных 
материалов ГИА, которые разработаны специ-
ально для этого издания по соответствующим 
спецификациям и потому структурно и ме-
тодологически близки реальным вариантам 
предстоящего экзамена.

3. «Русский язык. 9 класс. Редактор тестов. 
Тематические тесты» − современное элек-
тронное пособие, которое помогает учителю 
в организации проверки знаний обучающихся 
по основным темам курса русского языка. 
Тематическая база диска сформирована в 
соответствии с примерной программой по 
русскому языку для 9 класса. Предлагаемые 
тестовые задания нацелены на проверку зна-
ний учащихся по следующим направлени-
ям: «Фонетика», «Лексика», «Морфемика», 
«Морфология», «Синтаксис», «Орфография», 
«Пунктуация», т. е. разделам, востребованным 
при сдаче ГИА по русскому языку. 

4. «Интерактивные тесты. Русский язык. 
Части речи». Это современное средство об-
учения позволяет проводить фронтальное 
тестирование – контролировать и оценивать 
учебные достижения учащихся в течение уро-
ка. Программа включает набор тестов – более 
140 разнотипных заданий, объединенных в 
12 тематических разделов по всем частям 
речи. С помощью специальных инструмен-
тов программа позволяет учителю управлять 
временем тестирования, проводить голосо-
вания, изменять содержание готовых тестов 
в соответствии с целями и задачами урока 
(самостоятельно формировать наборы тесто-
вых заданий по темам программы, опреде-
лять последовательность вопросов в тесте) 
и многое другое. Результаты тестирования 
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предъявляются в виде отчетов: общий – по 
всему классу с количеством правильных и 
неправильных ответов, индивидуальный – по 
каждому учащемуся.

В силу особенностей нашего образова-
тельного учреждения (профильный лицей 
естественно-научного направления) суще-
ственная часть подготовки к сдаче ГИА 
приходится на самостоятельную работу 
учащихся в свободное от основных пред-
метов время. Поэтому мы рекомендуем 
нашим ученикам пользоваться различными 

ресурсами Интернета для самоподготовки, 
например, http://ege.yandex.ru/russian-gia/, 
где размещены пробные варианты ГИА по 
русскому языку с ответами и пояснениями 
(11 вариантов), http://onlinetestpad.com/ru-ru 
(Тесты ГИА по русскому языку онлайн в 
Online Test Pad) и др.

Эффективность такой организации под-
готовки к сдаче ГИА по русскому языку под-
тверждается, на наш взгляд, хорошими показа-
телями: в 2012 г. по результатам экзамена каче-
ство знаний составило 80,3, средний балл – 4,1. 

Приемы сопоставительного изучения на уроках русского языка в условиях 
лингвистической гимназии

И. А. Панькина, учитель русского языка и литературы  
МОУ «Гимназия № 12» (г. Саранск), Liudmila.shukshina@yandex.ru

Задача курса русского языка заключается в 
том, чтобы в процессе обучения содействовать 
умственному и культурному развитию уча-
щихся, стремиться в ходе обучения развивать 
в учениках чувство прекрасного: любовь к 
слову, природе, человеку. В условиях лингви-
стической гимназии преподавание русского 
языка имеет свои особенности. Предмет 
«Русский язык» изучается школьниками на-
ряду с другими предметами лингвистического 
цикла: «Английский язык», «Французский 
язык», «Немецкий язык», «Эрзянский язык», 
«Мокшанский язык», «Латинский язык». Это 
создает большие возможности для различных 
форм интеграции как на уровне самих предме-
тов, отдельных тем, так и на уровне методи-
ческих подходов к изучению языков. Следует 
отметить, что при обучении языкам в условиях 
гимназии все должно быть направлено на раз-
витие функциональной грамотности учащихся, 
навыков устной и письменной речи на разных 
изучаемых языках, включающих навыки про-
изношения, интонирования в соответствии с 
языковыми нормами; формирование навыков 
правильно строить предложение, фразу, текст, 
а также навыки осуществления межкультур-
ной коммуникации. 

Наиболее востребованный и продуктив-
ный подход в обучении родному и иностран-
ным языкам – это подход, предполагающий 
постоянное сопоставительное изучение язы-
ков, обращение к реалиям одного языка для 
иллюстрации закономерностей в другом языке, 
привлечение языковых фактов одной культуры 
для проведения аналогии при изучении другой 
культуры. В числе приемов сопоставительного 

изучения языков можно назвать такие, как  
разговорные ситуации и беседы, чтение, игры, 
перевод с одного языка на другой, межъязы-
ковые сравнения и сопоставления, например, 
признаков одной части речи в русском языке 
с признаками данной части речи в англий-
ском, французском, немецком, латинском и 
мордовских языках. Так, при изучении заим-
ствованной лексики в русском языке боль-
шую помощь оказывает обращение к фактам 
латинского языка. Ученики легко вычленяют 
корни латинского происхождения в словах 
русского языка, что дает возможность более 
глубокого осмысления семантики. Опора на 
знания иностранных  языков помогает и в 
обучении навыкам правописания. Обращение 
к графическому облику слова, например, в 
латинском или английском языке помогает на 
уровне аналогии объяснить написание многих 
слов в русском языке, относящихся к словам с 
непроверяемыми орфограммами. 

Обучение языку представляет собой 
процесс приобщения к культуре. Когда из-
учаешь родной язык, многое кажется само 
собой разумеющимся, а это часто мешает 
проникнуть в суть вещей. При изучении 
иностранного языка связь между лексикой,  
грамматикой и коммуникативной культурой  
не так явственна, ее еще нужно установить. 
Процесс осознания этой связи при изуче-
нии иностранного языка заставляет, изучая 
русский (родной) язык, задумываться над 
возможно более глубокой связью между пра-
вилами выбора слов, построения предложе-
ний и тем, что называется «ментальность»,  
«культура» народа.
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Логико-речевая компетенция современных школьников

А. В. Кузнецова, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Трофимовщинская СОШ» Ромодановского района,  аспирант Мордовского 

государственного университета им. Н. П. Огарева, kuznecowa.anna@yandex.ru

Речевая практика требует от современного 
человека универсальной способности к поро-
ждению множества разнообразных высказы-
ваний. Поэтому обучение учащихся устному и 
письменному речевому общению приобретает 
особую значимость в современной ситуации, 
особенно когда неуклонно снижается уровень 
национальной языковой культуры в целом. 
Педагоги отмечают, что подростки не умеют 
аргументировать свои выступления, делать 
обобщенные выводы или просто свободно 
и произвольно общаться друг с другом, они 
затрудняются в создании самостоятельных, 
свободных, корректных связных устных и 
письменных высказываний. Как следствие 
этого – возникновение большого количества 
логико-речевых ошибок в речи учащихся, 
приводящих к противоречивости, структурной 
непоследовательности, нестройности выска-
зывания, затрудняющих понимание каждого 
предложения и текста в целом.

Логична ли речь наших школьников? Что 
они сами думают об этом? Умеют ли они 
видеть логико-речевые ошибки? Чтобы отве-
тить на поставленные вопросы и определить 
уровень логико-речевой компетенции, нами в 
2011−2012 гг. было проведено исследование 
среди учащихся 5−11 классов школ г. Саранска. 
Всего в констатирующем срезе участвовали 
326 школьников.  Первая часть исследования 
представляла собой анкетирование, где уча-
щимся предлагалось ответить на следующие 
вопросы: 1) какую речь вы считаете логичной; 
2) часто ли вы контролируете свою устную и 
письменную речь с точки зрения логичности 
ее построения; 3) что нужно знать человеку, 
чтобы логично выражаться; 4) что нарушает 
логичность речи; 5) что такое логическая 
ошибка? В чем она проявляется? Практиче-
ская часть исследования была рассчитана на 
самостоятельное обнаружение и исправление 
логико-речевых ошибок.

Анализ показал, что у детей нет четкого 
представления о логичности речи. Наиболее 
удачные определения логичной речи, близ-
кие к правильному, дали всего 43 % уча-
щихся, 26 % респондентов оставили данный 
вопрос без ответа. Среди оставшегося числа 
(31 %) были такие определения логичной 
речи: «русская», «эпическая», «литературная», 
«древняя», «рациональная» речь и т. п. 41 % 
опрошенных ответили, что всегда стараются 
контролировать  свою устную и письменную 
речь с точки зрения логичности ее построения.

Ответы на вопрос «Что нужно знать человеку, 
чтобы логично выражаться?» нас порадовали. 
Ученики считают, что для этого следует «больше 
читать книги», «контролировать ход мыслей», 
«пополнять словарный запас», «знать все о пред-
мете речи», «знать риторику», «уметь связывать 
слова по смыслу», «грамотно строить предло-
жения». Затруднились ответить 16 % учащихся.

73 % испытуемых, отвечая на вопрос 
«Что нарушает логичность речи?», назвали 
среди причин «непоследовательность изло-
жения мысли, несвязности», «неправильное 
расположение обособленных конструкций»,  
«неправильный порядок слов». 

В числе ответов на вопрос «В чем про-
является логическая ошибка?» были такие: 
«в неправильном употреблении слов», «в 
несвязности мыслей», «в неправильном 
порядке слов». К сожалению, больше вари-
антов логико-речевых ошибок наши школь-
ники не знают. 28 % учащихся вообще не 
ответили на данный вопрос. Таким образом, 
у школьников в сознании нет тесной связи 
между логикой изложения мыслей и язы-
ковыми средствами их оформления. Стоит 
отметить, что большую часть развернутых 
ответов дали старшеклассники, хотя и они 
допускали ошибки.

Интересны результаты выполнения прак-
тической части исследования. Больше по-
ловины учащихся 5−6 классов успешно 
справились с заданиями на исправление 
ошибок, связанных с нарушением порядка 
слов. В исправлении же таких логико-речевых 
ошибок, как неправильное построение пред-
ложений с однородными членами; нарушение 
связи между местоимениями и словами, на 
которые они указывают; расположение пред-
ложений в логической последовательности 
в тексте; нарушение взаимосвязи и взаимо-
обусловленности мыслей в тексте, ученики 
показали неудовлетворительные результаты 
(справились  меньше трети учащихся). Анало-
гичных показателей добились и учащиеся 7−9 
классов. Только ученики 10−11 классов про-
демонстрировали более высокие результаты 
по сравнению с предыдущими классами. Чуть 
лучше обстоит дело с исправлением ошибок 
в предложениях с причастным и деепричаст-
ным оборотами (51 % правильных ответов), 
в употреблении средств связи в предложении 
(53 %), однако обнаружение ошибок в нару-
шении взаимосвязи и взаимообусловленности 
мыслей в тексте (20 %) и ошибок, приводящих 
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к противоречивости в предложении (18 %), 
необходимой динамики не показало.

Проведенный анализ результатов конста-
тирующего среза позволяет сделать вывод не 
только о недостаточном представлении уча-
щихся о логичности речи, но и, как следствие, 
о невысоком уровне умения анализировать 
исходный текст, понимать роль языковых 
единиц в обеспечении логичности высказы-
вания, а также уровне строить собственные 
высказывания в устной и письменной форме. 

Такие умения должны формироваться 
на протяжении всего обучения в школе. 
Возможно, пришло время переосмыслить и 
обновить методику работы над логичностью 
речи школьников,  ввести в методику зна-
комство учащихся с языковыми средствами, 
выражающими логику речи, с логико-ре-
чевой нормой, характером логико-речевых 
ошибок, другими словами, обеспечить уче-
ников  знаниями, позволяющими соблюдать 
логичность речи.

риторическое образование как центр гуманитарного знания

С. Ю. Камышева, доцент кафедры русской словесности и межкультурной 
коммуникации Государственного института русского языка 

 им. А. С. Пушкина (г. Москва), кандидат филологических наук,  
skamysheva@yandex.ru

В условиях перманентной модернизации 
образования идет поиск парадигмы обучения, 
соответствующей новым условиям в изменя-
ющемся мире. Ученые различных школ и на-
правлений (А. А. Волков, А. А. Ворожбитова, 
И. А. Стернин, О. В. Филиппова, О. О. Ка-
расева) приходят к мысли о необходимости 
создания научно-гуманистической системы 
обучения, обязательным компонентом вклю-
чающей в себя речевую культуру, владение 
основами успешной коммуникации.

В настоящее время перед  средней школой 
стоят новые задачи, одной из которых является 
формирование коммуникативной компетенции 
учащегося,  предполагающей  владение навы-
ками эффективного общения в определенном 
профессиональном коллективе, умение созда-
вать собственный и интерпретировать чужой 
текст. Для этого  необходимо знать основы 
общей риторики, нормы речевого поведения, 
которые обеспечивают результативность и 
эффективность решения стоящих перед уча-
щимся задач. 

В содержание  подготовки учащегося 
средней школы должен быть введен компонент, 
связанный с формированием коммуникатив-
ной компетенции  и выстроенный концеп-
туально. Основой такой концепции может 
стать риторический подход, нацеленный на 
овладение эффективной, успешной, резуль-
тативной  речью.

Культура общения немыслима без ком-
муникативных составляющих – умений уста-
навливать психологический контакт, пере-
хватывать инициативу, понимать партнеров 
по общению, управлять общением, вносить в 
него коррективы и т. д.

Именно риторика вкупе с грамматикой и 
диалектикой находилась в центре гуманитар-

ного образования в дореволюционной России. 
Необходимость нормализации обществен-
но-языковой сферы была одной из причин 
создания Российской академии наук.

В дореволюционной гимназии  в центре 
гуманитарного образования стояла риторика. 
Вспомним учебное заведение всех времен и 
народов – Пушкинский лицей. Все лицеисты 
тогда писали стихи, не только Пушкин, но и 
Кюхельбекер, Снегирев, Дельвиг, Корсаков, 
Пущин. Все «однокашники» сейчас дружно 
входят в серию «ЖЗЛ», все в то время достиг-
ли высот на службе Отечеству. Как объяснить 
такой феномен? Немаловажно, думается, что 
лицеистам преподавалась риторика и словес-
ность. Н. Ф. Кошанский и А. И. Галич обучали 
лицеистов культуре мысли и слова. 

Риторика в аристотелевском понимании − 
прежде всего наука об изобретении мысли, о 
гармоничном воплощении ее в слове с целью 
эффективного речевого воздействия. Совре-
менные школьники, беззастенчиво пользу-
ющиеся пособиями типа  «100 медальных 
сочинений»,  не обучены риторике, а следо-
вательно, не обучены культуре и технологии 
мысли.

В современном российском обществе 
планка речевой культуры опустилась до кри-
тически низкой отметки. Если полтора-два 
десятилетия назад мы могли рекомендовать 
нашим ученикам смотреть «Останкино» и 
учиться «хорошей речи», то где сейчас школь-
ники  могут услышать образцы «элитарного 
типа речевой культуры» (терминология 
О. Б. Сиротининой)? СМИ, к сожалению, 
очень часто дают нам примеры антикультуры 
и безграмотной речи. И иммунитет от этого 
может и должен вырабатываться в школах на 
уроках русской словесности и риторики.



101

IntegratIon of educatIon. № 4, 2013

Почти в каждом кабинете русского языка  
в средних школах  страны висит высказы-
вание К. Г. Паустовского: «Любовь к Родине 
немыслима без любви к родному языку». Про-
должение этой фразы такое: «Гражданская 
ценность человека измеряется его отношением 
к родному языку». Франсуа Миттеран, будучи 
президентом Франции, за ошибку, допущенную 
в публичной речи, извинялся по национально-
му телевидению – вот уровень отношения к 
родному языку. Аналитики убеждены, что рост 
экономического и социального благосостояния 
начинается с реформ в образовании и устрой-

Косвенное речевое воздействие  как способ организации диалога с учащимися

Е. В. Волгина, студентка V курса филологического факультета Мордовского 
государственного университета  им. Н. П. Огарева, waytoword@yandex.ru

Успех в обучении определяется методикой 
и личностью педагога. В методике преподава-
ния русского языка можно выделить большое 
разнообразие языковых и коммуникативных 
средств, использование которых позволя-
ет обеспечить результативность обучения 
предмету. Специфика уроков русского языка 
заключается в том, что формирование комму-
никативной компетенции учащихся выступает 
не только средством достижения предметных 
целей обучения, а само является важнейшей 
предметной целью. Это выдвигает допол-
нительные требования к коммуникативной 
личности учителя, который своим речевым 
поведением призван воспитывать комму-
никативную культуру школьников, демон-
стрировать образцы эффективного решения 
различных коммуникативных задач. Именно 
речи педагога, нацеленной на использование 
косвенного воздействия в процессе обучения 
школьников в средней и старшей школе, и 
было посвящено наше исследование. 

В настоящее время в лингвистике и ри-
торике заметен интерес к косвенным формам 
речевого воздействия, имплицитно оказыва-
ющих влияние на собеседника, принуждая его 
к определенному действию/бездействию. По-
добные виды речевых актов (косвенные рече-
вые акты) сравнительно недавно пользовались 
и продолжают пользоваться популярностью 
в таких сферах общества, как политика, ре-
клама, бизнес-коммуникация и др. Косвенное 
воздействие представляет собой употребление 
языковых форм для выражения иллокутивной 
силы, не связанной с их прямым языковым 
значением. Такие косвенные средства речевого 
воздействия не выражают открыто намерений 
субъекта, это так называемые способы скры-
того принуждения личности к определенному 
поведению. В педагогическом общении важен 

стве речевых коммуникаций.  Древняя Эллада, 
характеризовавшаяся небывалым культом сло-
ва, − одно из весомых доказательств.

Таким образом, при формировании комму-
никативной компетенции  учащегося средней 
школы  необходимо включать в учебные планы 
блоки речеведческих дисциплин (риторику, 
культуру речи, речевой этикет и т. п.), дающих 
совокупность знаний, умений и навыков в 
области вербальных и невербальных средств, 
необходимых для адекватного восприятия 
и отражения действительности в различных 
коммуникативных ситуациях. 

выбор учителем тех средств и форм воздей-
ствия на личность ученика, которые не только 
приведут к желаемому учебному результату, 
но и будут способствовать созданию благопри-
ятной творческой атмосферы, стимулирующей 
раскрытие всех сторон личности обучаемо-
го.  На наш взгляд, способность педагога к 
косвенному способу воздействия выступает 
показателем его педагогико-речевого мастер-
ства, способности находить оптимальные 
формы ведения диалога с учащимися. На 
современном этапе развития педагогики и 
методики преподавания различных школьных 
дисциплин отмечается тенденция к поиску 
средств совершенствования общения между 
учителем и учеником. Так, используя  косвен-
ное воздействие на школьника в ходе урока, 
можно добиться повышения успеваемости в 
классе в целом. Это объясняется тем, что по-
коление нынешних школьников приветствует 
более легкое, непринужденное, доверительное 
общение с педагогом, что создает атмосферу 
доброжелательности, комфорта. Снижается 
вероятность приближения педагога к авто-
ритарному стилю общения в классе, чего 
особенно не любят ученики.

Можем сделать вывод, что косвенное 
воздействие в языковой структуре педагога 
занимает немаловажную долю. Это особен-
но ценно для развития всей педагогической 
профессиональной деятельности: умение 
устанавливать контакт, оказывать речевое 
воздействие, контролировать обстановку и 
управлять ситуацией, добиваться желаемых 
результатов и выполнения задач от учащихся. 
Мы считаем, что косвенное речевое воздей-
ствие является более действенным средством 
воздействия в методике преподавания рус-
ского языка и литературы, так как ученику 
(исходя из условий анализируемого общения 
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«учитель − ученик») изначально необходимо 
уловить «скрытое» воздействие, а уже потом 
оценивать саму информацию.

Применение разнообразных средств ре-
чевого воздействия, при котором осущест-
вляется «управление» личностью, как в по-
вседневной жизни, так и в других сферах 

жизнедеятельности общества, стало довольно 
распространенным явлением. Особенно часто 
прибегают к методике косвенного воздействия, 
которая в настоящее время остается еще мало-
изученной областью в коммуникативной среде, 
но обладающая самым мощным потенциалом 
убеждения, влияния и т. д.

обучение риторике на основе  интеграции речи и музыки

Л. Г. Чуракова, аспирант кафедры риторики и культуры речи Московского 
педагогического государственного университета, peppy79@mail.ru

В центре современной системы обра-
зования стоит личность ученика, личность 
мыслящая, действующая, познающая. Для 
развития личности в процессе обучения на 
ученика воздействуют средствами разных 
учебных предметов.

Часто получается так, что требования раз-
личных учебных дисциплин идентичны. Зная 
это, для достижения наилучшего эффекта педа-
гоги используют прием интеграции. Интегри-
руются как смежные предметы (физика − хи-
мия, литература − история), так и достаточно 
далекие (МХК  − химия, литература − биоло-
гия). Такое предметное «единение» позволяет 
развивать у учащихся метапредметное, т. е. 
более широкое и цельное, понимание мира и 
формировать у них универсальные учебные 
действия, необходимые не только в учебе, но 
и в жизни.

Одним из наиболее значимых факторов 
социализации, помогающих адаптироваться 
и строить отношения в социуме, для человека 
является речь. Интеграционным предметом, 
развивающим речевые умения школьников, 
выступает риторика.

На занятиях по риторике школьники учат-
ся отвечать на 3 главных вопроса: «Что ска-
зать?», «В какой последовательности?», «Как 
сказать (какими словами)?»; знакомятся с 
текстом как единицей речевого общения, с 
правилами речевого поведения в различных 
ситуациях (жанрах) общения; изучают азы 
публичного выступления, рассматривая раз-
личные виды таких выступлений и мастер-
ство оратора, заключающееся в правильной 
организации своего поведения и правилах 
управления вниманием слушателей. 

В этой работе на помощь риторике может 
прийти музыка. В связи с тем, что музыкаль-
ное искусство теснейшим образом связано с 
интонационной выразительностью музыкаль-
ной речи, а одним из ее главных инструментов, 
доступным большинству людей, является 
человеческий голос, музыканты, бесспорно, 
могут оказать неоценимую услугу специали-

стам в области риторики, поделившись своими 
секретами работы с голосом.

В данном случае мы можем говорить как 
об интеграции двух учебных дисциплин, так 
и об интегративности практических приемов, 
используемых в этих областях. Тем более 
что данное взаимодействие заложено в них 
исторически.

Еще во времена Античности основатели 
риторического учения Платон, Аристотель, 
Цицерон видели важность не только в пра-
вильном построении и грамотном изложении 
речи оратором, но и в эмоциональном оформ-
лении ее исполнения богатым различными 
оттенками голосом, уместными телодвижени-
ями, мимикой, жестикуляцией.

Квинтилиан в «Двенадцати книгах рито-
рических наставлений» впервые в Античности 
описал необходимость использовать музыку 
как вспомогательное средство при обучении 
ораторов владению диапазоном своего голоса, 
при работе над тембровой окраской голоса 
говорящего, при работе над телодвижениями 
и в подборе нужного тона для произнесения.

Древнерусское искусство, синкретичное 
по своей сути, также тесно переплетало между 
собой музыку с ее эмоциональностью, мело-
дикой, кантиленой, и слово с его символами 
и значением.

На протяжении многих веков некоторые 
ораторы, в силу своих знаний, возможностей, 
ощущений, обращались к музыкальным прие-
мам по работе с голосом и над интонационной 
выразительностью произносительной стороны 
речи. Музыканты, в первую очередь вокали-
сты, обращались к риторическим основам 
работы с текстом, к правилам сценического 
поведения и организации невербального кон-
такта со зрителем. Суть этих интегрированных 
поисков нашла свое отражение в высказы-
вании Ф. И. Шаляпина: «Хорошо сказанное 
слово – уже спето».

В настоящее время интеграцию музыки и ри-
торики можно провести, опираясь уже не только 
на собственный практический опыт, как это было 
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раньше, а с опорой на открытия, сделанные уче-
ными в области физиологии и гигиены.

На наш взгляд, если риторика и музыка 
имеют некую генетическую связь, известную 
еще древним, в области работы с текстом – 
элементом музыкальной и разговорной речи, 
интонационной и эмоциональной выразитель-
ностью его исполнения, то и совершенствовать 
коммуникативно-речевые умения, связанные 

с публичными выступлениями, следует инте-
грированно. 

Синтез музыкального и риторического 
подходов даст более высокий результат в 
развитии его собственного голоса, в познании 
человеком самого себя; в социализации и воз-
действии на слушателя как в плане развития 
личности, так и в решении профессиональных 
проблем в будущем.

Микроконтекст: как научить старшеклассников чтению

О. Е. Ермилина, аспирант кафедры риторики и культуры речи  
Московского педагогического государственного университета (г. Москва), 

olga.ermilina@gmail.com

В современных условиях организации 
образовательного процесса, когда в школь-
ных стандартах меньше времени отводится 
на литературу, становится особенно заметно, 
что мы теряем художественный текст как 
искусство слова. Изменился и сам школьник. 
В его деятельности практически не осталось 
места медленному, вдумчивому чтению. Важ-
на передача информации, а процесс рефлексии 
в диалоге с автором произведения отходит на 
второй план. Как в таких условиях «пробу-
дить» читателя в школьнике? 

Деятельность в процессе понимания тек-
ста также важна при подготовке к написанию 
части С выпускного экзамена по русскому 
языку. Особые трудности возникают, когда 
исходным текстом является отрывок из ху-
дожественного произведения, где основная 
мысль, замысел автора выражены имплицит-
но. Школьник, привыкший в лучшем случае 
воспринимать содержание текста, теряется в 
догадках, какова проблема и позиция автора 
в данном тексте.

На наш взгляд, понятие микроконтекста 
необходимо для непрерывного процесса по-
стижения смысла художественного текста. 
Рассмотрим значение этого понятия в прак-
тике другого подхода к совершенствованию 
читательской деятельности учащихся. По 
определению Г. И. Богина, микроконтексты – 
«значимые единицы текста», содержащие 
подтекстовую информацию. А. А. Брудный 
считает, что микроконтексты – это значимые 
единицы художественного текста, при удале-
нии которых изменится смысл произведения. 
Л. С. Якушина уточняет это понятие, считая, 
что микроконтексты – элементы, значимые для 
художественного текста, определяющиеся 
его поэтикой. Отметим, что определения 
А. А. Брудного и Л. С. Якушиной обогащают 
друг друга, так как микроконтекст подкрепля-
ется самой поэтикой текста, являясь для неква-
лифицированного читателя тем сигналом, на 

который он обязательно обратит внимание. То 
есть читатель интуитивно выделяет значимые 
элементы текста, анализирует их взаимодей-
ствие, и в результате процесса рефлексии 
происходит рождение смысла, движение к 
постижению авторского замысла.

Сам текст, его поэтика несут в себе некий 
ограничитель, который уберегает от произ-
вола истолкований, когда индивидуальная 
интерпретация небезгранична, а рождается на 
основе прочитанного текста. Микроконтекст 
становится инструментом анализа художе-
ственного текста.

Продемонстрируем, как в процессе по-
стижения смыслов, возникающих благодаря 
взаимодействию микроконтекстов, можно 
определить проблему и позицию автора на 
примере отрывка из произведения А. П. Вла-
димирова − современного писателя-прозаика, 
которого исследователи называют наследни-
ком традиций Гофмана и Булгакова. В тексте, 
представленном на ЕГЭ, идет повествование 
об отце, у которого сильно больна дочь. Что-
бы приготовить лекарство, ему необходимо 
добыть рога антилопы. После изнурительного 
поиска животного его, наконец, ждет удача, но 
перед выстрелом он замечает, что антилопа 
не одна, а с детенышем. В итоге отец возвра-
щается домой лишь с горстью земляники для 
своей девочки. Нельзя не обратить внимание 
на микроконтексты-сочетания, описывающие 
эмоциональное состояние героя: «он знал, 
что ничего не найдет», «…видно, суждено», 
«суждено видеть печальные глаза девочки…», 
«слезы... будто кислота, разъедали кожу». 
Стремление помочь, отчаяние героя, его бес-
силие, соединяясь с микроконтекстом-фразой  
«она молчит, просто смотрит внутрь себя и 
молчит... никто не поможет», рождают мысль 
о предопределенности случившегося. Со-
поставим и ряд микроконтекстов-повторов: 
антилопа закрывает собой от палящего зноя 
детеныша, и ее «тень, будто фиолетовое по-
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крывало», лежит на его головке; отец, угощая 
дочку земляникой, склоняется над ней так, что 
над ее головой «будто фиолетовое покрывало, 
легла прохладная тень». Вследствие взаимо-
действия только этого ряда микроконтекстов 
становится ясно, почему отец не убил антило-
пу. Суть не в проявлении милосердия к живот-
ным (как написали большинство школьников), 
а в проблеме нравственного выбора человека. 
Позиция автора выражена не в прямых номи-
нациях, а в подтексте, через поэтику текста: 
поддерживая сложный нравственный выбор 
человека, который может чувствовать боль 
другого, как свою, автор считает, что убийство 
животного и не могло бы помочь в этой ситу-
ации. Происходит осмысленное постижение 
художественного текста. 

Какое же место эта методика может за-
нимать в практике подготовки к экзамену? 
Конечно, учителю станет легче пробудить не 
только интерес к чтению, но и помочь выпуск-
никам подготовиться к экзамену. Но прежде 
необходимо показывать школьнику механизм 
работы взаимодействия микроконтекстов на 
небольших произведениях, побуждая тем са-
мым интуитивно выделять важное. Выделение 
микроконтекстов может носить локальный 
характер при изучении больших произведений, 
когда нужно увидеть, раскрыть особенности 
стиля писателя, своеобразие таланта. Как 
следствие, у школьников будут не только вы-
сокие баллы по ЕГЭ, но и возрастет интерес к 
литературе, они выйдут из школы хорошими 
читателями.

интеграция традиционной отметки и самооценки на основе критериального 
подхода в процессе формирования «портфолио читателя»

Е. В. Лобзова, учитель русского языка и литературы ГБОУ «СОШ  
с углубленным изучением экономики № 506», соискатель Московского 

института открытого образования (г. Москва), 22@yandex.ru

Экспериментальная работа по созданию 
«Портфолио читателя» показала, что соче-
тание традиционной отметки, самооценки 
и внешней оценки развивает рефлексивные 
навыки учащихся и формирует чувство личной 
ответственности за результаты литературного 
образования. Технически интеграция разных 
форм оценивания осуществляется на основе 
критериального подхода.

Основные принципы критериального 
подхода в технологии «Портфолио читате-
ля» базируются на принципах безотметоч-
ного обучения, эффективность которого 
доказали психолого-педагогические иссле-
дования Ш. А. Амонашвили, А. Б. Воронцова, 
А. В. Захаровой, В. В. Репкина, Г. А. Цукерман. 

Принцип договора предполагает активное 
участие самих школьников в разработке оце-
ночных критериев на основе ключевых слов 
задания, имеющегося читательского опыта 
и образца-эталона. Практика показала, что 
задания, выполнение которых предварялось 
разработкой критериев оценивания, были 
качественнее и отвечали поставленной цели. 

Принцип сопоставления развивает мета-
предметные умения анализировать, находить 
сходства и различия, устанавливать соответ-
ствие между выполненной работой и крите-
риями, т. е. формирует навыки самооценки. 
По мнению многих ученых, «воспитание 
здоровой самооценки школьников – одна из 
центральных, но до сих пор не реализованных 

задач школы, объявившей о своих намерениях 
формировать у детей умение учиться».

Принцип предваряющей самооценки на-
правлен на самостоятельное оценивание уче-
ником своей работы; он предшествует оценке 
учителя или одноклассника и дает возмож-
ность посмотреть на свою работу со стороны 
критично и объективно. 

Принцип дискуссии способствует развитию 
умения доказывать свою позицию, отстаивать 
свои убеждения, опираясь на произведение 
или критерии. Учащийся понимает, что может 
влиять на оценку, так как активно участвует в 
процессе оценивания.

Принцип планирования в большей степени 
направлен на развитие рефлексивных навыков. 
По мнению М. С. Миримановой, рефлексия – 
это механизм, «благодаря которому осущест-
вляется любое развитие: системы собственных 
знаний, мышления, деятельности личности 
или ее отношений с миром». Старшеклассни-
ки определяют «плюсы» и «минусы» своей 
работы, причины появления последних и раз-
рабатывают программу перевода «минусов» 
в «плюсы».

Принцип предоставленных возможностей 
помогает ученику отредактировать работу или 
включить в «Портфолио читателя» аналогич-
ную, отражающую более высокий уровень 
овладения определенной компетентностью. 

«Портфолио читателя» как альтернативная 
форма оценивания читательской квалифика-
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ции школьников гармонично сочетает тра-
диционную отметку, самооценку и внешнюю 
оценку, опираясь на критериальный подход, 
что  способствует развитию рефлексивных 
навыков учащихся, так как на каждом этапе 
оценочной деятельности предполагает работу 
по самооценке уровня развития читательской 

Возможности формирования коммуникативно-речевой
компетенции младших школьников на уроках математики

Н. В. Вершинина,  доцент кафедры методики начального образования 
Мордовского государственного педагогического института  

им. М. Е. Евсевьева, кандидат педагогических наук, versok3@mail.ru

С 1 сентября 2011 г. в школы России 
введен новый Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт начального 
общего образования. Основным требованием 
и критерием качества современного образо-
вания в этой связи стал компетентностный 
подход. Особенно важным, на наш взгляд, 
представляется формирование у младших 
школьников коммуникативно-речевой компе-
тенции, которая обозначена в новом стандарте 
как ключевая, общекультурная. Дисциплины 
филологического цикла в различной степени 
способствуют формированию коммуникатив-
но-речевой компетенции младших школьни-
ков. Сложнее дело обстоит с другими пред-
метными областями. Рассмотрим некоторые 
аспекты  формирования у учащихся начальной 
школы коммуникативно-речевой компетенции 
на уроках математики. 

Коммуникативно-речевая компетенция – 
это совокупность знаний, умений и навыков 
свободного, эффективного речевого общения 
в различных коммуникативных ситуациях; 
показатель состоятельности человека в про-
фессиональном и  личностном плане. Поэтому 
в основе становления научно-учебной речи 
младших школьников лежит формирование 
коммуникативно-речевой компетенции. К со-
жалению, выпускник начальной школы далеко 
не всегда владеет коммуникативно-речевыми 
умениями, не может проявить себя как язы-
ковая личность, как следствие – уровень его 
культуры явно недостаточен для решения 
жизненных проблем. Огромный потенциал 
для становления коммуникативно-речевой 
компетенции заложен в технологии риториза-
ции образовательного процесса. Как известно,  
риторизация  предполагает интеграцию при-
емов, мотивирующих учащихся к созданию 
индивидуального речевого высказывания. 
Наблюдение за совместным выполнением 
школьниками заданий на уроках математики 
показывает, что в этой форме работы детей 
привлекает в первую очередь то, что разреша-

ются и даже поощряются их коммуникатив-
ные действия: возможность советоваться друг 
с другом, подсказывать, спорить, доказывать, 
т. е. действовать естественно, раскованно. 

В начальной школе учащиеся впервые зна-
комятся с искусственным языком математики, 
где также существуют определенные правила 
синтаксиса и семантики. Естественно, что речь 
учащихся на уроках математики отличается от 
речи на других уроках, поскольку в ее основу 
ложится специальный математический язык. 
Несмотря на это, речь на уроке математики 
строится по тем  же законам, которые при-
менимы к любому учебно-научному тексту 
в структурно-композиционном плане (логич-
ность речи на уровне текста связана с компози-
цией и предполагает деление текста на части и 
обдуманную последовательность этих частей 
с обозначением переходов от одного смысло-
вого отрезка к другому). Математическая речь, 
помимо логичности,  включает как минимум 
три признака: богатство, точность, вырази-
тельность речи, способствующих развитию 
наглядно-образного мышления. 

Развитие учебно-научной речи младших 
школьников как показатель освоения матема-
тических понятий, умений и навыков должно 
происходить в неразрывной связи с процессом 
развития коммуникативных УУД, формирова-
ния коммуникативно-речевой компетенции. 
Поэтому в основу такого развития должны 
быть заложены элементарные знания о струк-
турных и содержательных аспектах моделиро-
вания речевого высказывания (речевая ситуация 
и ее составляющие, текст – тема – основная 
мысль − структура – тезис и доказательство − 
тип текста и т. д.). Для организации работы по  
развитию речи младших школьников на уроках 
можно использовать упражнения из учебника 
по математике любой программы. Так, чте-
ние числовых выражений всевозможными 
способами способствует интенсивному раз-
витию звуковой стороны речи и обогащению 
словарного запаса учащихся; формированию 

компетентности. Рефлексивная деятельность, 
сопутствующая работе по критериям, позво-
ляет судить, насколько осознанно учащийся 
действовал в тот или иной момент работы, 
как изменила его конкретная деятельность, 
повышает ответственность за результаты ли-
тературного образования. 
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правильного произношения и употребления 
математических терминов; развитию умения 
составлять связное высказывание.

Язык позволяет выразить одну и ту же 
мысль различными словами и структурами. 
В нашем случае важно создавать ученику 
такие учебно-речевые ситуации, которые 
будут способствовать проявлению у него как 
внутренних, так и внешних речемыслитель-
ных процессов. Поскольку важной чертой 
современных методических инноваций явля-
ется ориентация на поисковую деятельность, 
формирование навыков рефлексивного мыш-
ления,  незаменимым ресурсом становится 
учебный диалог, направленный на развитие 
интеллектуально-творческой и коммуника-
тивно-дискуссионной культуры личности. Для 
младших школьников диалог − это ощущение 
и понимание равенства со своим собеседни-
ком – учителем, одноклассником, поэтому 

без умения строить диалог невозможно 
формирование коммуникативно-речевой 
компетенции учащихся. На уроках матема-
тики возможно формирование следующих 
коммуникативно-речевых умений младших 
школьников: восприятие речи (чтение тек-
стов различных стилей речи; использова-
ние различных видов чтения; составление 
простого плана текста; составление на ос-
новании текста таблиц, схем, графиков; 
нахождение коммуникативных недочетов;  
различение условных обозначений комму-
никативных нарушений) и порождение речи 
(создание  функционально-стилистических 
разновидностей текстов с использованием 
математической речи), умение строить и 
вести диалог. Овладение данными умениями 
есть основа коммуникативной деятельности: 
взаимодействие и сотрудничество как усло-
вие интериоризации.
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инноВаЦиЯ КаК ПарадиГМа СоВреМенноЙ 
КУЛЬТУрЫ*

18 июня 2013 г. на базе кафедры дизайна и рекламы Мордовского государственно-
го университета им. Н. П. Огарева по инициативе заведующего кафедрой профессора 
И. Л. Сиротиной состоялся круглый стол, посвященный инновациям в культуре, науке, 
образовании и других сферах жизни общества. С приветствием к участникам дискуссии 
обратился ректор С. М. Вдовин. Собравшиеся начали обсуждение проблем с вопроса 
о необходимости инноваций и нововведений в человеческой жизни, далее перешли к 
вопросу об особенностях их появления и распространения, а также рассмотрели пути 
и способы, которыми инновации «пронизывают» человеческую жизнь и деятельность. 
Затем каждый ученый обратился к предмету своего научного интереса. Сквозь призму 
инновационности выступавшие рассмотрели городское пространство, книжность, 
идентичность, монументализм, культуротворчество, теорию перевода. Были пред-
ставлены доклады об инновациях в лингвокультурологии, изобразительном искусстве, 
дизайне, рекламе, туризме, вузовском преподавании, обучении иностранным языкам. 
Предлагаем нашим читателям ознакомиться с некоторыми из них.

INNOVATION AS A MODERN CULTURE PARADIGM 
The Round Table discussion was held on June 18, 2013 at the conference hall of the 

National Culture Institute of Ogarev Mordovia State University. It was organized by the 
Design and Advertising Department within the framework of the current project carried 
out with the support of the Russian Foundation for the Humanities. The discussion was 
attended by scientists representing different humanitarian ideas.

S. M. Vdovin, the rector of the University, noted in his complimentary speech for 
the participants of the Round Table discussion that the interest to innovations in different 
forms and methods of their realization is an attribute of current times. In response to the 
social practices demands, national humanitarian knowledge has a critical need for the 
research of innovations as a special type of cultural practices rapidly changing tempo, 
rhythm and speed of modern socio-cultural dynamics.

The round-table was opened by the Chairman, the head of the Design and Advertising 
Department Professor I. L. Sirotina. She stated that the models of innovations have been 
constantly becoming more complicated at different stages of the innovation science 
development; the number of factors taken into account during the study of innovation 
processes has also increased. Thus, there are a lot of perspectives for the analysis of 
innovations that make this cultural phenomenon extremely complex and multifaceted. 

The panelists turned to the subject of their scientific interests. Through the prism 
of innovativeness the speakers reviewed the urban space, the book-learning, identity, 
monumentalism, culture creativity. Reports were made on innovations in linguistics, 
design, advertising, tourism, high school teaching, foreign languages learning.

Гуманитарная среда вуза как показатель инновационности  
образовательной культуры

Е. А. Мартынова, заведующий кафедрой философии Мордовского 
государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева,  
доктор философских наук, профессор, martynovaelena56@mail.ru

Приоритетная задача вуза заключается в 
предоставлении современного образования, 
однако новые условия постоянно выдвигают 
новые требования, ставят новые задачи. Счи-
таем, что гуманитарная модернизация обра-
зования – это создание в вузе единой социо-
культурной системы,   фундаментом которой 

* Материалы круглого стола подготовлены при поддержке гранта РГНФ. Проект № 12-33-01048.

является не только сумма знаний, но и осо-
бое ментальное состояние выпускника. Она 
предполагает воспитание студентов нового 
поколения, обладающих профессиональными 
и общекультурными компетенциями, научным 
мировоззрением, нравственностью и граж-
данской позицией, креативностью и социаль-
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ной активностью. Исследователи по-разному 
идентифицируют модель этой системы; нас 
заинтересовало понятие «гуманитарная среда 
вуза», поскольку решение обозначенных задач 
зависит не только от содержания образования, 
применяемых инновационных и традицион-
ных технологий обучения и воспитания, но 
и от внешних факторов, формирующих среду 
функционирования вузовского коллектива. 

Исследование среды функционирования 
вуза с различных точек зрения проводилось 
и проводится в рамках ряда наук: философии, 
этики, педагогики, психологии, социологии, 
экологии и т. д. Однако проблема теорети-
ко-методологических основ формирования   
среды высшего учебного заведения в совре-
менных социально-экономических условиях 
является одной из малоразработанных и не-
достаточно изученных социально-педагогиче-
ских явлений не только в науке, но и практике 
высшей школы.

Постараемся обозначить первоочередные 
задачи, связанные с решением проблемы. 

1. Определить структуру понятия.  Ду-
мается, что в контексте поставленной задачи 
целесообразно вести речь об общевузов-
ской среде, включающей все направления 
деятельности конкретной педагогической 
системы, о социокультурной среде как части 
общевузовской среды, обеспечивающей гума-
нистическую направленность формирования 
духовного мира личности и базирующейся 
на социально-культурной инфраструктуре 
вуза и гуманитарной среде как части социо-

культурной среды, отвечающей за получение 
мировоззренческого гуманитарного знания, 
за формирование гуманистических ценностей 
личности. 

2. Выделить предпосылки  функциониро-
вания гуманитарной среды как самостоятель-
ного феномена:

− повышение значимости  общей культуры 
и личностных качеств в ходе формирования 
современного специалиста;

− влияние процессов, происходящих в 
современном обществе, на высшее профес-
сиональное образование;

− расширение гуманитарной составляю-
щей в канве высшего образования как основы 
целостного и системного восприятия мира и 
роли человека в нем.

3. Определить содержание понятия «гума-
нитарная среда». Существует ряд точек зрения 
по этому поводу, и наиболее интересные мысли 
высказывают В. Л. Кургузов, Л. Е. Сараскина, 
Р. М. Петрунева и другие ученые.

Учитывая их мнения, определим гумани-
тарную среду вуза − во-первых, как простран-
ство в пределах вуза, которое определенная 
педагогическая система создает с целью ста-
новления духовных, нравственных и культур-
ных качеств личности обучаемого;   во-вторых, 
как комплекс культурных, морально-правовых, 
социальных мер, обеспечивающих высокий 
уровень гуманитарной культуры субъектов 
в результате их взаимодействия в процессе 
реализации целей и задач образовательного 
процесса.

Медиаобразование – инновационный вектор современной гуманитаристики 

Л. А. Поелуева, профессор кафедры культурологии и социальной коммуникации 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, доктор философских наук, la_poeluewa@mail.ru

Чувство надвигающейся опасности, исходя-
щей от опутавших планету «информационных 
сетей», движет сегодня многими исследователя-
ми гуманитарной сферы. Особое значение при-
обретает коммуникативистика – наука о гума-
нитарных стратегиях информационно-комму-
никационного будущего человечества. Общей 
темой здесь становится понимание того, что на 
смену репрессивным аппаратам национальных 
государств пришло более изощренное изо-
бретение социально-политического контроля 
масс – «великая Империя», основу которой 
составляют средства массовой информации 
(массмедиа). 

Пользователи массмедиа в большинстве 
случаев не осознают того, что их жестоко 
эксплуатируют, так как подчиненность новым 

структурам уже встроена в  их  «свободное» 
мировосприятие. Не находя опоры в окру-
жающем мире, современный человек ищет 
ее в мире виртуальностей, конструируя из 
воображаемых элементов реальные модели 
поведения и тем самым воспроизводя Импе-
рию – «детище паразитической современной 
власти».

Медиатизация социокультурной жизни в 
масштабах всей планеты требует от общества, 
во-первых, компетентного понимания характе-
ра деятельности СМИ, а во-вторых, овладения 
специфическими измерительными техниками, 
позволяющими оценить влияние массмедиа 
на судьбу человечества. Отсюда актуальной 
задачей российской коммуникативистики мы 
считаем широкое распространение медийной 
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грамотности через внедрение программ ме-
диаобразования во все сегменты российского 
общества. Медиаобразование ставит целью 
формирование у аудитории, особенно детской 
и молодежной, критического отношения к 
медиа. Это позволит хотя бы отчасти обеспечить 
«экологию разума» (Г. Бейтсон), обратив обще-
ственное сознание к анализу связей между 
медиа, культурой и обществом, глобализацией 
и социальными преобразованиями. Показа-

тельно, что новой тенденцией в коммуникати-
вистике становится исследование роли СМИ в 
системе медиаобразования. Речь идет о двух 
взаимодействующих планах: собственно педа-
гогическом – в рамках дошкольных, школьных 
и вузовских программ, и журналистском – 
предполагающем переориентирование СМИ 
на просветительско-воспитательную парадиг-
му на основе понимания ими своей гуманисти-
ческой миссии в мире. 

Личная идентичность − традиция или инновация?

Н. И. Воронина, заведующий кафедрой культурологии,                               
этнокультуры и театрального искусства Мордовского государственного 
университета  им. Н. П. Огарева, доктор философских наук, профессор, 

kafkmgu@mail.ru

Сегодня человек как никогда ранее скло-
нен задумываться над своим «Я». Структура 
идентичности породила первоначальный 
принцип существования как события. Фило-
софия, опираясь на традиции, трактует осозна-
ние себя как придание своему существованию 
смысла и повод к его продолжению и разви-
тию. Иными словами, осмыслить себя – зна-
чит придать своему «Я» такую ценностность, 
которая позволит начать общение с миром.

Этническая идентичность – часть соци-
альной идентичности личности. Именно она 
сегодня так волнует национальные сообще-
ства, долгое время не имевшие возможности 
свободно раскрывать свои этнические чувства, 
говорить на своем языке, проявлять религиоз-
ность и т. п. В ее структуре обычно выделяют 
два основных компонента –  когнитивный и 
аффективный. Через сопоставление и проти-
вопоставление позиций различных групп и 
общностей в процессе взаимодействия с ними 
происходит становление личной идентично-
сти человека, под которой мы понимаем сово-

купность знаний и  представлений человека о 
своем месте и роли как члена социальной или 
этнической группы, о своих способностях и 
деловых качествах. В то же время проблеме са-
моидентификации сопутствует «образ мира», 
через который в каждом акте восприятия 
участвует опыт познания и жизнедеятельно-
сти субъекта, далеко выходящий за пределы 
наличной ситуации.

Целый ряд мыслителей и художников 
России переживали и переживают действи-
тельность «на свой лад»,  идентифицируя 
себя с эпохой, со временем как факт культур-
но-антропологический, создавая в творчестве 
«сгусток культурно-исторического воздуха» 
(Г. С. Кнабе). Тем не менее, к человеку невоз-
можно применить формулу тождества, потому 
что именно в точке несовпадения с собой и 
творится идентичность, создается подлинное 
«Я». Поэтому так интересна и важна проблема 
личной  идентичности,  или  идентичность 
«Я» в лицах, в контексте  инновационного 
контекста российской культуры. 

Книжность в пространстве информационных инноваций

Г. М. Агеева, доцент кафедры библиотечно-информационных ресурсов 
Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева,             

кандидат культурологии, ageevagm@rambler.ru
Вступление человечества в новую эру, 

порожденную техническим прогрессом и 
развитием экономики, сопровождается вы-
теснением традиционных книжных ценно-
стей. Книжность эволюционирует вместе с 
обществом, которое ее создает. Одновременно 
социум испытывает на себе книжное влияние, 
интенсивность которого в разные периоды 
времени различна. Ключевое содержание 
книжности меняется в зависимости от акту-

альности смыслов, претендующих на роль ее 
идейной платформы. 

С другой стороны, всемирная сеть Ин-
тернет с ее стремительностью, безграничной 
коммуникацией, демократизмом, богатой 
выразительной палитрой предоставила до-
полнительные возможности для развития 
книжности. Социальные сети, тематические 
сообщества и персональные блоги, связанные 
с книжностью и памятью, сегодня чрезвычай-
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но популярны. Ведение сетевых дневников 
рассматривается не как набор технологий, а 
как особая философия общения между их 
создателями и читателями. Поэтому то, что в 
дискуссиях на этом уровне находит отражение 
книжная тема, не может не радовать. 

В онлайн-дневниках присутствуют впе-
чатления и оценки прочитанного, предпри-
нимаются попытки соизмерить свою жизнь 
с масштабами книжного влияния, объяснить 
те или иные повороты судьбы воздействием 
литературных произведений, осмыслить статус 
книги в обществе в разные годы. Ряду авторов 
свойственна рефлексивная и глубоко аргумен-
тированная оценка явлений книжного мира, 
желание расставить акценты и обозначить при-
оритеты. Наряду с положительным, отмечается 
и отрицательное влияние книги на человека. 
Реконструкция впечатлений не хаотична, а под-
чиняется идее непрерывного, хронологически 
стройного, внутренне цельного и логичного 
процесса (присутствует сюжетообразующая 
концепция, как в литературном произведении). 

В любом случае этот новейший уровень 
претворения книжности заслуживает сегодня 
самого пристального внимания.

Книжные образы формируют оценочную 
шкалу. Из многих срезов бытия, в той или 
иной мере касающихся книг, их использова-

ния, складывается единый свод, именуемый 
книжностью. Если отойти от противопостав-
ления бумажных и электронных носителей, 
а определить книжность как неотъемлемую 
составляющую духовной жизни индивида и 
общества, выражающуюся в совокупности 
представлений, установок, мнений, оценок, 
культурных проявлений, прямо или косвен-
но связанных с книгой, то в инновационном 
развитии средств информации можно увидеть 
массу положительного и перспективного. 

Книга в любом виде  – явление и памят-
ник культуры, носитель и выразитель ее идей 
и смыслов, своеобразный барометр состоя-
ния, средство познания и совершенствования. 
Литературовед и философ М. Н. Эпштейн в 
эссе «О виртуальной словесности» дает такой 
прогноз: «Среди российских традиций, кото-
рые обретут второе дыхание в электронных 
сетях, будет и ‟литературоцентризм” – во-
преки всем недальновидным прогнозам о его 
вокончине». 

Можно размышлять и о других проявле-
ниях книжности в век цифровых инноваций. 
Однако как смена бумажного формата на элек-
тронный не отдалила от книги читающие слои, 
так и книжность в совокупности значений не 
исчезнет, пока у человека сохранится потреб-
ность в самопознании и духовном развитии.

инновационные подходы к переводу  
Священного Писания: проблематика и перспективы  

А. В. Лебедев, старший преподаватель кафедры иностранных языков для 
гуманитарных специальностей Мордовского государственного университета 

им. Н. П. Огарева, кандидат культурологии, toshaleb@mail.ru

Современные переводческие тенденции в 
области библейских переводов в значительной 
степени отражают герменевтические направ-
ления. Если традиционный метод перевода 
(формальными эквивалентами) в основном ба-
зировался на оригинальном тексте, то многие 
современные переводы преследуют другую 
цель – максимально приспособить, контексту-
ализировать Библию в современной культуре, 
ответить на запросы современного читателя. 
В связи с этим появляется и новый критерий 
качества перевода, который, по мнению 
Ю. Найды, определяется по «‟эквивалентно-
сти воздействия” текста на слушателей». Еще 
одним существенным отличием традиционной 
библейской переводческой парадигмы являет-
ся обязательное для ортодоксального подхода 
погружение в культурное пространство древ-
него мира, в то время как новые переводы 
делают знакомство с особенностями исходной 
культуры необязательным.

Возрастающая контекстуализация при пе-
реводе Священного Писания ставит проблему 
субъективности осмысления текста, который 
некогда считался сакральным, потенциально 
неизменным. Примеры подобной необъектив-
ности содержатся в Новом Международном 
переводе (NIV), частично заимствующем 
принципы динамической эквивалентности. 
Несмотря на то, что NIV не настолько радика-
лен, как “CottonPatch”, перевод неоднократно 
подвергался критике. В своей работе «Точность 
перевода и Новая Международная Версия» Р. Мар-
тин составляет целый список неточностей и 
противоречий, допущенных переводчиками    
из-за предвзятой позиции по отношению к 
некоторым богословским вопросам. 

Неоднозначно оценивают контексту-
ализацию и отече ственные библеисты. 
Так, А. С. Десницкий в своей статье «Фор-
ма – значение – истолкование: размышление 
о библейском переводе» приводит цитату 
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М. Л. Гаспарова, утверждающего, что «нужно 
иметь очень много самоуверенности, чтобы 
воображать, будто мы можем представить себе 
ощущения современников подлинника, и еще 
больше – чтобы вообразить, будто мы можем 
вызвать их у своих читателей. Современники 
Эсхила воспринимали его стихи только со сцены, 
с песней и пляской, – этого мы не передадим 
никаким переводом». А. С. Десницкий также не 
соглашается с ориентацией современных теорий 
на реципиента перевода, полагая, что задачей 
переводчика является максимально возможная 

передача всех оттенков смысла, а «ответствен-
ность за правильное понимание текста и его 
верное применение на нем не лежит».  

Таким образом, можно утверждать, что 
использование метода контекстуализации при 
переводе вполне адекватно в узких конфессио-
нальных и культурных рамках, но совершенно 
неприемлемо при создании единого нацио-
нального общехристианского перевода. Для 
этого просто необходимо оставить видимые 
неясности и двусмысленности оригинального 
текста, позволяя ему говорить самому за себя. 

«новая мудрость» Габриэля Марселя и инновационные  
процессы нашего времени

Н. Л. Новикова, заведующий кафедрой иностранных языков для гуманитарных 
специальностей Мордовского государственного университета  

им. Н. П. Огарева, доктор философских наук, профессор, nadlnov@mail.ru

Характерной особенностью нашей по-
вседневности, «трансформирующей пере-
живание человеком самого себя, выступает 
всеобъемлющая пронизанность современной 
жизни техникой» (А. Ю. Шеманов). Законо-
мерностью научно-технического прогресса 
являют ся  инновационные технологии , 
охватывающие различные стороны социаль-
но-культурной сферы. Теперь мы говорим 
об инновационном обществе, характеризу-
ющемся  технологическими инновациями и 
инновационной культурой, создаем иннова-
ционные центры, разрабатываем инноваци-
онную систему высшей школы, рассуждаем 
об инновационной активности фирм, хвалим 
инновационных менеджеров, способствую-
щих продвижению инновационных процессов. 
Все это реалии нашего времени. Почему тогда 
Б. Карлофф называет данное явление «созида-
тельным разрушением» («Деловая стратегия»), 
да и другие ученые бьют тревогу, доказывая, 
что инновации как акт человеческого творче-
ства несут в себе элемент деструкции? 

Об опасных последствиях научно-техни-
ческого прогресса предупреждал и один из 
основателей экзистенциализма,  крупнейший 
религиозный мыслитель прошлого столе-
тия, философ, писатель, драматург Габриэль 
Марсель. Не собираясь впадать в «упрямую 
подозрительность по отношению к науке и 
технике», в книге «К трагической мудрости 
и за ее пределы» он  пытается объяснить, что 
наука и техника сами по себе не могут наде-
лить нашу жизнь смыслом, поэтому надеяться 
на «собственную мудрость» чисто научного и 
технического прогресса не следует. 

Поскольку реально мыслить и действовать 
может лишь индивид, столь важно, считает 
ученый, обретение человеком и человечеством 

новой мудрости, которая должна впитать в 
себя все ценное из мудрости прошлых веков 
для решения «жгучих вопросов». При этом 
человеку, рассуждает мыслитель в своем фи-
лософском сочинении «Бытие и обладание», 
необходимо прорваться из «сферы обладания», 
где он охвачен «потоком опасностей, тревог и 
разных техник», к «самому бытию», а Бытие − 
«то, что не может обмануть».

Мудрость человека, уверен Г. Марсель, 
начинается «с отречения от Эго, Я, как она 
должна определяться сегодня», и лишь осво-
бодившись от эгоцентризма, поясняет фило-
соф, человек способен на истинно духовную 
коммуникацию с другими людьми,  именно 
тогда он открыт и нетленным общечелове-
ческим ценностям. При этом, вводя в работе 
«Бог и причинность» понятие «великодушной 
щедрости» (générosité), Г. Марсель показывает, 
что «обнаружение и признание милосердно-
сти мысли, направляющей осуществление 
материального дара», очень важно, поскольку 
«эта мысль и есть по истине само бытие, сам 
субъект. Неким образом он одаривает нас 
самим собой». 

Таким образом, «в этой перспективе, – 
заключает ученый, – может проясниться, что 
истинная мудрость нашего века, века абсо-
лютной необеспеченности»  в том, чтобы «с 
необходимым благоразумием, пуститься по 
тропам, ведущим за пределы нашего времени», 
в новый, пока неведомый мир человеческого 
бытия. Ведь «мир объективности», представ-
ленный прежде всего наукой и «ускоряющим-
ся, гиперболическим развитием техники», 
пагубной «механизацией мысли» («Метафи-
зический дневник»), наряду с хозяйством, 
политикой и институтами оказался сосредо-
точием хищнических устремлений и действий 
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человека, утратившего свою сущность перед 
лицом «искусственной среды» социального 
бытия. Но, предупреждает философ, «на ка-
кие бы технические усовершенствования ни 
оказалось способным общество, оно всегда 
будет лишь квазиличностью, псевдосубъек-
том». Обсуждая самые различные проекты 

возрождения мудрости индивида перед лицом 
неуправляемого научно-технического про-
гресса и инновационного развития общества, 
Г. Марсель глубоко убежден, что субъектом  
действия и познания способен быть лишь че-
ловек, главным для которого становится поиск 
своего Я, своей неповторимой духовности. 

Традиции и инновации в постмодернистской ситуации

И. В. Тремаскина, преподаватель кафедры иностранных языков для 
гуманитарных специальностей Мордовского государственного университета 

им. Н. П. Огарева, irina.tremaskina@mail.ru

С начала XX в. термин «постмодернизм» 
все чаще применяется для обозначения инно-
вационных процессов, происходящих в эко-
номической, политической, технологической 
сферах жизни общества, а также новаций, воз-
никающих в философии, литературоведении, 
искусствознании и т. д. 

Анализируя отношение постмодернизма 
к традиции и инновациям, Т. Х. Керимов 
утверждает, что постмодернизм может быть 
понят в плане социальной прагматики как «вы-
ражение новой ситуации, в которой общество 
и культура пытаются обнаружить продуктив-
ные связи традиции и инновации, сохранения 
и обновления социальных форм». Он говорит 
о возникновении мотивов открытия инновации 
внутри традиции, «которая была бы формой 
воспроизведения социального опыта и вклю-
чения традиции (точнее, разных традиций) в 
длящийся диалог культур, социальных общно-
стей, художественных, научных направлений, 
религиозных движений».

С конца 60-х гг. XX в. в социологии 
стало встречаться понятие «постмодер-
нистское общество». Так, американский 
социолог А. Этциони в книге «Активное 
общество. Теория социальных и политиче-
ских процессов» утверждает, что постмо-
дернистская эпоха начинается после 1945 г. 
и приносит с собой альтернативный выбор: 
либо стремительное и неудержимое развитие 
технологий, опирающихся главным образом 
на критерии их эффективности и на ценности 
господства-подчинения, либо новые ценност-
ные ориентиры,  открывающие перспективу 
«активного общества».

Одни ученые (Д. Белл, Ж. Бодрийяр, 
М. Кастельс) рассматривают «постмодерни-
зированное общество» как качественно новое 
образование, не имеющее аналогов в прежней 
истории человечества, тогда как другие 

(Э. Гидденс, Ю. Хабермас) − указывают на 
преемственность развития общества, полагая, 
что «увеличение информации в современном 
мире представляет собой лишь количествен-
ные изменения и ничего принципиально не 
меняет ни в сущности человека, ни в устрой-
стве культуры и общества». Э. Гидденс поле-
мизирует с теми, кто считает, что современное 
общество – это постмодернистское или другое 
«пост-», определяя современную эпоху ради-
кализированным или универсализированным 
модерном. Такое общество характеризуется 
следующими  чертами: возросшая во много раз 
скорость изменения социальных процессов 
(особенно скорость изменения технологий), 
втягивание социально и информационно раз-
личных районов мира во взаимодействие друг 
с другом, что в конечном счете вылилось  в 
процесс глобализации, наконец, изменение 
внутренней природы современных институтов.  

Ситуация постмодернизма рассматри-
вается и как эпоха, целиком определяемая 
техно-наукой (techno-science).  Понятие, 
введенное Ф. Лиотаром,  точно определяет 
техно-научный характер условий постмодер-
низма. Ту же мысль высказывает З. К. Уруз-
бакиева в своей научной работе, посвящен-
ной соотношению инноваций и традиций в 
постмодернистской культуре. Она замечает, 
что эта проблема актуальна для всех сфер 
нашей жизни, в чем и проявляется культу-
рогенез – «зарождение новых культурных 
форм, которое осуществляется не только в 
контексте и в диалоге со старым, но (в новой 
ситуации) – с привлечением старого, ис-
пользованием его в новых условиях и ином 
контексте». Таким образом, постмодернист-
ская ситуация – сосуществование традиций 
и инноваций, заставляющее индивида заду-
маться, оценить, а главное – переосмыслить 
современную культуру и свою жизнь. 
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инновации как условие развития
республики Мордовия

М. А. Шорохова, доцент кафедры дизайна и рекламы  
Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева,  

кандидат философских наук, shorokhovama@mail.ru
Приоритетом развития Республики Мор-

довия на ближайшие годы является создание 
конкурентоспособной экономики, основанной 
на инновационных технологиях. В условиях 
отсутствия в республике экспортируемого 
сырья только инновационное развитие может 
позволить достичь высоких темпов экономи-
ческого роста и, как следствие, достойного 
качества жизни населения. Достижение по-
ставленной цели возможно лишь в результате 
планомерного государственного регулирова-
ния инновационной деятельности в регионе, 
которое успешно осуществляется в Мордовии. 

Однако, несмотря на успехи в инноваци-
онной деятельности республики, существует 
ряд проблем, сдерживающих развитие ин-
новационной активности. В частности, бы-
строму росту инновационных производств 
препятствуют недостаточное количество вы-
сококвалифицированных кадров, устаревшее 
оборудование, не позволяющее освоить новые 
технологии, недостаточная развитость инфра-
структуры, отсутствие у менеджмента опыта 
формирования и руководства инновационны-
ми проектами и ряд других.

Для создания благоприятных для инно-
вационной деятельности условий необходи-
мо развивать систему поддержки малого и 
среднего предпринимательства, в том числе 
через бизнес-инкубаторы и венчурные фон-
ды; способствовать развитию технопарка 
как центра инновационной активности, 
развивать кадровый потенциал, в том числе 
путем подготовки и переподготовки кадров 
в сфере инноваций; развивать производ-
ственные кластеры; создавать условия для 
повышения инновационной активности, в 
том числе через кооперацию учреждений 
науки и образования с предприятиями ре-
ального сектора экономики; поддерживать 
инновационную активность предприятий; 
разработать правовые акты, стимулирующие 

инновационную деятельность в различных 
сферах. 

Перечисленные меры позволят устранить 
существующие негативные факторы и обе-
спечить оптимальное развитие региональной 
инновационной системы Мордовии. 

Нельзя не отметить, что меры, прини-
маемые руководством республики в данном 
направлении, уже привели к существенным 
результатам. Принятие ряда республиканских 
законодательных актов, предоставляющих 
различные, в том числе налоговые, льготы 
для предприятий, выпускающих инноваци-
онную продукцию, стимулировали инве-
стиционную активность в регионе. Немало 
способствуют инвестиционной деятельности 
созданные в Республике Мордовия Фонд со-
действия развитию венчурных инвестиций 
в малые предприятия в научно-технической 
сфере, Фонд смешанных инвестиций, Инжи-
ниринго-консалтинговый центр, Инновацион-
но-технологический центр, Бизнес-инкубатор, 
Торгово-промышленная палата. В результате 
принимаемых мер Мордовия стала одним из 
наиболее динамично развивающихся регионов 
и по многим ключевым параметрам входит 
в группу лидеров регионов Приволжского 
федерального округа. Поэтому закономерно, 
что Республика Мордовия вошла в Ассоциа-
цию инновационных регионов России в числе 
восьми субъектов РФ, где создана благопри-
ятная правовая, экономическая, социальная 
и творческая среда для внедрения инноваций.

Итак, можно сделать вывод, что только 
при наличии грамотной государственной 
политики в области инноваций можно эф-
фективно модернизировать экономику. Особо 
эффективной такая политика становится в 
отдельных регионах, где инновационные пред-
приятия группируются вокруг технопарка и 
образуют территориально-производственные 
кластеры, как в Республике Мордовия.
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инновационное развитие в культурно-информационном 
 пространстве финно-угорских народов

А. А. Панягин, старший преподаватель кафедры иностранных языков для 
гуманитарных специальностей Мордовского государственного университета 

им. Н. П. Огарева, p.alexey2009@yandex.ru
Финно-угорский мир – это пространство 

постоянного культурного взаимодействия. 
При этом если традиционные этнокультур-
ные ценности привязаны друг к другу и вос-
производятся в пространственных границах, 
территориях  компактного  проживания 
финно-угорских и других народов, то совре-
менные транскультурные образцы пересекают 
любые пространственные рамки благодаря 
инновационным технологиям.

Цель большинства существующих на 
данный момент проектов,  поддержива-
ющих развитие и взаимодействие народов 
финно-угорского мира, − содействие рас-
пространению и практическому применению 
инновационных моделей этнокультурного 
развития финно-угорских народов. 

Национальный исследовательский Мор-
довский государственный университет, явля-
ющийся по статусу инновационным образо-
вательным учреждением, способствует разви-
тию научных, образовательных и культурных 
связей в финно-угорском мире. В связи с этим 
особую актуальность приобретают разработка 
и осуществление инновационных проектов 
в рамках приоритетного направления раз-
вития университета, отражающих динамику 
социокультурного развития финно-угорской 
этнической общности.

Особенная роль в подготовке националь-
ных инновационных проектов в рамках уни-
верситета принадлежит Институту националь-
ной культуры, Историко-социологическому 
институту и филологическому факультету. 
Учеными этих структурных подразделений 
накоплен определенный опыт в изучении 
этнокультурного пространства финно-угор-
ских народов, вместе с тем новейшие комму-
никационные технологии призваны сделать 
данную работу более эффективной, поскольку 
финно-угорское сообщество нуждается в опе-
ративном и свободном обмене информацией. 
Финно-угорским народам необходим выход 
в мировое информационное пространство с 
целью свободного и прямого доступа к цен-
ностям мировой культуры и цивилизации,  
представления своих культур. 

Однако существуют проблемы, касающиеся 
интеграции финно-угорской культуры в информаци-
онную систему общества. Обозначим самые важные.

1. Недостаточный информационный потен-
циал СМИ на языках финно-угорских народов, 
негативное влияние на развитие  которого ока-
зывает отсутствие квалифицированных журна-
листов − представителей этих национальностей; 
слабость инфраструктуры во многих регионах, 
а также отсутствие средств на техническое 
совершенствование. 

2. Несмотря на то, что на территории 
России существуют национальные диаспоры, 
теле-  и  радиокомпании, вещающие на фин-
но-угорских языках, ведут свои трансляции в 
пределах одного региона с компактным про-
живанием данной языковой группы.

 3. Реализуемые масштабные националь-
ные проекты не всегда становятся достоянием 
широкой общественности, а ведь именно они 
дают мощный импульс развитию  СМИ, по-
пуляризации языка и национальной культуры. 

4. При наличии достаточного количества 
исследований ученых нашего вуза по пробле-
мам духовного возрождения финно-угорских 
народов (которое невозможно без сохранения 
их самобытной культуры), поле деятельности 
еше широко открыто и неисчерпаемо.

5. Низкий уровень информационной на-
сыщенности регионального компонента на 
практических занятих со студентами в вузе. 

6. При всем богатстве и разнообразии 
культурного наследия финно-угорских на-
родов в Интернете недостаточно аудио- и 
видеоматериалов с образцами музыкальной 
классики, фольклорной и современной му-
зыки, произведений литературы и искусства 
финно-угорских деятелей культуры. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что 
при разработке инновационных проектов важ-
но учитывать этнокультурную составляющую. 
Это будет способствовать развитию этнокуль-
турной идентификации личности, причем 
приоритетное значение должно придаваться 
родному языку, так как именно язык этноса 
представляет собой своеобразный генофонд 
этнической культуры. Научный потенциал 
должен быть направлен прежде всего на вне-
дрение в практику иновационных проектов с 
этнокультурным компонентом, моделирование 
этнокультурной образовательной среды в вузе 
и усвоение этнокультурного опыта в учебном 
процессе. 
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инновационные процессы в публичном 
пространстве современного города

И. Л. Сиротина, заведующий кафедрой дизайна и рекламы Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Огарева, доктор философских наук, 

профессор, sirotinail@mail.ru,
Ю. В. Кузнецова, доцент кафедры культурологии, этнокультуры  

и театрального искусства Мордовского государственного университета  
им. Н. П. Огарева, кандидат философских наук, kuv@bk.ru

Символическое наполнение городского 
пространства пробуждает человека к его «чте-
нию», т. е. к креативной деятельности. Россий-
ские же города сегодня теряют существующие 
и не создают новых креативных пространств. 
В нынешних конкурентных условиях очевидно, 
что без атмосферы творчества – без того, что 
будит и развивает в человеке воображение, 
никакие инновации невозможны. В послед-
ние десятилетия развитие городов происхо-
дило за счет инвестиций в коммерческую и 
жилую недвижимость. В результате самые 
лучшие территории теперь заняты офисами 
и крупными торгово-развлекательными ком-
плексами. На первый взгляд, характерная 
для них стеклянная и ангарная архитектура, 
частое использование стилей хай-тек и лофт 
должны делать городскую среду современной, 
стильной, но в действительности это далеко 
не так. Торговые центры не добавляют новых 
форм жизни, зато крадут силу сложившейся 
среды, размывают историческое ядро городов, 
напрямую конкурируют с ним, а часто и пода-
вляют, оставляя для креативной деятельности 
горожан практически единственную форму – 
потребление. Такое положение дел привело к 
исключению из городских территорий публич-
ных пространств – мест, организованных под 
проявления индивидуальности, творчество, 
обмен идеями, любую свободную коммуни-
кацию людей.

Говоря о создании современного креа-
тивного пространства, не могу не привести 
весьма актуальное высказывание М. Гнедов-
ского: «Одной из особенностей интерпретации 

творческих индустрий в России является то, 
что в качестве потенциальных сюжетов прежде 
всего всплывают народные промыслы и ремесла. 
Если же о творческих индустриях рассуждает 
англичанин, он первым делом назовет мультиме-
дийные технологии, звукозапись, дизайн, моду 
и лишь в конце списка упомянет ремесла». Эти 
разногласия проявляются в любой междуна-
родной дискуссии. В споре выясняется, что для 
россиян культура – это прежде всего наследие 
и традиция, а для европейцев – то, что произ-
водят сейчас представители творческих про-
фессий. Конечно, культура – это и то, и другое, 
однако, смещая акцент в сторону традиции и 
наследия, мы фактически отрицаем инноваци-
онный потенциал культуры. Она оказывается 
скорее почвой под ногами, чем инструментом 
развития. «Если же говорить о народных про-
мыслах, – продолжает М. Гнедовский, – то 
таковым в наше время является, по-моему, 
не плетение лаптей, а веб-дизайн, которым 
занимается каждый второй школьник».

В провинции эти проблемы стоят еще 
острее. Часто, несмотря на наличие в городе 
университетов, материальный достаток и 
относительно низкий уровень безработицы, 
молодежь по большей части не связывает 
личное будущее с родным городом. Вполне 
вероятно, потенциальных возможностей для 
ребят в Саранске не меньше, чем в Москве, 
Нижнем Новгороде или Санкт-Петербурге, но 
пока здесь не обустроена коммуникация, они 
не будут проявлены и осмыслены. На данный 
момент в нашем городе остро не хватает пу-
бличного и креативного пространства.

Монументализм как идеологическая 
инновация современности

А. А. Индриков, старший преподаватель кафедры гуманитарных  
и естественно-научных дисциплин Саранского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
кандидат философских наук, Indrikov86@gmail.com

Монументализм в культуре – особая (ча-
сто представляемая сегодня как политически 
окрашенная) система ценностей автора-твор-
ца, который в своем творчестве использует 

способы выражения, служащие воплощению 
образов силы, величия, громадности и все-
охватности. Толковый словарь В. И. Даля 
определяет понятие «монументальный» как 
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«славный, знаменитый, пребывающий в виде 
памятника». 

В условиях отсутствия четких идеологи-
ческих доктрин общественного развития в 
русско-европейском духовном пространстве 
возникает необходимость обратиться к мо-
нументализму как к средству формирования 
культурно-идеологического ядра. Поэтому 
монументализм сегодня можно рассматривать 
в виде инновационной модели идеологии 
будущего, противопоставляющей себя совре-
менной идеологии потребления.

Во второй половине XX в., и особенно 
к началу XXI в., в общественном сознании 
утвердилось мнение, что монументализм яв-
ляется обязательным атрибутом тоталитарных 
режимов и служит им для формирования куль-
тов личности. С этой точки зрения монумен-
тализм предстает диктатурой государственной 

идеологии, которая определяет идеальный 
образ формируемого ею человека без права 
отклонения. Следовательно, в культуре мону-
ментализм понимается как политический заказ 
государства продемонстрировать абсолютную 
власть, что само по себе выглядит нарушением 
демократических свобод граждан.

Однако монументализм возникает и су-
ществует в культуре не по заказу или при-
нуждению. Он олицетворяет потребность 
общества быть отраженным в едином со-
борном образе-эталоне. Этот образ должен 
быть олицетворением лучших качеств не 
только отдельного человека, но и всего на-
рода, которые зафиксированы исторической 
памятью как наиболее значимые и славные. 
И тогда монументализм становится лучшим 
способом донесения великой идеи до широ-
кой аудитории.

Брендинг территорий как аспект
инноваций в культуре

Д. В. Буянов, доцент кафедры дизайна и рекламы Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Огарева, кандидат культурологии, 

dimabuyanoff@mail.ru,
Е. В. Буянова, докторант кафедры иностранных языков для гуманитарных 

специальностей Мордовского государственного университета                             
им. Н. П. Огарева, кандидат философских наук, kvaskovaev@mail.ru

В России практика профессионального 
брендинга начала формироваться сравнитель-
но недавно, около 10 лет назад, в то время 
как западные экономики активно используют 
технологии брендирования и айдентики со 
второй половины XX в.

Термин «брендинг территорий» (place 
branding) в научный обиход ввел С. Анхольт 
в 1998 г., хотя практика брендинга террито-
рий как техники формирования конкурент-
ной идентичности нации, города, региона 
активно формировалась в США уже в 50-х гг. 
XX в. С. Анхольт предложил технологическую 
схему, основанную на психотипах людей с ис-
пользованием маркетинговых технологий  для 
управления имиджем страны, региона, города. 
Широко известны предложенные им слоганы 
для идентификации штатов США: Канзас – 
«К звездам через тернии», Кентукки – «В еди-
нении сила», Аризона – «Господь обогащает», 
Вермонт – «Свобода и единство» и т. д.

В США со второй половины XX в. в вопро-
сах национального брендинга и позициониро-
вания активно используют арт-коммуникации, 
в частности кинематограф и шоу-бизнес как 
инструменты продвижения ценностей амери-
канского народа в глобальном масштабе.

В современном мире арт-коммуникации 
как инструмент брендинга территорий ис-
пользуются очень активно, например, всем 
известные Венецианская биеннале современ-
ного искусства, Каннский кинофестиваль, 
Московский кинофестиваль и другие без 
сомнения являются знаками национальной 
идентификации, призванными привлечь к себе 
внимание мировой аудитории.

Не менее эффективным инструментом 
формирования национальной идентифика-
ции считается профессиональный спорт. 
В этом направлении современная Россия, 
безусловно,  имеет огромные успехи,  а 
г. Саранск стал позиционировать себя как 
«Столица спорта».

Однако независимо от предпочтенных ин-
струментов брендирования,  основной целью 
брендинга территорий является формирование 
положительного имиджа городов, регионов, 
государств.

Демонстрация перспектив развития 
посредством выверенных маркетинговых 
коммуникаций привлекает дополнительные 
материальные и нематериальные ресурсы. 
В условиях конкуренции брендинг территорий 
предполагает апелляцию к технологиям клас-
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сического маркетинга: сегментации рынка, 
выбора целевых групп, позиционирования, 
разработки маркетинговой стратегии и т. д.

Целевыми группами брендинга терри-
торий могут выступать инвесторы, предпо-
лагающие благоприятный инвестиционный 
климат; туристы, которым необходимо по-
мимо уникальных туристических продуктов 
предлагать состоявшуюся инфраструкту-
ру; жители города, желающие повышение 
культуры потребления; квалифицированные 
мигранты.

Можно предположить, что цели брен-
динга территорий начинаются с постановок 
утилитарных маркетинговых задач, затем 
постепенно смещаются в социокультурное 
пространство и пытаются смоделировать но-
вые либо трансформировать существующие 
ценностные шкалы региональных сообществ.

Таким образом, инструменты брендинга 
территорий видятся чрезвычайно эффектив-
ными в разработке стратегии развития регио-
нальных экономик и формирования знакового 
поля национальной самоидентификации.

«Мусорные» арт-практики как инновационная стратегия культуротворчества

И. Н. Пронина, доцент кафедры дизайна и рекламы Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Огарева, кандидат философских 

наук, proninain@mail.ru

В современной культуре инновация пред-
стает как некое формообразующее начало со-
циокультурного развития, если не полностью 
вытесняющее в этом качестве традицию, то, по 
крайней мере, доминирующее над ней. Инно-
вационные процессы напрямую затрагивают 
функциональный порядок вещей, трансформи-
руя их культурный смысл. Выделим основные 
параметры этих изменений:

– культурно-генетическая трансформация 
вещи (материальная сущность вещи заменя-
ется ее визуальной проекцией);

– «отставание» от вещей (вещи меняются 
быстрее, чем нормы, идеи, ценностные уста-
новки); 

– нарушение механизмов познания вещи 
(отношения с вещью формируются не через 
взаимосвязь, в которой познается и раскры-
вается вещная сущность, а посредством ком-
муникации человека и визуального образа);

– разрыв предметного и духовного мира;
– смешение модусов «ценного» и «не-

ценного» (что предполагает нарушение 
иерархической стратегии вещи в пространстве 
культуры).

Таким образом, современный мир вещей 
представляет новое семантическое поле, объ-
единяющее сакральное и профанное, ценное и 
неценное, порядок и хаос. Анализируя специ-
фику предметных преломлений, обратимся к 
феномену мусора, так как, по мнению Б. Грой-
са, инновация представляет собой отказ от 
традиционных ответов и «поиск нового ответа 
в неценном». Озвучивая «непроговоренный» 
опыт вещи и социума, феномен мусора все 
активнее входит как в дискурс гуманитарных 
наук, так и в современные арт-практики. 

Мусор можно определить как послед-
нюю стадию жизни вещи. Утрачивая функ-

цию ценности в культуре и социуме, вещь 
начинает выполнять функцию мусора, т. е. 
чего-то такого, что лишено практической 
значимости и связано с негативной оценоч-
ной маркировкой. Статус мусора маргинален, 
поскольку он одновременно и присутствует в 
культуре, и находится за пределами системы 
ценностей. С одной стороны, мусор занима-
ет позицию молчания, своего рода эстетиче-
ской «паузы», где осуществляется переход 
на другой уровень рефлексии. Это осознание 
исчерпанности предшествующего художе-
ственного опыта и вместе с тем утрата тож-
дества «Я» и мира. С другой стороны, мусор 
предстает как палитра культуротворчества, 
создавая условия для культурных экспери-
ментов, построения собственной культурной 
среды из заимствованного материала. В об-
ществе все большую активность набирают 
так называемые мусорные арт-практики, ко-
торые выводят мусор из сферы безобразного, 
«чужого» в сферу если не прекрасного, то, по 
крайней мере, ценного. Будучи найденным 
на свалке, предмет включается в обществен-
но-ценностную иерархию, получает статус и 
вновь обретает бытие, совершая переход из 
пространства смерти в пространство жизни 
художественного образа. Извлеченная из 
небытия вещь получает статус арт-объекта 
в искусстве – уже использованные вещи 
предстают как новая художественная це-
лостность, включаются в пространство 
коллажей, инсталляций, перформансов. По-
мещая мусор в иной контекст, современное 
искусство играет ценностями. Цель подоб-
ных арт-практик – не только вовлечение 
зрителя в художественное пространство, но 
и превращение в соучастника, в соавтора 
эксперимента. 
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Молодежный язык и инновационные процессы в обществе 

А. А. Шумилова, переводчик управления международных связей Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Огарева, asusha70@yandex.ru

Усиливающаяся глобализация, которая 
охватывает все сферы общественной дея-
тельности, оказывает мощное воздействие на 
развитие всего человечества и сопровождается 
ускоряющимся распадом традиционных кол-
лективных жизненных форм. Большая роль в 
этом процессе принадлежит молодым людям, 
способным преобразовать социокультурное 
пространство посредством особого стиля 
жизни. 

Язык как словесная оболочка современных 
индустриально развитых обществ, динамич-
ных, быстро изменяющихся, очень подвижен. 
За период жизни одного поколения его словар-
ный запас претерпевает серьезные изменения 
не только в плане увеличения или уменьшения 
объема, но и смены целых блоков слов и выра-
жений на другие, возможно, более  близкие по 
значению, но иные по звучанию. Кроме того, 
современные общества – подвижная система, 
включающая в себя множество субкультурных 
образований, каждое из которых обладает 
собственной специфической лексикой, соб-
ственным сленгом. При этом следует отме-

тить, что субкультуры не являются абсолютно 
замкнутыми, изолированными образованиями, 
и любой современный человек принадлежит 
одновременно сразу к нескольким субкульту-
рам. Это приводит к тому, что субкультурные 
сленговые языки не являются «закрытыми», 
используемыми и понятными лишь узкому 
кругу людей, входящих в конкретную куль-
туру, а проникают и взаимодействуют с так 
называемым литературным языком, обогащая 
либо засоряя последний.

Важной проблемой сегодня является по-
вышение общего уровня культуры моло-
дого человека и его речи. Язык молодежи 
(молодежный сленг), нацеленный в первую 
очередь на то, чтобы «свои» стали ближе, 
используется представителями молодежных 
субкультур. Молодежный сленг – не только 
показатель смены культурных ориентиров, 
ценностей, установок, вербализующий бытие 
его носителей, но и отражение  неустойчиво-
го культурно-языкового состояния общества, 
балансирующего на грани использования 
литературного языка и жаргона. 

Транзитная реклама в Мордовии: 
традиции и инновации 

У. А. Винник, доцент кафедры дизайна и рекламы Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Огарева, кандидат культурологии, 

vinnik-ulyana@mail.ru
Транзитная реклама – это единственный 

вид рекламы, не вызывающий раздражения 
у современного человека. Благодаря своей 
ненавязчивости и широким возможностям 
для реализации самых смелых дизайнерских 
решений этот вид рекламы во всем мире про-
должает успешно развиваться.

Сегодня, помимо традиционного размеще-
ния на бортах транспортных средств, реклама 
располагается на сиденьях, ступеньках, ба-
гажных отсеках автобусов и самолетов; марш-
рутные такси оснащены видеомониторами и 
специальными электронными табло в форме 
бегущей строки, практикуется аудиореклама. 
Вне транспорта транзитная реклама встре-
чается внутри остановочных комплексов и 
пешеходных переходов, на скамейках и урнах, 
на перегородках парковок, дорожных знаках, 
на асфальте в зоне пешеходных переходов, на 
«пистолетах» АЗС, эскалаторах для багажа в 
аэропортах и др. 

Однако обилие примеров рекламных инно-
ваций характерно лишь для крупных городов 
России. В городах Республики Мордовия 
встречаются только отдельные из них: это 
уже полюбившиеся городским жителям под-
весные поручни в общественном транспорте, 
реклама в форме бегущей строки, рекламные 
объявления на оборотной стороне билетов и 
обложки к железнодорожным билетам, ре-
кламные остановки.

Очень популярное в последнее время на-
правление в России и за рубежом – реклама 
на грузовиках – пока не столь актуальна в 
нашей республике. Есть отдельные примеры 
брендирования большегрузного транспорта 
(рекламные плакаты на бортах), однако 
это скорее рекламная традиция, а не инно-
вация. Жителям г. Саранска запомнилась 
нестандартная акция «Караван грузовиков 
Coca-Сola»: в преддверии Нового года по 
центральным улицам города проезжали 
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яркие брендированные грузовики, звучала 
праздничная музыка, проводились конкур-
сы для детей. Также в рамках празднования 
Тысячелетия единения мордовского народа с 
народами Российского государства грузови-
ки специальным образом были оборудованы 
в виде площадок для театрализованных 
постановок. Это новое веяние не только 

для Мордовии, но и для России. Провин-
циальные предприниматели начинают по-
нимать, что транзитная реклама предлагает 
практически безграничные возможности 
для реализации самых смелых дизайнерских 
идей и инноваций. Это делает ее наиболее 
перспективным направлением современной 
рекламной индустрии.

инновации российского театра 

А. Ю. Сиротин, аспирант кафедры культурологии, этнокультуры и 
театрального искусства Мордовского государственного университета                  

им. Н. П. Огарева, ausirotin@yandex.ru
События постперестроечного периода 

и связанные с ними экономические пробле-
мы отразились на жизни российского театра. 
Поначалу отмена централизации театров и 
ослабление идеологического контроля вызвали 
взлет энтузиазма. Казалось, что теперь можно 
свободно говорить обо всем, ставить и показы-
вать зрителям все, что раньше было невозможно. 
На этой волне появились новые театральные 
формы: антрепризы, театры-студии, независи-
мые театральные проекты и т. п. Однако очень 
быстро выяснилось, что свобода – это далеко 
не все. В условиях финансового кризиса при-
ходилось в полном смысле слова выживать. 
Потребовались и новые формы организации 
театрального производства, продюсирования, 
рекламы и пиара, начался поиск спонсоров и 
инвесторов. Жизнь показала, что «уцелеть» и 
получить возможность экспериментировать 
и внедрять свои инновации смогли именно 
режиссеры и актеры, ставшие  продюсерами. 
Их преимуществом была способность со-
четать творческую одаренность с умением 
вписаться в ситуацию рыночной экономики. 
Немаловажным условием успеха у зрителей 
стал поиск собственного неповторимого на-
правления работы театра. 

Российский театр начала XXI в.  по 
количеству инноваций и разнообразию 
эстетических направлений может поспо-
рить с театром Серебряного века. Рядом с 
режиссерами традиционных театральных 

направлений (П. Фоменко, В. Фокиным, 
О. Табаковым, Р. Виктюком, А. Каляги-
ным, Г. Волчек) успешно работают и экс-
периментаторы: К. Гинкас, Г. Яновская, 
И. Райхельгауз, К. Райкин, А. Галибин, а 
также еще более молодые и радикальные 
авангардисты − Б. Юхананов, А. Праудин, 
К. Богомолов и др. На театральную сцену 
активно проникают смежные с театром на-
правления хепенинга и инсталляции. 

В своем театре «Тень» И. Эппельбаум и 
М. Краснопольская, отталкиваясь от эстети-
ки театра кукол, экспериментируют со всеми 
компонентами зрелища, И. Авербух вписы-
вает ледовое шоу в канву драматической 
постановки, скрещенной с музыкальным 
концертом, Е. Гришковец изобретает свою по-
вествовательную театральную эстетику, а про-
ект «Театр.doc» вовсе построен на отказе от 
литературной основы спектаклей. Материалом 
для последних служат расшифровки реальных 
интервью с современниками. Зритель сегодня 
не удивляется, увидев на сцене синтез кино и 
театра, в порядке вещей стало использование 
мультимедийных и компьютерных технологий. 
И это далеко не все сегодняшние театральные 
эксперименты. 

Новому витку развития российского те-
атра во многом способствовал доступ к ми-
ровой культуре и ее театральному опыту, что 
помогает осмыслению собственной работы и 
переходу на следующую ступень инноваций. 

инновации в дизайне

Ю. А. Горюнова, доцент кафедры дизайна и рекламы                                 
Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева,                

кандидат философских наук, goryunova13@mail.ru

В дизайне практически все можно назвать 
инновациями, которые можно разделить на два 
типа. Первый тип – это постепенное улучше-
ние чего-либо. Дизайн продукции непрерывно 

переделывается: регулируется интерфейс, 
добавляются новые возможности, изменяются 
те или иные мелочи. Дополнения в дизайн и 
инновации не такие гламурные как разработка 
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новых концепций или идей, но более часты и 
более важны. Хотя эти нововведения малы, но 
большинство из них вполне успешны. 

Второй тип инноваций – это то, что часто 
преподается на курсах дизайна и инжинирин-
га как «прорыв инновационной продукции». 
Именно здесь придумываются новые концеп-
ции, создаются новые продукты и формируют-
ся новые виды бизнеса. В результате данная 
область представляет привлекательную часть 
инноваций, в которой большинство дизайне-
ров и изобретателей хотели бы работать. Одна-
ко и здесь риск огромен, так как большинство 
концептуальных инноваций терпят неудачу. 

Обе формы инноваций необходимы. Люди 
часто сопротивляются новизне, но их поведе-
ние, как правило, консервативно. Новые тех-
нологии и новые методы ведения дел обычно 
требуют около 10 лет, чтобы быть принятыми, 
а на тестирование иногда уходит и несколько 
десятков лет. Автоматизированное принятие 
решений на основе данных будет постепенно 

все больше и больше проникать в простран-
ство, которое сейчас занимают дизайнеры. 
Новые подходы компьютеро-генерируемого 
творчества в таких сферах, как генетические 
алгоритмы, наукоемкие системы, начнут ис-
пользоваться в творческой составляющей ди-
зайна. Это уже происходит во многих областях, 
например, в медицинской диагностике или 
инженерном проектировании.

Будет больше дизайна без дизайнеров, но 
в первую очередь для улучшения, усиления и 
оптимизации существующих концепций. Даже 
там, где будут присутствовать искусственные 
творческие системы (нейронные сети, генети-
ческие алгоритмы или те, которые еще будут 
придуманы), проблемы инноваций не исчезнут. 
Все также придется преодолевать препятствия 
из инертности людей в принятии нового, их 
сложных психологических, социальных и 
политических потребностей. Для этого  будут 
нужны креативные дизайнеры и бизнесмены, 
готовые рисковать для расширения горизонтов. 

инновационные направления развития туризма

А. Г. Грачева, аспирант кафедры дизайна и рекламы Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Огарева, alyssa_g@mail.ru

Решаемая сегодня в России задача создания 
туристского пространства, привлекательного как 
для иностранных граждан, так и для россиян, 
носит характер инновационного процесса. На-
пример, на современном рынке турпродуктов 
большое место занимает программное обслу-
живание, под которым понимается комплексное 
представление клиенту целого набора услуг, 
подчиненных одной цели (знакомству с новыми 
местами или определенными памятниками ста-
рины или природы, обучению, самовыражению, 
просто удовлетворению любопытства). В ре-
зультате должно остаться впечатление хорошо 
организованного путешествия. В комплексное 
обслуживание входит  достойное проживание, 
разнообразное питание, доступный и удобный 
транспорт, продуманно организованные до-
суг и развлечения, спорт в форме конкретной 
программы, отличные по форме и содержанию 
экскурсии.

Для того чтобы новые турпродукты бы-
стрее доходили до потенциального потреби-
теля, сегодня проводятся туристские ярмарки. 

Эти экспозиции абсолютно незаменимы имен-
но для представления различных инноваций. 
Так, большое место на них занимают выстав-
ки-презентации регионов, представляющих 
на стендах информацию о маршрутах и турах 
на своей территории. Самая крупная в России 
туристская ярмарка – Московская междуна-
родная выставка «Путешествия и туризм».

Другой важной инновацией в туристской 
сфере сегодня стала автоматизация инфор-
мации, или создание поисковых баз данных. 
Система ТУРЫ.ру создана специально для 
тесного контакта потенциальных клиентов с 
туроператорами. На сотнях интернет-площа-
док происходит общение туристов с менедже-
рами в режиме онлайн. 

Таким образом, инновации в современном 
туризме позволяют внедрять новые модели 
туристского продукта, эффективнее исполь-
зовать людские ресурсы, региональные и 
территориальные возможности, а также часто 
помогают преодолевать финансовые, экономи-
ческие и социальные трудности. 
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инновационное прочтение архетипов в политической рекламе россии

Д. А. Фролов, аспирант кафедры дизайна и рекламы Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Огарева, dmitri_frol@mail.ru

После распада СССР все ярче наблюда-
ется тенденция разложения привычных со-
циальных связей и атомизации российского 
общества, когда на смену общественным 
ценностям и традициям приходят хранящи-
еся в глубинах человеческого подсознания 
символы и образы. Это «коллективное бес-
сознательное» (К. Г. Юнг) – своеобразный 
«биофизиологический инвентарь», присут-
ствующий в каждом человеке, независимо от 
его культурной, этнической, национальной 
принадлежности. Содержанием коллективного 
бессознательного являются архетипы – древ-
нейшие, изначальные типы. 

Хотя теория К. Г. Юнга предполагает, что 
архетипы имеют глубинный общечеловече-
ский характер, в контексте политической 
рекламы возможно говорить о национально 
присущих архетипах. Связана такая вольная 
трактовка юнговских постулатов с тем, что 
на основе социокультурных и исторических 
особенностей развития того или иного госу-
дарства определенные архетипы в конкретный 
исторический момент актуализируются в 
большей или меньшей степени, что позволяет 
строить стратегию политической рекламы на 
наиболее «горячих» для конкретной ситуации 
архетипах. 

Архетипов, разработанных К. Г. Юнгом 
и его последователями, достаточно много, и 
практически все они с разной долей успеха 
могут быть использованы для достижения це-
лей политической рекламы. Однако эффектив-

ность их весьма различна, и в условиях реалий 
политической конкуренции, в том числе и в 
нашей стране, весьма успешно зарекомендо-
вало себя сочетание архетипов «враг − герой».

Образ «врага» в политической рекламе 
может использоваться и самостоятельно для 
создания общественного страха, молчаливого 
согласия с принимаемыми властью решения-
ми. Архетип «героя» в сочетании с архетипом 
«мудрого старика» типичен для нашей страны 
в форме убежденности во всемогущей спра-
ведливости «царя-батюшки». Актуален он и 
сегодня, проявляясь, скажем, в форме много-
численных обращений интернет-блоггеров 
лично к главе государства и его ближайшим 
соратникам. С другой стороны, сегодня в 
связи с расколом общества, а также разви-
тием многопартийности и конкурентной 
политики важной составляющей архетипа 
«героя» стал архетип «своего». Так, посе-
щение первыми лицами государства высту-
плений популярных музыкальных групп или 
первоапрельская встреча Д. А. Медведева 
с резидентами Comedy Club имеют целью 
пробудить в сознании граждан необходимый 
архетип и получить поддержку принимаемых 
решений.

Таким образом, сегодня архетипы выполня-
ют роль универсальной основы для политиче-
ского мифа или стереотипа, порой истинного, 
но часто и сиюминутно сфабрикованного на 
основе притянутых частных исторических 
фактов.

Этнофутуризм в живописи – этноархаика или инновация?

Ю. А. Лазунина, аспирант кафедры дизайна и рекламы Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Огарева, lazuninay@mail.ru

Рубеж веков оказался плодотворным эта-
пом для возникновения ряда эксперимен-
тальных направлений в искусстве. Среди 
множества причин развития этого явления 
следует отметить одну основную, связанную 
со сменой парадигмы мышления. На протя-
жении ХХ в. быстрыми темпами распадалась 
моноцентрическая система восприятия мира. 
В подобных условиях, наряду с тенденциями 
к глобальной унификации и универсализации, 
в рамках художественных практик отмечались 
процессы поиска тех национально специфиче-
ских черт, которые не только сохраняли тради-
ционные элементы, но и позволяли включать 
их в контекст мировой культуры.

Во второй половине ХХ в. в живописи 
российской провинции получает развитие 
этнофутуризм. Его появление нарушило тра-
диционный механизм трансляции культурных 
ценностей, долгое время предполагавший 
движение культурных образцов из центра в 
регионы. Этнофутуризм подарил малочис-
ленным народам возможность сохранять и 
развивать свою национальную самобытность. 
Ориентация здесь – на будущее, национальная 
культура рассматривается как динамичная и 
меняющаяся во времени. Сам термин состоит 
из двух составляющих: «этно» и «футуро». 
Это не противопоставление  прошлого и бу-
дущего, а соединение традиций и новаторства, 
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Лингвокультурология как инновационная парадигма гуманитарного знания

Е. П. Курбатова, преподаватель кафедры иностранных языков для 
гуманитарных специальностей Мордовского  государственного университета 

им. Н. П. Огарева, Dancelive97@mail.ru

В 90-е гг. ХХ в. языковеды стали говорить 
о том, что язык – это не только система раз-
ноуровневых единиц, но и история, культура, 
традиции. Этот тезис послужил толчком для 
формирования инновационного междисци-
плинарного явления в гуманитаристике – 
лингвокультурологии. Располагаясь на стыке 
лингвистики, страноведения и культурологии, 
она исследует проявления культуры народа, 
отраженные и закрепленные в языке. 

Само принятие термина «лингвокультуроло-
гия» видными лингвистами (Н. Д. Арутюновой, 
В. В. Воробьевым, В. А. Масловой, Ю. С. Степано-
вым, В. Н. Телия и др.) стало важной приметой 
интегративных процессов в отечественной гу-
манитарной науке. К сожалению, методология 
лингвокультурологии находится в процессе 
становления, до сих пор не определен ее науч-

ный статус, не сформулированы цели и задачи, 
не выявлена специфика основных лингво-
культурологических понятий, в достаточной 
степени не исследованы с культуроведческой 
точки зрения формы совместного хранения 
языка и культуры в сознании и т. д. 

Реализации принципа «соизучения языка 
и культуры» способствовали, с одной стороны,  
объективные изменения в мире, более глубокое 
понимание поликультурности мира и ценности 
каждой этнокультуры, а с другой – интенсивное 
изучение «диалога культур». С. Г. Тер-Мина-
сова объясняет, что для лингвокультурологии 
язык служит не объектом изучения, а «зерка-
лом», «копилкой», «носителем» и «инстру-
ментом» культуры, иными словами, наука 
использует языковые факты для познания того, 
как устроена и функционирует культура. 

Лингвокультурология: инновационная парадигма исследования текста

А. А. Беляцкая, докторант кафедры иностранных языков                                      
для гуманитарных специальностей Мордовского государственного 

университета им. Н. П. Огарева, кандидат культурологии, sajenina@list.ru

Лингвокультурологическое изучение тек-
ста становится в авангард текстовых исследо-
ваний современности. Лингвокультурология 
расширяет методологические перспективы, 
позволяя изучать самые глубинные смыслы 
текста, его культурно-познавательный потен-
циал и эволюционную роль. 

Продуктивной методологической инно-
вацией исследования текста может явиться 
применение конструктивистского подхода в 
его углубленном культурфилософском аспекте, 
при котором текст представляется как вектор 
культурной деятельности, как «онтологическая 
рамка» (В. С. Степин), в отличие от представле-

статики народной культуры и устремления в 
будущее, использования новых средств вы-
ражения. 

Этнофутуризм является одним из вари-
антов сохранения и развития национальной 
традиции. Личность и ее национальная 
самоидентичность в универсализирован-
ном мире – главный смысловой узел этого 
направления, придающий ему актуальность 
и вместе с тем отличающий его от  тради-
ционного фольклора, смысловой единицей 
которого всегда служило коллективное.

Этнофутуризм как мировоззрение струк-
турирован диалектическим взаимодействием 
этноархаики и инноваций информационной 
культуры. В нем совмещены своеобразные 
оппозиции – традиции и инновации, архаика 
и современность, глобальность и локальность, 

свое и чужое, что весьма близко оксюморон-
ным установкам постмодернизма. Главным 
языком для этнофутуризма является симво-
лико-архаический язык древности, апеллиру-
ющей к подсознанию аудитории. 

Путь по незримому следу предков стал 
своего рода брендом ряда мордовских ху-
дожников: А. С. Алешкина, Ю. А. Дырина, 
Л. Н. Колчановой-Нарбековой, Н. В. Ря-
бова. В своем творчестве они используют 
знаковость и условность древней культуры, 
пытаясь разгадать тайны забытых предков. 
Художники в своих полотнах доказывают 
современному зрителю, что символы и зна-
ки несут в себе гораздо больше информации, 
чем словесные изречения, в них сохраняется 
генетическая память народа, передаваемая 
из поколения в поколение.
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инновации в переводческой деятельности

Л. В. Савушкина, старший преподаватель кафедры иностранных языков 
для естественно-научных и инженерных специальностей Мордовского 

государственного университета им. Н. П. Огарева, savushkinalv@mail.ru

Проблема декодирования речи для осу-
ществления коммуникации возникла в тот 
момент, когда в истории цивилизации начал 
происходить процесс разделения людей на 
группы, пользующиеся разными языками вви-
ду географических,  исторических и культур-
ных предпосылок. Разные народы вступают 
в торговые, военные, политические, эконо-
мические, культурные, научные отношения 
друг с другом на протяжении всей истории 
человечества, поэтому перевод с одного языка 
на другой является одним из важнейших видов 
человеческой деятельности. 

К концу XX столетия интерес к профес-
сии переводчика в России неизмеримо вырос. 
Можно вспомнить, что в 1955 г. научно-ис-
следовательский журнал “Babel”, издаваемый 
под эгидой ЮНЕСКО, назвал XX век «веком 
перевода». В контексте современных соци-
ально-экономических и социокультурных 
преобразований, сопровождающихся рефор-
мированием российской системы образования, 
особо остро стоит проблема профориентации 
и профессионального самоопределения бу-
дущих абитуриентов, и, несомненно, данная 

проблема имеет стратегическое значение для 
вузов и кафедр, ведущих профессиональную 
подготовку студентов в условиях нараста-
ющей конкуренции на рынке образовательных 
услуг. 

Несомненно, современный перевод – это 
сложный полифункциональный вид межкуль-
турной коммуникации, осуществляемый пред-
ставителями новых переводческих специаль-
ностей: гидом-переводчиком, литературным 
или техническим переводчиком, переводчиком 
рекламы и др. Бурное развитие отечественной 
индустрии перевода, обеспечивающей межъ-
языковое и межкультурное посредничество 
роста международных контактов и револю-
цию в современных технологиях, обусловило  
тот факт, что в XXI в. проекты по созданию 
информационных систем являются одним из 
приоритетных и наиболее перспективных на-
правлений в развитии гуманитарного знания 
и переводческой деятельности в частности. 
Наиболее популярные проекты в данной 
области − создание электронных словарей 
различного типа, переводческих баз данных, 
электронных переводчиков, а также  Интер-

ний некоторых современных конструктивистов 
о тексте как о некоем воображаемом объекте. 

Видение в тексте «онтологической рамки» 
позволяет понять реальную включенность 
текстовой деятельности в систему социаль-
ных коммуникаций, в связи с чем повышает-
ся ответственность за порождение каждого 
отдельного текста как элемента интерсубъек-
тивного, социально значимого опыта. Текст 
с позиций «конструктивного реализма» уже 
не воспринимается более как продукт ин-
дивидуального субъективного переживания, 
но становится областью «коммуникативной 
легитимации интерсубъективных значений» 
(В. А. Лекторский). 

Проблема конструирования опыта (синте-
зирования индивидуального опыта), разрабаты-
ваемая академиком К. В. Анохиным, находится 
на переднем крае науки и требует совокупных 
усилий ученых из социогуманитарной и есте-
ственно-научной сфер (лингвистов, культуро-
логов, философов, психологов, коммуникологов, 
биологов, нейрофизиологов, синергетиков и 
когнитологов) с целью изучения субъективных 
состояний читателя, вызванных воздействием 
отдельных концептов и целых групп концептов, 
передаваемых через те или иные тексты. 

Роль лингвокультурологии как инноваци-
онной культурфилософской, социогуманитар-
ной парадигмы изучения текста заключается 
в определении социально значимых семанти-
ческих структур и концепций (концептных 
систем), способных расширить культур-
но-познавательные возможности человека и 
обеспечить приращение социального опыта. 
Текст, исследуемый как «фабрика смыслов» 
(В. А. Лекторский), снимает методологически 
некорректное противопоставление, суще-
ствующее внутри социогуманитарной науч-
ной парадигмы по отношению к тексту: текст 
принято рассматривать как источник весьма 
абстрактного, «виртуального» гуманитарного 
знания безотносительно его включенности в 
реальные социальные структуры. 

Лингвокультурологическое исследова-
ние текста позволяет интегрировать суще-
ствующий в гуманитарных науках методо-
логический опыт интерпретации текста и 
пропустить его результаты через «социо-
культурный фильтр» с целью выявления со-
циально одобренных значений, содержащих-
ся в текстовых концептах и составляющих 
основу эволюционно значимого социального 
опыта.



124

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. № 4, 2013

инновации в процессе обучения иностранному языку

Е. Б. Нешина, доцент кафедры иностранных языков для гуманитарных 
специальностей Мордовского государственного университета  

им. Н. П. Огарева, кандидат культурологии, Korolek2007@yandex.ru

Вопрос инновации образовательных про-
ектов и процессов сегодня  становится все 
более актуальным. В языковом образовании и 
обучении, предмет которого непосредственно 
связан с коммуникативными  процессами в 
обществе и динамически изменяющейся гло-
бальной межкультурной средой, инновации, 
особенно направленные на активизацию само-
стоятельной творческой деятельности учащих-
ся, оказываются, быть может, единственным 
механизмом обеспечения эффективности 
образовательной деятельности и успешного 
достижения запланированных результатов. 
В. И. Жуков, анализируя преобразования в 
нашей стране, утверждает, что «основным 
призванием педагога становится обучение 
технологии самостоятельного творческого 
поиска, помощь учащемуся в организации са-
мостоятельного процесса познания, обучение 
методике работы с банками данных и источни-
ками развития интеллектуального потенциала».

Большое количество российских вузов се-
годня обладает широким набором технических 
и технологических средств интенсификации 
и повышения эффективности формирования 
языкового знания у студентов. Однако во 
многих случаях эти средства не применяют-
ся, а возможности их использования либо не 
понимаются, либо игнорируются вузовской 
администрацией. Сложность заключается в 
том, что иногда преподаватели оказываются 
не в состоянии разобраться в содержательной 

специфике отдельных предметов, понять, что 
обучающие методики и технологии, эффектив-
ные в одном случае, становятся беспомощны-
ми в другом. В данном  случае для повышения 
эффективности может потребоваться особый 
подход к их использованию, который и мог бы 
считаться инновационным. 

Сегодня практически все осознают,  что 
образованию нужны новые идеи. В отноше-
нии иностранных языков большинство вузов 
обладает ресурсной технологической базой, 
достаточной для эффективного воплощения 
их в реальность. На наш взгляд, следует 
сформировать концепцию дополнительно-
го языкового образования учащихся вуза 
за счет подключения к уже существующей 
языковой деятельности всего потенциала 
дистанционных технологий и средств ин-
формации и коммуникации, находящихся 
сегодня на вооружении вуза. Необходимо 
начать производство дистанционных образо-
вательных продуктов на электронных носи-
телях языкового содержания, включающего 
компьютерные программы и материалы для 
самостоятельного пользования, а не только 
базы для электронного тестирования. По-
скольку образование сегодня расценивается 
как инвестиция в будущее, невозможность 
эффективно применить в дальнейшей жизни 
полученное индивидуумом знание означает, 
по сути, невыполнение предлагаемой ему 
образовательной услуги.

инновационные подходы к обучению иностранным языкам

И. В. Новикова, доцент кафедры иностранных языков для гуманитарных 
специальностей Мордовского государственного университета                             

им. Н. П. Огарева, кандидат философских наук, Inessa28@rambler.ru

Инновационные технологии преподавания 
иностранных языков в вузе  заключаются в 
сочетании функционально-коммуникативной 
лингводидактической модели языка с разра-
боткой целостной системы обучения речевому 
общению на профессиональные темы. 

Многообразие информационных ресурсов 
Интернета позволяет студентам выполнять 
различного рода задания поискового и ис-
следовательского характера. Кроме того, Ин-

тернет предоставляет студентам уникальную 
возможность визуального общения с носите-
лями языка в режиме реального времени, что 
способствует правильному восприятию живой 
речи на основе аутентичных звуков, мимики 
и жестикуляции. Еще одним преимуществом 
использования Интернета в процессе обуче-
ния является проверка усвоения студентами 
пройденного материала посредством тести-
рования в режиме реального времени.

нет-форумы для переводчиков, в которых 
переводчики-практики делятся своим опытом 

и знаниями, имеющими непосредственное 
отношение к исследуемой теме. 
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Преподаватель должен не только мотиви-
ровать студентов к использованию современ-
ных инновационных технологий в выполнении 
некоторых заданий, но и активно применять 
эти технологии, постоянно повышая свою ква-
лификацию. Здесь особое внимание уделяется  
мультимедиапрограммам, которые делают 
процесс обучения иностранным языкам более 
эффективным, так как при их использова-
нии стимулируются сразу несколько каналов 
восприятия, происходит воздействие на раз-
личные виды памяти: зрительную, слуховую, 
эмоциональную, моторную. Они акцентируют 
внимание студентов на значимых моментах 
излагаемого материала и создают наглядные, 
эффективные образы в виде иллюстраций, 

схем, диаграмм, графических композиций, что 
также положительно сказывается на качестве 
овладения иностранным языком.

При использовании компьютерных тех-
нологий мы сталкиваемся также с высоким 
уровнем эмоциональной составляющей в про-
цессе изучения иностранного языка. С одной 
стороны, через компьютерные программы 
происходит воздействие на различные виды 
ощущений, что повышает визуальную насы-
щенность материала, делает его более ярким, 
убедительным; с другой − процесс обучения 
иностранным языкам начинает носить все 
более креативный характер, способствуя 
развитию познавательной самостоятельности 
студентов. 

инновационные методы преподавания иностранных языков

Н. Е. Боброва, доцент кафедры иностранных языков для гуманитарных 
специальностей Мордовского государственного университета                            
им. Н. П. Огарева, кандидат культурологии, bo-ne@yandex.ru

В обучении иностранным языкам ощути-
мый результат может дать  грамотное приме-
нение инновационных технологий в сочетании 
с классическими. 

Инновационные методы в образовании – 
педагогические методы, основанные на ис-
пользовании современных достижений науки 
и информационных технологий. Они направ-
лены на повышение качества подготовки 
специалистов, развитие у обучающихся твор-
ческих способностей, умения самостоятельно 
принимать решения. Основными инноваци-
онными методами в образовании являются 
методы проблемного и проектного обучения, 
моделирования, исследовательские методы, 
модульное обучение, игровые технологии, ме-
тод мозгового штурма, метод кейс-стади (case 
study), метод творческих заданий, методы 
активного и контекстного обучения, а также 
обучения на основе опыта. 

Следует отметить, что использовать 
инновационные методы можно как при 
традиционной форме, так и в дистанцион-
ной технологии обучения с применением 
электронных мультимедийных учебников 
и учебных пособий; проблемно-ориенти-
рованного междисциплинарного подхода к 
изучению учебных дисциплин; проектно-ор-
ганизационных технологий обучения работе 
в команде над комплексным решением прак-
тических задач; предпринимательских идей 
в содержании курсов.

В настоящее время при преподавании 
иностранного языка приоритет отдается ком-
муникативности, интерактивности, аутентич-
ности общения, изучению языка в культурном 
контексте, автономности и гуманизации 
обучения. Конечная цель обучения иностран-
ным языкам − свободное ориентирование в 
иноязычной среде и умение адекватно реаги-
ровать в различных ситуациях, т. е. полноцен-
ное общение. Это делает возможным развитие 
межкультурной компетенции как компонента 
коммуникативной способности. В коммуника-
тивном подходе как нельзя лучше мотивиро-
вано использование информационных техно-
логий, Интернета. Интерактивность не просто 
имитирует реальные ситуации из жизни, она 
заставляет учащихся адекватно участвовать в 
них посредством иностранного языка. В усло-
виях использования мультимедиа учащиеся 
получают информацию из газет, телевидения, 
сами берут интервью и проводят телемосты.

Одной из технологий, обеспечивающих 
личностно ориентированное обучение, яв-
ляется метод проектов − способ развития 
творчества, познавательной деятельности, 
самостоятельности. Работа над проектом – это 
многоуровневый подход к изучению языка, охва-
тывающий чтение, аудирование, говорение и 
грамматику. Метод проектов способствует раз-
витию активного самостоятельного мышления 
учащихся и ориентирует их на совместную 
исследовательскую работу. 
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