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Удк 37.01:377(470+571)

инТеГраЦионные ПроЦеССы В роССийСКой 
СиСТеМе ПроФеССионаЛьноГо оБраЗоВаниЯ

Н. Ю. Посталюк (Приволжский филиал Федерального                                
института развития образования, г. Самара, Россия)

Рассмотрены результаты исследования интеграционных процессов в региональных системах профес-
сионального образования (на примере Приволжского федерального округа). Показано, что интеграционные 
процессы происходят фактически во всех компонентах региональных систем образования. интеграции 
подвержены уровни образования; подсистемы основного и дополнительного профессионального образования 
(образование молодежи и взрослых); образовательные институты; образовательные результаты (например, 
межквалификационная интеграция компетенций рабочего, техника, инженера); содержание профессионального 
образования и формы его предъявления в учебном процессе; ресурсы региональной системы образования. 

Проанализированы типы и виды интеграции в образовании. обоснованы причинно-следственные 
связи содержательной и организационной интеграции. Показано, что институциональный ландшафт си-
стемы профессионального образования субъектов РФ за последние 10 лет заметно обновился. В сегменте 
высшего образования региональных сетей интеграционные тенденции проявились в создании новых 
типов образовательных организаций: национальных исследовательских и федеральных университетов. 
В подсистеме довузовского профессионального образования произошло институциональное становле-
ние образовательной организации многоуровневого типа, ориентированной на подготовку специалистов 
среднего звена и рабочих кадров. Приведены примеры создания вертикально- и горизонтально-интегри-
рованных комплексов профессионального образования в Приволжском федеральном округе. 

Представлены экономические и социальные эффекты интегративных процессов в сфере профес-
сионального образования, среди которых наиболее значимыми являются повышение экономической 
эффективности деятельности образовательных организаций за счет «эффекта масштаба», снижения доли 
управленческого и учебно-вспомогательного персонала, рационального использования материальной 
базы интегрированных в комплекс организаций («эффект консолидации ресурсов»); рост капитализа-
ции образования за счет усиления профессионального потенциала выпускников и получения смежных 
профессий/специальностей; развитие горизонтальной и вертикальной мобильности обучающихся, в том 
числе, расширение возможностей их перехода с одного образовательного уровня на другой или изменения 
образовательной траектории в пределах одного уровня образования.

Ключевые слова: интеграция; интеграционные процессы; профессиональное образование; образова-
тельные организации; вертикально- и горизонтально-интегрированные комплексы профессионального 
образования; экономические и социальные эффекты. 

INTEGRATION PROCESSES IN RUSSIA’S                   
HIGHER EDUCATION SYSTEM

N. Yu. Postalуuk (Privolzhsky affiliate of Federal Institute for Educational 
Development, Samara, Russia)

the article deals with the results of research of the integration processes in regional systems of higher 
education (based on materials of Privolzhsky Federal district). it is shown that the integration processes take 
place in practically all components of regional educational systems. integration affects all levels of education; 
subsystems of the core and further education (education for youth and adults); educational institutes; educational 
outcomes (for example, cross-qualifying integration of worker, technician, and engineer competencie); content of 
vocational education and forms of its presentation in the learning process; resources of the regional educational 
system.

the paper analyzes the types and kinds of integration in education. it substantiates the causal links between 
the content and organisational integration, shows that for the last 10 years the institutional landscape of regional 
systems of higher education has been significantly updated. the following trends characteristic of the regional 
higher education networks have manifested themselves: appearance of the new types of educational organisations –  
National research Universities and Federal Universities. in the system of pre-diploma vocational education 
the multilevel type of educational organisation aimed at preparation of middle-management professionals and 
skilled workers has appeared.

the author describes the examples of the creation of vertically and horizontally integrated complexes 
of higher education in the Privolzhsky Federal district; presents economic and social effects of integrative 

модернизация образования

© Посталюк н. Ю., 2014

doi: 10.15507/inted.077.018.201404.006
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общенаучный термин «интеграция» 
означает процесс или состояние, содержа-
нием которого выступает взаимодействие 
обособленных структурных элементов ка-
кой-либо совокупности, приводящее к оп-
тимизации связей между ними и объеди-
нению их в единую систему, обладающую 
новым качеством, а также расширенными 
потенциальными возможностями [2; 7]. 

исследователи считают, что прежде 
всего в профессиональном образовании 
предпосылками интеграции являются 
аналогичные тенденции в сфере труда: 
интеграция трудовых функций в условиях 
действия новых организационно-эконо-
мических механизмов, усиление связан-
ности и общности объектов и предметов 
профессиональной деятельности и т. д. 
Происходит синтез естественно-научных, 
технических и специальных знаний, в ре-
зультате которого в фокусе исследователь-
ского внимания оказывается человек как 
субъект профессиональной деятельности 
в его взаимодействии с социальными, про-
изводственными, природными и другими 
системами.

как показывают результаты анализа 
современного состояния региональных 
систем профессионального образования 
в России1, интеграционные процессы 
в них выражены достаточно ярко, причем 
динамика их развития особенно интен-
сивно нарастала в последнее десятилетие. 
интеграционные тенденции затрагивают 
как содержательно-структурные изме-
нения внутри системы, так и процессы 
взаимодействия образовательных орга-
низаций с внешним окружением. При 
этом интеграционные процессы в той 

или иной мере с различной глубиной пре-
образований происходят фактически во 
всех компонентах региональных систем 
образования. интеграции подвержены: 

– уровни образования (интеграция об-
щего и профессионального образования 
в рамках предпрофильной подготовки 
и профильного обучения на старшей ступе-
ни школы; начального и среднего профес-
сионального образования, среднего про-
фессионального и высшего образования 
в форме прикладного бакалавриата) [1; 3];

– подсистемы профессионального обра 
зования: консолидация основного и допол-
нительного профессионального образова-
ния (молодежи и взрослых); 

– образовательные институты: укруп-
нение образовательных организаций 
посредством создания горизонтально-              
и вертикально-интегрированных образо-
вательных комплексов профессиональ-
ного образования; интеграция на меж-
дисциплинарной основе структурных 
подразделений организаций (создание 
мегафакультетов) и т. д. [1; 4; 10]; 

– образовательные результаты: профес-
сиональные компетенции специалистов 
(межквалификационная интеграция ком-
петенций рабочего, техника, инженера);  

– содержание профессионального обра-
зования и формы его предъявления в учеб-
ном процессе (профессиональные модули,  
междисциплинарные курсы и т. д.) [3; 9];

– ресурсы региональной системы обра-
зования (объединение и консолидированное 
использование материально-технических 
ресурсов и разнообразных сервисов) [5; 6; 8].

интеграция содержания профессио-
нального образования – это процесс и ре-

processes in sphere of higher education. among them are: improvement the economic efficiency of educational 
institutions due to “effect of scale”, reduction of the share of administrative and teaching and support staff, 
rational use of material base of integrated in complex organizations (“the effect of consolidation of resources”); 
growth of capitalization of education by strengthening of the professional capacity of graduates and obtaining 
related occupations/specialties; development of horizontal and vertical mobility of students, including the 
empowerment of their transition from one educational level to another or changing of the educational trajectory 
within a single level of education.

Keywords: integration; integration processes; higher education; educational organizations; vertical and 
horizontally integrated complexes of higher education; economic and social effects.

1информационную базу исследования составили данные ведомственной статистики региональных 
органов управления образованием субъектов Приволжского федерального округа (Башкортостан, Марий 
Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия; Пермский край; кировская, нижегородская, оренбургская, 
Самарская, Саратовская, Пензенская, Ульяновская области).
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зультат взаимодействия его структурных 
компонентов, которые сопровождаются 
ростом системности образовательного 
контента, устранением дублирования, по-
вышением «уплотненности» информации, 
рациональной компоновкой учебных эле-
ментов, усилением междисциплинарных 
связей. 

С введением федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
образовательные программы подготовки 
квалифицированных рабочих и специа-
листов среднего звена структурируют-
ся в логике трудовых функций и видов 
профессиональной деятельности. Только 
в высшей школе по-прежнему преоблада-
ет дисциплинарно-академический подход, 
отражающий дифференциацию научных 
дисциплин, прямо не коррелирующую 
с неакадемической профессиональной 
деятельностью. однако и здесь интегра-
ционные тенденции весьма заметны.

Закономерно, что интеграция образо-
вательных результатов разных уровней 
профессионального образования, профес-
сий и специальностей является одной из 
причин усиления организационной инте-
грации как институционального оформ-
ления и обеспечения интеграции содер-
жания образования. В настоящее время 
институциональный ландшафт региональ-
ных систем профессионального образова-
ния существенно обновился. В сегментах 
высшего образования региональных сетей 
интеграционные тенденции проявились 
в создании новых типов образовательных 
организаций: национальных исследова-
тельских и федеральных университетов 
(на конкурсной основе). 

национальный исследовательский 
университет в соответствии концепцией, 
разработанной министерством образо-
вания и науки РФ, – это вуз, эффектив-
но осуществляющий образовательную 
и научную деятельность на основе прин-
ципов интеграции науки и образования. 
Так, в Приволжском федеральном округе 
в настоящее время функционируют 8 
национальных исследовательских уни-
верситетов.  Федеральные университеты 
по своей организационной структуре 
являются примером горизонтально-ин-

тегрированных комплексов, объединя-
ющих несколько вузов, которые входят 
в состав университета как структурные 
подразделения. например, казанский 
(Приволжский) федеральный университет, 
созданный в 2009 г., объединил 6 вузов 
Республики Татарстан. 

Часто используемыми формами вер-
тикальной организационной интеграции 
в новейшей истории российского про-
фессионального образования является 
объединение вузов и колледжей (реже −
техникумов) федерального подчинения, 
которые входят в состав вуза как его 
структурное подразделение (иногда фи-
лиал). Таким образом трансформируется 
внутреннее институциональное устрой-
ство организации, расширяются возмож-
ности для непрерывного профессиональ-
ного образования. 

наиболее массово интеграционные 
процессы в форме создания вертикально-                                                                     
интегрированных образовательных ком-
плексов в последние годы происходили 
в сегменте довузовского профессио-
нального образования, как правило, пу-
тем присоединения к существующим 
в регионах колледжам и техникумам 
профессиональных училищ и лицеев. 
Такое двухуровневое учебное заведение  
в системе непрерывного профессиональ-
ного образования ведет подготовку ква-
лифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена, а также переподготовку 
и повышение квалификации молодежи 
и взрослого населения. именно в рам-
ках интегрированного образовательного 
комплекса наиболее эффективно разви-
ваются единое пространство профес-
сионализации, преемственность между 
программами разного уровня, устранение 
барьеров доступа к различным ступеням 
образования. 

наши исследования свидетельствуют 
о том, что на современном этапе в прак-
тике функционирования региональных 
систем профессионального образова-
ния произошло институциональное ста-
новление образовательной организации 
многоуровневого типа. Так, доля вузов 
в регионах Приволжского федерального 
округа, предлагающих абитуриентам на-
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ряду с программами высшего образования 
программы подготовки специалистов 
среднего звена (а иногда и квалифициро-
ванных рабочих), в 2013 г. достигла 40 %. 
Почти 80 % колледжей и техникумов 
осуществляют подготовку по рабочим 
профессиям и реализуют программы при-
кладного бакалавриата. 

использование содержательной и ор-
ганизационной интеграции позволяет 
реализовать два важнейших социально- 
экономических приоритета модернизации 
профессионального образования: дости-
жение качества образования, соответ-
ствующего требованиям его заказчиков 
и потребителей; повышение экономиче-
ской эффективности функционирования 
региональных систем профессионального 
образования. кроме того, можно констати-
ровать ряд прямых и отсроченных эффек-
тов интеграционных процессов.

Экономические эффекты: 
– экономия государственных средств за 

счет сокращения сроков получения обра-
зования по интегрированным программам 
и, соответственно, затрат на подготовку 
специалистов; 

– повышение экономической эффек-
тивности деятельности образовательных 
организаций за счет «эффекта масштаба», 

снижения доли управленческого и учеб-
но-вспомогательного персонала, рацио-
нального использования материальной 
базы интегрированных в комплекс органи-
заций («эффект консолидации ресурсов»). 

Социально-образовательные эффекты:
– рост капитализации образования 

за счет расширения профессионального 
потенциала выпускников и получения 
смежных профессий/специальностей;

– развитие горизонтальной и верти-
кальной мобильности обучающихся, в том 
числе расширение возможностей их пере-
хода с одного образовательного уровня на 
другой или изменения образовательной 
траектории в пределах одного уровня 
образования; 

– усиление гибкости и мобильности 
структуры региональной системы про-
фессионального образования, повышение 
потенциала адаптации к изменениям ква-
лификационных запросов  рынков труда.

Таким образом, интеграционные про-
цессы, с одной стороны, можно рассматри-
вать в качестве своеобразных «драйверов», 
важных факторов развития региональных 
систем профессионального образования. 
С другой, они являются идентификатора-
ми эффективности организации образова-
тельных ресурсов на уровне субъекта РФ.
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Удк 37:330.3

ЭКоноМиЧеСКое оБраЗоВание дЛЯ УСТойЧиВоГо 
раЗВиТиЯ: ПроБЛеМы и ПерСПеКТиВы

О. И. Аверина, Н. А. Горбунова, И. Ф. Меркулова                                     
(Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия) 

Рассматриваются основные аспекты экономического образования, его роль для устойчивого развития общества; 
определены основные приоритеты российской стратегии образования для устойчивого развития. Значительное 
внимание уделяется рассмотрению проблем в области экономического образования в связи с переходом на обра-
зовательные стандарты высшего профессионального образования третьего поколения в соответствии с призна-
нием принципов Болонского процесса. наиболее сложными, по мнению авторов, являются проблемы, связанные 
с подготовкой бакалавров и магистров направления «Экономика», так как введение данного образовательного 
стандарта привело к объединению таких специальностей как «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы 
и кредит», «Статистика», «налоги и налогообложение». Профильная направленность, характерная для направления 
подготовки «Экономика», не всегда позволяет студенту получить знания, гарантирующие высокий уровень его 
профессиональной компетентности, что приводит к возникновению потребности в дополнительном образовании. 
авторами статьи определяется роль дополнительного экономического образования в обеспечении специализации 
студента и более углубленного изучения теоретических и практических основ выбранной профессии.  

С использованием метода анкетирования проведены исследования, характеризующие взаимосвязь профес-
сиональной компетентности и ответственности преподавателя высшей школы и качества подготовки выпускника 
экономических специальностей. Рассмотрена роль преподавателя университета в формировании основных про-
фессиональных компетенций, необходимых для обеспечения устойчивого развития страны в настоящем столетии.

авторами статьи сделаны выводы о том, что для получения качественного экономического образова-
ния необходимо, с одной стороны, сохранение традиций российской высшей школы, с другой – высокий 
профессионализм преподавателя высшей школы, его стремление к самосовершенствованию. Это является 
немаловажным фактором для воспитания будущих поколений, которые должны стремиться к оптимальному 
использованию природных ресурсов, сохранению стабильности существующих социальных и культурных 
систем, обеспечению единства и жизнеспособности общества в целом.

Ключевые слова: устойчивое развитие; экономическое образование; государственные образователь-
ные стандарты высшего образования; дополнительное образование; профессиональная компетентность; 
профессиональное самосовершенствование. 

ECONOMIC EDUCATION FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT: PROBLEMS AND PERSPECTIVERS

O. I. Averina, N. A. Gorbunova, I. F. Merkulova  
(Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia)

the article explores the main aspects of economic education, its role in sustainable development of society, 
the main priorities of russia’s strategy of education for sustainable development. Considerable attention is paid 
to the problems existing in the field of economic education in connection with the transition of higher education 
to the educational standards of the third generation, in accordance with the recognition of the principles of the 
Bologna Process. the most difficult, according to the authors, are the problems associated with the prepara-
tion of bachelors and masters in “Economics”, since the introduction of educational standards has led to the 
unification of such specialties as “accounting, analysis and audit”, “Finance and Credit”, “Statistics”, “taxes 
and taxation”. academic profile characterising “Economy” syllabus does not always allow a student to gain 
knowledge to ensure a high level of professional competence, which in turn leads to the need for further educa-
tion. the authors determined the role of further economic education in ensuring student specialisation and an 
in-depth study of the theoretical and practical foundations of their chosen profession.

Using the method of survey the authors have conducted the research characterising the relationship of profes-
sional competence and responsibility of a higher school teacher and the quality of the graduates of Economics 
curriculum. the authors examined the role of a university professor in the development of core professional 
competencies required for the sustainable development in the present century.

the authors draw conclusions that to get good economic education, it is necessary on the one hand to 
preserve the traditions of russian higher education, on the other – to have qualified teaching staff constantly 
seeking for self-improvement. this is an important factor for the education of future generations, who will have 
to strive to make optimum use of natural resources, the preservation of the stability of the existing social and 
cultural systems, to ensure the unity and vitality of society as a whole.

Keywords: sustainable development; economic education; state educational standards of higher education; 
further education; professional competence; professional self-improvement.
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глобальные проблемы современности 
указывают на необходимость пересмотра 
системы ценностей в обществе и изменение 
отношения к вопросам образования. как 
известно, это проблемы экологической 
безопасности окружающей среды, гендер-
ного равенства, снижения биоразнообразия, 
обеспеченности человечества природными 
ресурсами, демографическая проблема 
и многие другие.

В сложившихся условиях исходным 
звеном эволюционного преобразования 
общества, которое должно с пониманием 
относиться к возникающим проблемам, 
является реформирование системы обра-
зования. Причем очевидно, что образова-
ние оказывается не только предпосылкой 
достижения или решения данных проблем, 
но и приоритетным средством, позволя-
ющим перейти обществу к новой модели 
своего развития.

В декаде оон по образованию для 
устойчивого развития (2005−2014 гг.) опре-
делено, что «образование выступает одной 
из предпосылок для достижения устойчи-
вого развития и важнейшим инструментом 
эффективного управления» [4]. 

Формирование системы образования 
для обеспечения устойчивого развития 
предполагает переход от традиционного 
обучения к экологически ориентирован-
ной модели, в основе которой должны 
лежать широкие междисциплинарные 
знания, базирующиеся на комплексном 
подходе к развитию общества, экономики, 
окружающей среды. 

образование для устойчивого разви-
тия должно опираться на такие традиции 
классического образования как фунда-
ментальность, всесторонность, междис-
циплинарность, непрерывность, гумани-
стичность. 

данный подход направлен на форми-
рование у будущего поколения навыков 
самостоятельного анализа актуальных 
общественных проблем, планирования 
адекватных способов их решения, спо-
собности своевременно предотвращать 
кризисы развития.

В Российской Федерации также раз-
работана национальная стратегия обра-
зования для устойчивого развития. В этом 

документе отмечается, что образование 
выступает одной из предпосылок для 
достижения устойчивого развития и важ-
нейшим инструментом эффективного 
управления и развития демократии. 

кроме того, национальная стратегия 
образования для устойчивого развития 
предполагает переориентацию основного 
внимания в преподавании с простой пере-
дачи знаний и навыков, необходимых для 
существования человека в современном 
обществе, к усвоению им таких эколо-
гических и этических норм, ценностей 
и отношений, профессиональных навыков 
и образа жизни, которые требуются для 
обеспечения устойчивого развития страны 
в настоящем столетии [3].

Существенный вклад в образование 
для устойчивого развития должно вносить 
высшее образование посредством форми-
рования соответствующего багажа знаний 
и компетентности выпускников вузов. 

несмотря на определенные достиже-
ния в развитии концепции, в практической 
ее реализации есть много нерешенных 
вопросов, и успехи пока мало ощутимы 
или их реализация затрагивает не все 
составляющие концепции.

Рассмотрим изменения, произошед-
шие в подготовке кадров по специально-
сти «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
как одной из наиболее многочисленных 
среди других вузовских специальностей 
экономических факультетов высших учеб-
ных заведений.

Российская практика показывает, что 
бухгалтер и аудитор – одна из наиболее 
массовых профессий в нашей стране. 
Сегодня она занимает первое место не 
только в рейтингах наиболее популярных 
профессий, но и является достаточно 
распространенной среди других специаль-
ностей экономической направленности. 
Престиж этой профессии определяется не 
только конъюнктурными соображениями. 
Потребности современного российского 
общества в высококвалифицированных 
специалистах данного направления под-
готовки существенны. нельзя не подчер-
кнуть и общественную значимость данной 
профессии. от уровня квалификации 
и соблюдения высоких этических прин-
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ципов бухгалтеров и аудиторов во мно-
гом зависит соблюдение экономических 
интересов хозяйствующих субъектов, 
органов государственной власти, акци-
онеров, инвесторов и других участников 
рыночных отношений. качественный 
учет и аудит − основы информационной 
и экономической безопасности страны 
и перехода к устойчивому развитию.

немаловажным является также тот 
факт, что бухгалтерская профессия имеет 
международное признание и международ-
ную координацию. В феврале 1999 г. 16-й 
сессией Межправительственной рабочей 
группы экспертов по международным 
стандартам учета и отчетности (МСУо), 
проходившей в Женеве, были приняты 
рекомендации в отношении национальных 
требований к квалификации профессио- 
нальных бухгалтеров. Рекомендации 
включали типовую программу учебной 
подготовки профессиональных бухгалте-
ров. Было также решено, что рекоменда-
ции будут время от времени пересматри-
ваться, чтобы их содержание соответство-
вало современным требованиям.

По истечении 4 лет Советом по торгов-
ле и развитию организации объединен-
ных наций (ЮнкТад) в октябре 2003 г.  
была принята новая, пересмотренная,  
Типовая программа учебной подготовки 
бухгалтеров, в разработке которой при-
нимали участие эксперты ассоциации 
дипломированных присяжных бухгал-
теров, организации дипломированных 
главных бухгалтеров канады, европей-
ской комиссии, института дипломиро-
ванных бухгалтеров Шотландии, Поль-
ского совета по стандартам бухгалтер-
ского учета, Международной федерации 
бухгалтеров и представителей научных 
кругов и международных бухгалтерских 
фирм, выступавших в своем личном 
качестве [1]. 

цель подготовки этой подробной учеб-
ной программы заключалась в том, чтобы 
обратить внимание международного сооб-
щества на дисциплины, которыми должен 
овладеть слушатель, для того чтобы стать 
профессиональным бухгалтером. 

В России в условиях перехода на ры-
ночную модель хозяйствования также 

был разработан государственный образо-
вательный стандарт высшего профессио-
нального образования по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», со-
ответствующий международным образо-
вательным учебным программам в данной 
области получения знаний и являющийся 
одним из приоритетных проектов разви-
тия образования в России. Сложившаяся 
тенденция упразднения данной специ-
альности и отсутствие специального на-
правления бакалавриата в соответствии 
с принятыми образовательными стандар-
тами для высшей школы не способствуют 
реализации поставленных ранее задач по 
подготовке квалифицированных специа-
листов в данной области. 

Учитывая сложившуюся в высшем 
образовании ситуацию по подготовке 
бухгалтеров и аудиторов, можно конста-
тировать тот факт, что качественная их 
подготовка в рамках образовательного 
стандарта высшего профессионального 
образования по направлению «Эконо-
мика» (приказ Минобрнауки России от 
21.12.2009 № 747) [5] практически невоз-
можна и «перепроизводство» бухгалтеров 
(как это неоднократно подчеркивалось  
в средствах массовой информации) рос-
сийскому обществу не грозит. 

недостаточно продуманным является 
возможность обучения в магистратуре 
студентов, получивших непрофильное 
образование. как одновременно обучать 
продвинутым курсам студентов, посту-
пивших в магистратуру с разными ба-
зовыми знаниями? как за 2 года можно 
углубленно изучить профессию, если 
магистрант не знает основ экономики 
и у него пока отсутствует мышление эко-
номиста, а тем более бухгалтера? Будет 
ли он вообще иметь представление об 
основах финансового учета? акцент на 
финансовом учете сделан нами потому, 
что в зарубежной практике (в частности, 
в СШа) генеральный директор и финан-
совый директор публичной компании, 
подписав финансовую отчетность, со-
держащую недостоверную информацию, 
могут нести уголовную ответственность. 

для формирования высокоэффектив-
ной системы образовательной работы со 
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студентами, обеспечения гарантированно-
го высокого качества их профессиональ-
ной подготовки возникает необходимость 
развития системы дополнительного обра-
зования, которая позволяет получить бо-
лее углубленные знания по дисциплинам, 
формирующим профессиональные ком-
петенции обучающихся. Так, на кафедре 
бухгалтерского учета, анализа и аудита 
МгУ им. н. П. огарева осуществление 
дополнительного образования проис-
ходит по следующим дополнительным 
программам:

1. Бухгалтерский учет и налого- 
обложение с использованием программы 
«1С: Бухгалтерия». обучение по данной 
программе направлено на получение 
знаний по основам бухгалтерского уче-
та, налогообложения и компьютерной 
грамотности при работе с программой 
«1С Бухгалтерия», необходимых для са-
мостоятельного осуществления предпри-
нимательской деятельности, повышения 
квалификации в данной области, а также 
улучшения качества профессиональных 
знаний. особенностью программы яв-
ляется предоставление возможности об- 
учения различным социальным группам 
независимо от возраста и ранее получен-
ного образования.

2. Программа специализированной 
подготовки и аттестации практикующих 
бухгалтеров направлена на повышение 
квалификации бухгалтеров, имеющих 
опыт практической работы, а также сту-
дентов бакалавриата или магистратуры, 
предполагающих реализацию своих про-
фессиональных знаний в области бухгал-
терского учета и аудита. 

3. Программа подготовки и аттестации 
сертифицированных профессиональных 
бухгалтеров позволяет получить сертифи-
кат института профессиональных бухгал-
теров и предназначена для лиц, имеющих 
профессиональной опыт работы бухгалте-
ра и административной работы или име- 
ющих желание осуществления карьерного 
роста на основе полученного сертификата 
профессионального бухгалтера. 

Важнейшей проблемой, связанной 
с переходом на подобную систему подго-
товки бухгалтеров и аудиторов, является 

изменение роли преподавателя высшей 
школы. Преподаватель высшей школы 
должен:

– быть профессионально компетент-
ным, что подразумевает наличие высокой 
научной, практической и психолого-пе-
дагогической подготовки и стремление 
к самосовершенствованию;

– уметь гибко адаптироваться к изме-
нениям содержания и условий профессио- 
нальной деятельности;

– иметь нестандартное (а лучше креа-
тивное), инновационное мышление, уметь 
коммерциализировать инновационные 
идеи;

– обладать коммуникативной компе-
тентностью, выдвигающей на первый план 
почти профессиональное владение совре-
менными средствами связи и персональ-
ным компьютером, в частности, умение 
создавать презентации, электронные учеб-
но-методические комплексы и пособия, 
проводить администрирование Web-сайта, 
работать со студентами дистанционно 
в системе онлайн, организовывать чат-
форумы, виртуальные консультации и про-
чее.

необходимость повышения требова-
ний к уровню профессионализма препода-
вателей осознают и студенты. В частности, 
в результате анкетирования студентов 
бакалавриата по направлению подготовки 
«Экономика» МгУ им. н. П. огарева были 
получены следующие результаты: 

– 80 % респондентов отмечают, что 
необходимым показателем профессио-
нальной деятельности преподавателя яв-
ляется его доброжелательное отношение 
к студентам;

– 75 % признаком профессионализма 
назвали умение понятно и доступно из-
ложить материал; 

– 83 % из числа участвующих в анке-
тировании студентов считают, что препо-
даватель должен ответственно относиться 
к работе; 

 – 75 % респондентов к важнейшим 
критериям профессиональной деятель-
ности преподавателя отнесли профессио- 
нальную компетентность.

как видно из результатов анкети-
рования, наряду с профессионализмом 
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важнейшим качеством преподавателя 
студенты признали ответственность. 

действительно, ответственность − 
это основной показатель мастерства 
преподавателя вуза, в ней проявляются 
и концентрируются все качества лично-
сти. ответственность рассматривается 
как одно из свойств, влияющих на про-
цесс и результаты профессиональной 
деятельности преподавателя и, прежде 
всего, через отношение к своим рабочим 
обязанностям и к своим профессиональ-
ным качествам. 

на наш взгляд, ответственность препо-
давателя проявляется также в его посто-
янном профессиональном самосовершен-
ствовании. Преподаватель вуза должен 
успевать за быстротекущим временем, 
соизмерять свою деятельность с разви-
тием науки, культуры, соответствовать 
духовному росту современной молодежи, 
причем расти быстрее своих учеников. об 
этом свидетельствует и одно из концеп-
туальных положений об университетах, 
сформулированное С. и. гессеном еще 
в начале XX в. данное положение гласит, 
что задача университетского преподава-
теля заключается не в том, чтобы учить, 
а в том, чтобы работать в своей науке, ко-
торой он может учить лишь в меру своей 
исследовательской деятельности. он «не 
преподает свой предмет, а высказывает 
публично свои научные взгляды – пото-

му он и называется профессор (от лат. 
profiteor). Учащийся не просто учиться, 
но занимается наукой, он − studiosus». оба 
двигают науку вперед. Учение и исследо-
вание здесь совпадают. Студенты через 
учебу приступают к самостоятельному 
исследованию, а профессор через иссле-
дование продолжает свою учебу [2]. 

Следовательно, в настоящее время 
характерными особенностями развития 
российского высшего образования явля-
ется, с одной стороны, сохранение и при-
умножение накопленного опыта высшей 
школы; с другой – стремление к образу пе-
дагога университета нового поколения, со-
четающего в себе личностную готовность 
к педагогической деятельности и высокий 
профессионализм. личностная готовность 
предполагает широкую и профессиональ-
ную системную компетентность, стойкую 
убежденность человека, социально значи-
мую направленность личности, а также 
наличие коммуникативной и дидактиче-
ской потребности, потребности общения  
и передачи опыта. Устойчивое побуждение 
к деятельности по избранной профессии, 
стремление реализовать в ней себя, приме-
нить свои знания и способности отражают 
сформированность профессиональной 
направленности личности. В свою оче-
редь, это является необходимым условием 
осуществления образовательной деятель-
ности для устойчивого развития. 
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ПроТиВодейСТВие идеоЛоГии ТеррориЗМа 
В раМКаХ СиСТеМы оБраЗоВаниЯ  

В СоВреМенной роССии
Ф. А. Айзятов (Саранский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации, г. Саранск, Россия), 
Ю. В. Бурова (Средне-Волжский филиал Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации, г. Саранск, Россия)
Статья посвящена исследованию противодействия идеологии терроризма в рамках системы образо-

вания в современной России, что реализуется прежде всего в деятельности Министерства образования 
и науки. главной задачей этого ведомства в рамках обозначенной политики является формирование 
идеологии противодействия терроризму. В этом случае работа выстраивается с опорой на реализацию 
государственных программ и планов. Это позволяет во многом реализовать основные направления 
в деятельности системы образования в современной России. кроме того, одной из приоритетных задач 
становится формирование системы исламского образования.

государственная поддержка в рамках этого направления предполагает реализацию системы техниче-
ского оснащения. Возможными становятся стажировки преподавателей исламских вузов в государствен-
ных вузах. Это способствует реализации идеи межконфессионального диалога в современной России. 
нацеленность государства на межконфессиональный диалог весьма значительна и обусловлена крайней 
необходимостью взаимодействия. однако подобная возможность не раз ставилась под сомнения, так как 
разностороннего и постоянно функционирующего межконфессионального общения на уровне лидеров 
пока еще не предполагается.

Ключевые слова: система образования; терроризм; государственная политика; противодействие тер-
роризму; идеология терроризма; исламское образование. 

COUNTERACTION TO TERRORISTIC  
IDEOLOGY THROUGH EDUCATIONAL  

SYSTEM OF MODERN RUSSIA
F. A. Ayzyatov (Saransk Institute of Consumers Cooperation, an affiliate of Russian 

University of Consumers Cooperation, Saransk, Russia), 
Yu. V. Burova (Middle-Volga affiliate of Russian Law academy under the RF 

Ministry of Justice, Saransk, Russia)
the article discusses the issue of a counteraction to terrorist ideology through the educational system of 

modern russia, the latter is primarily based on the activities of the russia’s Ministry of Education and Science. 
the main task of this department within the designated policy is the development of the ideology of counterter-
rorism. this being the case, its activity work is largely dependent on implementation of government programmes 
and schemes. this allows in many ways to implement the basic directions of activity in the education system  
in modern russia. Moreover, one of the priority tasks is creation of a system of islamic education. 

State support in this direction involves the implementation of a system of technical facilities. it becomes 
possible for teachers of islamic schools to undergo a further training in the state universities. this is largely due 
to the implementation of the idea of dialogue between confessions in modern russia. the state’s intention to 
have a dialogue between confessions is very significant and is caused by necessity of such interaction. However, 
this possibility has been put in doubt many times, as versatile and permanent inter-religious dialogue at the level 
of the leaders has not yet been envisaged.

Keywords: system of education; terrorism; public policy; counter-terrorism; ideology of terrorism; islamic 
education.
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Противодействие терроризму в совре-
менной России основывается на между-
народном и отечественном опыте, опи-
рающемся в основном на конкретные 
действия, направленные на устранение 
или профилактику террористического 
акта. однако силовые методы не дают оп-

тимальной возможности предупреждения 
совершения террористического акта. для 
радикального снижения угрозы террориз-
ма необходимо разрушить саму систему 
его воспроизводства, основу которой 
составляют идеология терроризма, ее но-
сители, а также каналы распространения. 
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Все это во многом определило решение 
вопроса о противодействии идеологии 
терроризма на основе систематической ра-
боты, опирающейся на комплексный план 
противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации на 2013–2018 гг. 
Большая работа в обозначенном направ-
лении проводится в рамках системы об-
разования в современной России.

основу противодействия идеологии 
терроризма в современной России состав-
ляет конституция Российской Федерации, 
федеральные законы в области обеспе-
чения безопасности личности, общества 
и государства, концепция противодей-
ствия терроризму в Российской Федера-
ции, Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 г., 
Стратегия государственной националь-
ной политики Российской Федерации на 
период до 2025 г. и другие документы, 
направленные на противодействие терро-
ризму и иные насильственные проявления 
экстремизма, гармонизацию межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений, 
патриотическое воспитание молодежи.

основная цель работы по обозначен-
ному направлению состоит в реализации 
снижения уровня радикализации различ-
ных групп населения (в большей степени –  
молодежи) и недопущение их вовлечения 
в террористическую деятельность.

Противодействие идеологии терро-
ризма реализуется в связи с такими за-
дачами как:

1) объяснение сущности терроризма 
и его крайней общественной опасности;

2) проведение активных мероприятий, 
направленных на формирование неприя-
тия идеологии терроризма, в том числе 
религиозно-политического экстремизма;

3) формирование механизмов защиты 
информационного пространства Россий-
ской Федерации;

4) совершенствование механизмов, 
способствующих развитию патриотиче-
ского воспитания.

Решение обозначенных задач стано-
вится возможным в пределах компетен-
ции учреждений системы образования 
и науки в рамках проведения культур-
но-просветительских и воспитательных 

мероприятий в общеобразовательных 
и образовательных организациях высшего 
образования по привитию молодежи идей 
межнациональной и межрелигиозной то-
лерантности. Так, становится возможным 
проведение мероприятий, направленных 
на предупреждение распространения 
террористических и экстремистских идей 
среди молодежи, ее воспитание в духе 
межнациональной и межрелигиозной 
толерантности в рамках общероссийских 
и региональных форумов («Селигер», 
«каспий» и др.).

Большая эффективность в обозна-
ченном направлении достигается путем 
внедрения в учебный процесс образова-
тельных организаций учебных матери- 
алов, раскрывающих преступную сущ-
ность идеологии терроризма, подготовка 
и издание произведений антитеррористи-
ческой направленности (научно-популяр-
ного, документального и художественного 
характера). 

одним из определяющих факторов 
профилактики терроризма и экстремизма 
в России становится реализация планов 
и программ, предусматривающих меро-
приятия, направленные на воспитание 
патриотически настроенного и физически 
развитого молодого поколения, ориен-
тированного на личный созидательный 
труд как на основу жизненного успеха. 
При этом крайне важным становится 
мониторинг деятельности молодежных 
объединений, ведущих работу в сфере 
гражданско-патриотического и духов-
но-нравственного воспитания молодежи, 
обеспечивающий поддержку молодежной 
деятельности, нацеленой на противодей-
ствие идеологии терроризма.

Противодействие информацион-
но-психологическому влиянию терро-
ризма становится возможным в связи с оп-
тимальной работой средств массовой ин-
формации (СМи). однако определяющее 
значение в этой связи имеет проведение 
межведомственных учебно-практических 
курсов «Бастион» по профессиональной 
подготовке представителей СМи и со-
трудников информационных структур за-
интересованных органов государственной 
власти для работы в кризисных ситуациях, 
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в том числе в условиях террористической 
опасности и в период проведения актив-
ных контртеррористических мероприятий.

идеология терроризма представляет 
собой концептуальную основу, сплачи-
вающую людей как единомышленников 
и оправдывающую террористическую 
деятельность путем подмены ценностей.

В настоящее время терроризм в Рос-
сии держится на одном из самых эффек-
тивных средств манипуляции массовым 
сознанием – это страх (terror «ужас»). 
как когда-то в древней греции, где за-
рождается этот концепт, все чаще челове-
чество охватывает ужас перед небытием, 
представленным в форме боли, хаоса, 
разрушения. У аристотеля террор побе-
ждался законом. Рассматривая природу 
страха, следует отметить, что есть страх 
рациональный, когда осознается источник  
и величина опасности, принимаются меры 
преодоления. Существует невротический 
страх, предполагающий крайнюю отчу- 
жденность и неадекватность в действиях. 
Террористы нацелены на формирова-
ние невротического страха при его мас-
штабности проявления. деморализация 
и запугивание людей и позволяют реа-
лизовываться манипуляции. В результате 
«увеличивается число людей, склонных 
к деятельному экстремизму и терроризму 
либо к поддержке экстремистских и тер-
рористических идей, причем не только 
в формате «стокгольмского синдрома» [5].

Теоретическая основа превращения 
страха в орудие манипуляции излагает-
ся Маратом, который подчеркивал, что 
для завоевания или удержания власти 
путем устрашения общества (это и есть 
политический смысл слова «террор») 
необходимо создать обстановку массовой 
истерии. Создание подобной обстановки 
страха подчеркнуто чеченским терро-
ристом С. Радуевым в его выступлении 
перед выпускниками центра по подготовке 
боевиков в 1997 г., когда он определяет 
основную задачу боевиков-террористов – 
«сеять смертельный ужас» среди военных, 
находящихся на территории Чечни или 
вблизи нее. необходимо усиливать у них 
«растерянность и страх, захватывать их 
в заложники и убивать» [7].

Страх – это более эффективное ору-
жие, чем физическое насилие, так как он 
деморализует субъект, сковывает, парали-
зует его волю к сопротивлению, оказывая 
непрерывное воздействие. Терроризм 
имеет публичный характер посредством 
СМи, что подчеркивалось М. Тэтчер, ко-
торая утверждала, что освещение в СМи – 
«кислород» террористов [8]. Чем больше 
общественный резонанс получает терро-
ристический акт, тем больше воздействие 
он оказывает. 

В этом случае терроризм становит-
ся средством психологического воздей-
ствия. однако он нацелен не на убийство, 
а устрашение живых людей. Жертвы ста-
новятся инструментом, а убийство – ме-
тодом достижения цели.

С. г. кара-Мурза, размышляя над при-
родой терроризма, пишет: «из 15 миллио-
нов водителей в России ежегодно гибнет 
порядка 1 на тысячу. от терактов в 1999 г. 
погибло порядка 1 на миллион. но мы ведь 
не боимся ездить на машине. Почему же 
мы не боимся ездить на машине, но боим-
ся террористов? нет заинтересованности 
в том, чтобы мы боялись автомобиля. По-
этому телевидение и не показывает нам с 
утра до ночи изуродованные трупы жертв 
автокатастроф. если бы СМи интенсивно 
показывали как сегодня мы видим резуль-
таты террористических актов, то мы бы 
боялись автомобиля панически» [4]. 

однако мы всегда ориентируемся на то, 
что государственные органы и учрежде-
ния образования выполняют исключитель-
но важную роль в воспитании молодежи. 
Школа и ВУЗ становятся мощнейшим ин-
струментом формирования жизненной по-
зиции молодежи, способствуя реализации 
механизмов противодействия терроризму. 
Ситуация осложняется тем, что терроризм 
во многом поддерживается работой СМи, 
направленной на поддержание имиджа 
террористов и проявляемой в информи-
ровании о них и показании результатов 
их деятельности. «Террористы становятся 
такими же телевизионными героями, как 
и спортсмены или звезды шоу-бизнеса. 
а героям принято подражать и восхищать-
ся ими. отсюда – эпидемии подражатель-
ного поведения, охватывающие общество 
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почти сразу же после резонансных собы-
тий, широко освещаемых СМи» [4].

Подобный феномен находит отраже-
ние в деятельности М. Удугова, явивше-
гося одним из известнейших чеченских 
сепаратистов, непревзойденным про-
пагандистом чеченской национальной 
революции. он смог в одиночку выиграть 
информационную войну в 1994–1996 гг. 
у бойцов идеологического фронта Рос-
сийской Федерации. «Хотя вернее было 
бы сказать, не столько он выиграл инфор-
мационные бои, сколько мы их проигра-
ли, особенно в начале первой чеченской 
кампании».

его деятельность во многом бази-
ровалась на принципах, изложенных 
Й. П. геббельсом – министром народного 
просвещения и пропаганды нацистского 
правительства германии. Будучи гениаль-
ным оратором и пропагандистом, которого 
до настоящего времени называют «отцом 
лжи» и «отцом пиара», «отцом массовых 
коммуникаций» и «Мефистофелем XX 
века», геббельс формулирует заповеди 
пропаганды и черного Pr: 

1) пропаганда должна быть централи-
зованной и четко спланированной; 

2) истинность и ложность идеи опре-
деляется авторитетом центра; 

3) черная пропаганда используется, 
когда белая менее возможна или дает не-
желательные эффекты;

4) пропаганда должна характеризовать 
события и людей отличительными фраза-
ми или лозунгами;

5) для лучшего восприятия, пропаган-
да должна вызывать интерес аудитории  
и передаваться через привлекающую вни-
мание среду коммуникаций. 

В своей деятельности Й. П. геббельс 
жестко придерживался этих принципов. 
его пропаганда отличалась беспредель-
ным цинизмом в выборе средств. он 
первый разделил пропаганду на белую 
(достоверную информацию из официаль-
ных источников), серую (сомнительную 
информация из неясных источников)  
и черную (откровенную ложь, провока-
ции). То или иное искажение информации –  
характерная черта любой пропаганды. 

если сегодня говорить об информаци-

онном противодействии, то следует оста-
новиться на факторах информационного 
противодействия, которыми в настоящее 
время становятся: 

1. Поддержание исторической осве-
домленности о преступлениях террори-
стического характера, и их влиянии на 
судьбу. 

2. недопущение героизации террори-
стов. 

3. Поддержание светлой памяти о бор-
цах с терроризмом. 

4. Развитие системного мышления, 
в частности способности грамотно и ком-
плексно оценивать последствия того или 
иного исторического выбора на полити-
ческую, экономическую, духовную жизнь 
страны. невежество – питательная среда 
демагогов.

5. Развитие критического мышления, 
способности противостоять манипуляции 
сознанием. 

Противостоять террористическим 
угрозам в обозначенных направлениях 
в рамках деятельности системы образо-
вания в целом возможно только реализуя 
интерес молодого поколения к проблема-
тике героизма и воспитывая патриотизм. 

героизм становится мощным сред-
ством воспитания подрастающего по-
коления в СССР, что было изначально 
определено В. и. лениным: «Причина 
наших побед... – уменье поднять энергию, 
героизм, энтузиазм масс, сосредоточивая 
революционно напряженные усилия на 
важнейшей очередной задаче» [2]. Так 
появлялись герои труда, герои-участни-
ки боевых действий. Человеческий мозг, 
воспринимая информацию о героизме 
своих соотечественников, естественным 
образом ее отражал. Так рождались герои. 
Этот принцип воспитания обосновывается 
в дальнейшем дж. Риззолатти, раскры- 
вшего механизм зеркальных систем. Че-
ловеческий мозг способен к отражению, 
которое делает подражание естественным 
механизмом воспитания. 

Система противодействия терроризму 
в современной России должна выстра- 
иваться во многом учреждениями обра-
зования с опорой на идеологию, основой 
которой станет преодоление страха. одна-
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ко система образования не учит студентов 
«критике источника», т. е. выявлению 
исторической верности, свойств субъ-
ективности и ложной информации. При 
этом следует помнить о снижении доверия 
к официальным СМи.

еще одной проблемой становится 
появление в интернете масштабных тол-
кований корана, нуждающихся в оценке 
с точки зрения классической религии. 
Поэтому должна выстраиваться особая 
система исламского образования. Реализо-
ванный опыт республик кавказа, в частно-
сти в Чечне, показывает, что оптимальным 
условием противодействия экстремизму 
и терроризму является просвещение насе-
ления в области религиозной грамотности.

Подобное религиозное просвещение 
общества становится не просто удовлет-
ворением потребностей верующего, но 
и средством обеспечения информацион-
ной безопасности человека и в целом мира, 
а также согласия в обществе. Воздействие 
на сознание посредством образования 
и просвещения является оптимальным 
средством профилактики экстремизма 
и терроризма, при этом государство вы-
полняет свою естественную функцию. 

необходимость исламского образо-
вания на базе традиционной системы не 
раз подчеркивал глава Чеченской Респу-
блики Р. кадыров, нацеленный с 2013 г. 
на создание базового учебного пособия 
по основам ислама. он подчеркивает, что 
«необходимо в первую очередь разрабо-
тать методику внедрения религиозного 
пособия в учебный процесс. Мы долж-
ны проработать грамотную программу, 
которая позволила бы донести до детей 
традиционный ислам. Пособие должно 
быть интересным, хорошо проработан-
ным, чтобы его могли использовать для 
преподавания основ ислама и в других 
регионах. В нем необходимо разъяснить 
с точки зрения ислама вопросы взаимоот-
ношения между различными конфессиями 
и народами» [6]. Президент Чеченской Ре-
спублики отмечает, что преподавать этот 
предмет должны хорошо подготовленные 
люди. «В республике много специалистов 
в области религии. Это люди, получи-      
вшие исламское образование и в России, 

и за рубежом. конечно, нужно помочь им 
включиться в учебный процесс, чтобы 
занятия с детьми проходили на высоком 
уровне» [6]. он же подчеркивает, что вве-
дение в школьную программу курса основ 
ислама не должно ущемлять интересы 
и права представителей других конфессий.

обозначенная на государственном 
уровне проблема не раз обсуждалась. 
Сегодня по решению Министерства 
образования и науки РФ был создан 
перечень вузов, которые ориентирова-
ны на оказание научно-методической, 
организаторской, информационно-тех-
нической помощи исламским центрам, 
реализующим позицию государства по 
организации оптимальной государствен-
ной политики в обозначенной сфере. 
каждый государственный вуз сотрудни-
чает с одним из исламских центров. Речь 
идет о следующих государственных вузах: 
Московский государственный лингвисти-
ческий институт (г. Москва), кубанский 
государственный университет (г. крас-
нодар), нижегородский государствен-
ный университет (г. нижний новгород), 
Смольный институт свободных искусств 
и наук, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (г. Санкт-Петер-
бург), Северо-кавказский государствен-
ный технический университет (г. Ростов). 
негосударственные вузы представлены 
такими университетами, как Московский 
исламский университет (г. Москва), Рос-
сийский исламский университет (г. ка-
зань), Российский исламский университет 
при центральном духовном управлении 
мусульман (г. Уфа), исламский универ-
ситет имени абу Ханифы (г. нальчик), 
Северо-кавказский исламский универси-
тетский центр исламского образования 
и науки (г. Махачкала). 

государственная поддержка в рамках 
этой программы предполагает реализацию 
системы оснащения исламских вузов со-
временными техническими средствами: 
компьютерными классами, лингафонными 
кабинетами, средствами дистанционного 
обучения и т. д. Возможными становятся 
стажировки преподавателей исламских 
вузов в государственных вузах. 

особо следует отметить Северо-кав-
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казский университетский центр, который 
отличается от других четырех исламских 
вузов тем, что представляет собой ассоциа- 
тивную структуру, в которую входят четы-
ре наиболее крупных северо-кавказских 
вуза по подготовке специалистов в обла-
сти религии. Сюда относятся Северо-кав-
казский исламский университет им. шейха 
Мухаммадарифа (Республика дагестан), 
институт теологии и религиоведения 
им. Мамма дибира ар-Рочи (Республика 
дагестан), исламский институт им. а. ка-
дырова (Чеченская Республика) и ислам-
ский институт (Республика ингушетия). 
обозначенный центр становится самым 
крупным центром исламского образова-
ния в России. В связи с доминирующей 
позицией ислама в дагестане государство 
определяет Северо-кавказский универси-
тетский центр исламского образования 
и науки как ведущий в программе разви-
тия исламского образования на террито-
рии РФ. Республика имеет богатый опыт 
по проведению исламского образования. 
Здесь в большей степени занимаются 
разработкой учебно-методических посо-
бий, учебников, вопросами экспертизы, 
передачи накопленного в течение 15 лет 
опыта исламского образования и т. д. 

В настоящее время в Мордовии отсут-
ствует собственная полноценная система 
образования (мектебов, медресе). однако 
мусульмане Мордовии развернули ши-
рокую просветительскую деятельность: 
открываются курсы, проводятся конкурсы 
по изучению основ ислама. например, 
во второй половине июня 2001 г. был 
проведен первый в республике конкурс 
по основам ислама, в котором приняли 
участие 150 мужчин и 50 женщин – в ос-
новном люди, не имеющие специального 
духовного образования. конкурс затронул 
важнейшие блоки вопросов по мусуль-
манской традиции: главными критериями 
стали знание корана, сунны (хадисов, 
в том числе составляющих сира – жизне-
описания пророка Мухаммеда), аль-фикха 
(мусульманского права), а также арабско-
го языка. начал активно формироваться 
институт местного мусульманского ду-
ховенства (муфтиев, имам-мухтасибов, 
имам-хатыбов). недостаток квалифици-

рованных священнослужителей компен-
сируется направлением татарской моло-
дежи Мордовии в центры мусульманского 
образования России (казань, набережные 
Челны, Уфа и др.) и других государств 
(Саудовская аравия, египет, иордания). 
Развивается республиканская исламская 
пресса, в частности, издаются газеты 
«ислам в Мордовии» и «Юлдаш». актив-
но способствует пропаганде исламских 
традиций общественная организация «об-
щество татарской культуры “якташлар”».

Сегодня мусульманское образование 
в Мордовии делает первые шаги к своему 
возрождению. особый интерес вызывают 
попытки в рамках пенитенциарной системы 
Республики Мордовия. глава централь-
ного духовного управления мусульман 
Республики Мордовия Ф. Шафиев в марте 
2014 г. определил возможность начально-
го мусульманского образования в пери-
од отбывания срока заключения в местах 
лишения свободы: «В самое ближайшее 
время мы запустим проект по получению 
осужденными начального мусульманского 
образования по заочной форме. данный 
проект − это продолжение сотрудничества 
между духовными центрами и региональ-
ными управлениями Федеральной службы 
исполнения наказаний» [3].

Ситуация в стране осложняется тем, 
что в Республике Мордовия в колониях 
пребывает часть осужденных, исповеду-
ющая ислам радикального толка. именно 
они нуждаются прежде всего в духовном 
просвещении для дальнейшей реализации 
межконфессионального созидания. 

нацеленность государства на межкон-
фессиональный диалог весьма значительна. 
однако его возможность не раз ставилась 
под сомнения. Это связано с тем, что 
«свою открытость межконфессиональному 
диалогу и его расширению декларируют 
практически все руководители имеющихся 
сегодня в России конфессий. однако раз-
ностороннего и постоянно функциониру-
ющего межконфессионального общения 
(особенно на уровне лидеров) нет, так 
как руководители центров традиционных 
религий не всегда единодушны в решении 
многих вопросов» [1, с. 75].

Таким образом, в условиях совре-
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менного общества актуализируются все 
новые проблемы, некоторые из них во 
многом связаны с системой образования. 
особый интерес вызывают вопросы меж-
конфессионального созидания, решаемые 
Правительством РФ и Министерством об-
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международный опыт                                      
интеграции образования
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еВроПейСКие иССЛедоВаниЯ: 
СоВреМенное СоСТоЯние,                

ПроБЛеМы и ПерСПеКТиВы
Ю. Н. Сушкова (Мордовский государственный университет  

им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия)
В статье анализируется современное состояние европейских исследований и образования в сфере 

изучения европы как особой историко-культурной области, отличающейся спецификой социально- 
экономического, политико-правового развития. европа рассматривается в контексте современных 
интеграционных процессов, в то же время подчеркивается ее неоднородность, разнообразие противо-
речивых тенденций вплоть до возможности минимизации коммунитарных преобразований. автором 
рассматривается предмет европейских исследований, главным образом, европейской интеграции  
и организации, а также деятельности европейского союза. Приводятся данные интернет-опроса 
студентов и выпускников последних лет по направлению подготовки «европейские исследования» 
различных университетов мира относительно мотивации и результатов изучения данной тематики. 
кроме этого, в рамках предмета изучаются другие значимые европейские организации, в числе которых 
Совет европы, Содружество независимых государств, организация по безопасности и сотрудничеству 
в европе, евразийский экономический союз, арктический совет и др. С точки зрения перспектив 
развития европейских исследований, важным направлением выступает расширение рамок полити-
ко-правового европейского пространство, в том числе в большем изучении Российской Федерации 
как крупнейшего европейского государства. Важное внимание должно быть уделено сравнительным 
аспектам деятельности общеевропейских и национальных институтов, анализу взгляда и восприятия 
европы со стороны других государств мира.

Ключевые слова: европейские исследования; европа; европейская интеграция; Жан Моне; европей-
ский Союз; сотрудничество. 

EUROPEAN STUDIES: MODERN SITUATION,  
PROBLEMS AND PERSPECTIVES

Yu. N. Sushkova (Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia)
the article analyzes the current state of European research and education in the field of European stud-

ies as a special historical and cultural region, characterized by specific socio-economic, political and legal 
development. Europe is considered in the context of modern integration processes, at the same time empha-
sizes its heterogeneity, a variety of contradictory tendencies, including minimization of the communitarian 
approach. the author discusses the subject of European studies, mainly of European integration and the 
European Union. there is provided the data of the online survey of students and graduates in recent years in 
the direction of European studies in the universities around the world, regarding the motivation and results of 
the study in this field. in addition, the course examines other relevant European organizations, including the 
Council of Europe, Commonwealth of independent States, the organization for Security and Cooperation in 
Europe, the Eurasian Economic Union, the arctic Council and other. From the point of view of the prospects 
for European studies, an important direction is the extension of the framework of political and legal Europe, 
including larger study of the russian Federation as a major European state. important attention should be paid 
to the comparative aspects of European and national institutions, the analysis of the opinion and perceptions 
of Europe by other countries in the world.

Keywords: European studies; Europe; European integration; Jean Monet; European Union; cooperation.
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1–2 октября 2014 г. в г. Брюсселе (Бель-
гия) состоялась международная науч-
но-практическая конференция Жана Моне 

«Будущее европейских исследований», 
посвященная анализу современного со-
стояния научно-образовательного междис-
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циплинарного направления подготовки 
«европейские исследования» (European 
Studies). обзор сложившийся ситуации 
в европейских университетах проходил 
в год 25-летия новейшей европейской ин-
теграции под руководством европейской 
комиссии европейского союза (еС). Со-
гласно традиции, научный форум открыл 
председатель европейской комиссии еС 
Ж. М. Боррозу, отметивший, что европей-
ские исследования на современном этапе 
претерпевают существенные изменения, 
обусловленные комплексом кризисных 
ситуаций, с которыми столкнулась европа 
в последнее десятилетие, среди которых 
политико-правовые, экономические труд-
ности. По его словам, большие надежды 
по разработке практических рекоменда-
ций в решении этих трудностей деятели 
еС возлагают на представителей научной 
общественности, в том числе относящихся 
к исследователям европы разнообразных 
проектов идеолога и лидера европейской 
интеграции Жана Моне.

Участие Председателя европейской 
комиссии обусловлено тем, что в структу-
ре данного института имеется должность 
европейского комиссара по исследова-
ниям, инновациям и науке, учрежденная 
в 2010 г. на основе портфеля еврокомис-
сара по вопросам науки и исследованиям. 
Согласно мандату, в область его ответ-
ственности входят развитие европейского 
исследовательского пространства (так 
называемой «пятой свободы» для обеспе-
чения беспрепятственного перемещения 
исследователей и технологий); реализация 
всестороннего подхода к инновациям; 
координация научных исследований на 
европейском и национальном уровнях; 
повышение эффективности поддержки, 
оказываемой еС научным исследованиям. 
В распоряжении комиссара по исследова-
ниям, инновациям и науке при еврокомис-
сии находятся генеральные директораты 
и агентства, содействующие ему в выпол-
нении своих обязанностей.

Рассмотрим аспекты, находящиеся  
в сфере европейского исследовательского 
пространства. европейские исследования –  
комплексное междисциплинарное науч-
но-образовательное направление по из- 

учению европы. не углубляясь в дискус-
сию о геополитических границах европы, 
которые не имеют однозначного очерта-
ния и не ограничиваются рассмотрением 
этой историко-культурной области только 
как части света, обозначим существование 
такого мнения, что еС обязательно должен 
расширяться в страны не только собствен-
но европы, но и азии и даже африки, если 
они в большей степени нацелены воспри-
нимать «европейские ценностные ориен-
тиры». Что касается таких государств как 
СШа, канада, австралия, новая Зеландия 
и ряд других, то в политико-правовом 
отношении они также могут рассматри-
ваться как европейские, поскольку прини-
мают участие в важнейших европейских 
организациях, являются продолжателями 
сложившихся традиций и устоев. Таким 
образом, спектр европейских исследова-
ний преобразовывается, основываясь на 
процессах взаимодействия и укрепления 
связей с собственно европой. несмотря 
на перспективы достаточно широкого 
охвата проблематики, выделим в каче-
стве их основополагающих направлений 
европейскую интеграцию и связанную 
с ней организацию и деятельность еС, 
рассматриваемые с точки зрения междис-
циплинарного подхода.

В учебных программах европейских 
университетов содержится комплекс 
учебных дисциплин по изучению еС, 
включающие политологию (основные 
направления политики еС), европейскую 
историю, европейское право, экономику, 
социологию, социокультурную антро-
пологию, географию, государственное 
управление, психологию, философию, 
международные отношения, культуро-
логию, литературу, лингвистику и языки. 
Большинство образовательных программ 
ориентированы на изучение еС, однако 
в отдельных случаях анализируются на-
циональные практики, осуществляется их 
сопоставление. образовательная програм-
ма «европейские исследования» включает 
как гуманитарные, так и общественные 
науки. В основном кафедры европейских 
исследований фокусируют свое внимание 
исключительно на изучение европы. В то 
же время в сферу исследований, с точ-
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ки зрения европейских позиций, могут 
включаться Северная америка, азия, 
африка, австралия и новая Зеландия. 
Существуют специализированные ассо-
циации европейских исследований, среди 
которых ассоциация университетов по со-
временным европейским исследованиям 
(University association for Contemporary 
European Studies), ассоциация изучения 
европейского Союза (European Union 
Studies association), ассоциация изуче-
ния европейской интеграции (arbeitskreis 
Europäische integration).

европейская интеграция предполага-
ет процесс производственного, полити-
ко-правового, социально-экономическо-
го, культурного объединения государств.  
она выражается не только в деятельности 
региональных и межрегиональных орга-
низаций, но и учреждении особых инте-
грационных образований, уникальным 
примером которого является еС. Процесс 
европейской интеграции в новейшей 
истории рассматривается как один из оп-
тимальных способов укрепления оборо-
носпособности государств-членов и стал 
ответом на военные потрясения XX в.

В области политологии и европей-
ского права были выработаны три ос-
новных подхода к определению поня-
тия европейская интеграция: межпра-
вительственный, институциональный 
и коммунитарный. Сторонники первого 
отводят приоритетную роль в процессе 
интеграции национальным государ-
ствам, создающим с целью решения 
конкретных проблем соответствующие 
общие институты. В рамках институ-
ционального подхода европейская ин-
теграция рассматривается как процесс 
трансформации национальных практик 
взаимодействия институтов, которая 
ведет к созданию особой многоуровне-
вой системы управления с множеством 
центров принятия решений. коммуни-
тарный подход предполагает процесс 
создания наднациональных институтов, 
которым государства-члены доброволь-
но передают часть своих суверенных 
прав для более эффективной координа-
ции и управления ими в тех или других 
сферах жизнедеятельности [3–5].

история европейской интеграции 
включает следующие этапы: «предва-
рительный» (1946–1950 гг.): от призыва 
к созданию Соединенных штатов евро-
пы (У. Черчилль) до декларации Р. Шу-
мана, приглашавшего германию и все 
заинтересованные страны к объедине-
нию в сообщество; «коммунитарный» 
(1951–1992 гг.): от договора об учре- 
ждении европейского объединения угля 
и стали (еоУС) до подписания догово-
ра о еС (1951–1967 гг.: до подписания 
договора о слиянии и образования еди-
ной институциональной системы для 
всех сообществ; 1967–1986 гг.: с момента 
вступления в силу договора о слиянии 
до подписания единого европейского 
акта (ееа); 1987–1992 гг.: от ееа до 
подписания договора о европейском 
Союзе в Маастрихте); «евросоюзный» 
(1993 г. – н. в.): от образования еС до 
амстердамского договора (1997–1999 гг.), 
от европейского совета в ницце (2000 г.) 
до разработки проекта конституции еС 
(2004 г.), подписание договора о реформе 
еС в лиссабоне 2007 г. и вступление его 
в силу с 1 декабря 2009 г. [1–2].

В настоящее время исследователи 
особое внимание уделяют содержанию, 
современной практике и перспективам 
применения договора о внесении из-
менений в договор о еС и договор об 
учреждении европейского сообщества 
(договора о реформе еС), принятого 
с целью улучшения функционирования 
еС и укрепления его позиций на миро-
вой арене в условиях резких глобальных 
изменений. Задуманный как «инструмен-
тарий», этот во многом инновационный 
договор завершил 15-летнюю дискуссию 
о политической и институциональной 
реформе еС, начатой подписанием Маа-
стрихтского договора в 1992 г., и заложил 
правовые основы функционирования еС 
на ближайшие 15–20 лет. когда в 2005 г. 
на референдумах во Франции и нидер-
ландах конституция была отклонена, еС 
оказался в институциональном тупике, 
выход из которого был возможен только 
при существенном преобразовании струк-
туры коллективных органов, принципов  
и порядка их работы, обеспечении боль-
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шей прозрачности их деятельности, закре-
плении баланса между целями и интере-
сами стран-членов еС.

В настоящее время еС объединяет 
28 государств европы, представляя со-
бой уникальное интеграционное обра-
зование. В его рамках действует единый 
рынок, включающий в себя таможенный 
и валютный союзы (единая европейская 
валюта  – евро – действует на территории 
18 стран). еС также предпринимает меры 
по координации действий стран-членов 
в различных направлениях как внутриго-
сударственной, так и внешней политики, 
постепенно эволюционируя из экономи-
ческой организации в наднациональную.

Участниками конференции Жана Моне 
были сделаны доклады о результатах социо- 
логического исследования, посвященного 
проблеме перспектив европейских иссле-
дований. Более 900 респондентов в течение 
2 месяцев (с середины июля до середины 
сентября) 2014 г. (студенты, выпускники 
последних лет) как из государств-членов 
еС, так и зарубежных стран (китай, Тур-
ция) приняли участие в интернет-опросе. 
Респонденты в основном были из Южной 
европы (например, 43 респондента из 
Мальты и только 8 из Великобритании), об-
учавшиеся (60 %) у профессоров Жана Моне,  
т. е. тех ученых, которые победили в данной 
номинации соответствующего конкурса. на 
вопрос о мотивации выбора этого направ-
ления подготовки «изучение европейского 
союза» 615 респондентов (45 %) ответили, 
что фундаментальные знания о еС явля-
ются необходимыми для осуществления 
карьеры в сфере международных отноше-
ний. другими мотивационными факторами 
являются трудоустройство в институтах еС 
(306 респондентов, или 22 %), обладание 
сравнительными материалами о еС для 
сопоставления с внутригосударственным 
нормообразованием и нормоприменением 
(303 респондента, или 20 %), необходимость 
в знании еС для трудоустройства в любой 
области (33 респондента, или 2 %), а также 
другие причины (124 респондента, или 9 %). 

Что касается ожиданий от образова-
тельной программы, то в основном 734 
респондента (61 %) посчитали главным 
преимуществом наличие междисципли-

нарного подхода, выраженного в ком-
плексном изучении политологии, права, 
истории, экономики и социологии европы. 
кроме этого, интерес представляет изуче-
ние общественных наук, публичное ад-
министрирование с фокусом на развитие 
институтов еС (17 чел., или 1 %), более 
широкий спектр изучения, включающий 
такие темы как европейская культура, 
литература и языки (189 чел., или 16 %), 
перспектива сравнения еС с националь-
ными учреждениями (248 чел., или 20 %), 
другие причины (25 чел., или 2 %).

Большинство респондентов заметили, 
что их ожидания были оправданы. В ка-
честве пожеланий были указаны разви-
тие практико-ориентированного подхода, 
более подробное изучение преимуществ 
европейской интеграции, расширение 
баз и сроков практик. Затрагивая личные 
аспекты карьерного продвижения и тру-
доустройства, 379 чел. (46 %) отметили, 
что европейские исследования позволили 
глубоко осмыслить идею и перспективы 
европейской интеграции, 266 чел. (32 %) 
посчитали, что полученные знания будут 
иметь важное значение для их карьеры, 
а 178 людям (22 %) помогли сформиро-
ваться в качестве более ответственных 
и образованных европейских граждан. 

За 20 лет интерес к еС был существен-
ным, но в последние 2 года наблюдается 
его снижение. В качестве причин выде-
лили финансовый кризис, падение курса 
евро, неопределенность будущего еС, 
подъем других более мощных регионов. 
несмотря на это, исследования еС рас-
сматриваются как весьма значимые для 
перспектив в карьере и личного развития. 
Прослеживается следующая тенденция: 
чем более углубленными являются курсы 
изучения еС и, следовательно, получен-
ные знания, тем лучше развивается карье-
ра. данная образовательная программа 
способствует выработке навыков междис-
циплинарных исследований, дает возмож-
ность формировать обширный кругозор. 
отдельные участники опроса отметили, 
что изучение еС изменило их жизнь, опре-
делило выбор профессии. Что касается ме-
тодологии обучения, ими рекомендуется 
обращать внимание на практический опыт 
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деятельности европейских институтов, 
увеличивать изучение кейсов, практико-
вать стажировки, визиты; содержания кур-
сов – исследовать современную ситуацию 
развития европейских институтов. кроме 
этого, выпускникам необходимо понимать 
перспективы их карьерного роста. около 
2/3 респондентов подчеркивают важность 
получения навыков междисциплинарных 
исследований, выхода за рамки традици-
онного академического образования.

наряду с изучением еС европейские 
исследования охватывают также познание 
деятельности других значимых европей-
ских организаций. например, к важней-
шим организациям европы относится 
Совет европы, членами которой являются 
почти все страны европы (47 государств), 
в том числе Российская Федерация. его 
целями являются программы по сглажи-
ванию противоречий между законодатель-
ными базами европейских стран в таких 
сферах как права человека, гражданство, 
международное частное право, защита 
окружающей среды и культурного насле-
дия, охрана прав национальных мень-
шинств и  т. д. Совет европы нередко на-
зывают «сторожевой собакой» демократии 
и прав человека.

крупной военно-политической ор-
ганизацией, членами которой являются 
в основном страны европы, а также СШа 
и канада, выступает организация Северо-
атлантического договора (наТо), создан-
ная для коллективной обороны в случае 
нападения на любое из государств-членов. 
крупнейшей региональной организацией 
по безопасности, нацеленной на предот-
вращение возникновения конфликтов 
в регионе, урегулирование кризисных 
ситуаций, ликвидацию последствий кон-
фликтов следует считать организацию 
по безопасности и сотрудничеству в ев-
ропе (оБСе), в состав которой входят 56 
государств европы, центральной азии 
и Северной америки.

для координации сотрудничества 
между парламентами и правительствами 
стран Северной европы были учреждены 
Северный совет (1952 г.) и Северный со-
вет министров (1971 г.), членами которой 
являются дания, Финляндия (с 1956 г.), 

исландия, норвегия, Швеция. В 1989 г. 
по инициативе Финляндии для защиты 
уникальной природы северной поляр-
ной зоны образован арктический совет, 
в который вошли восемь стран: дания, 
Финляндия, исландия, канада, норвегия, 
Россия, Швеция, СШа (страны-наблю-
датели: Великобритания, Франция, ФРг, 
нидерланды, Польша, испания). действу-
ет центрально-европейская ассоциация 
свободной торговли (цеаСТ) – междуна-
родная организация, являющаяся преем-
ником Вишеградского соглашения между 
странами, не являющимися членами еС, 
подписанного 21 декабря 1992 г. В насто-
ящее время членами этой организации 
являются албания, Босния и герцеговина, 
Хорватия, Македония, Молдавия, Черно-
гория, Сербия, Республика косово. до 
вступления в еС членами организации 
являлись также Болгария, Чехия, Венгрия, 
Польша, Румыния, Словакия и Словения. 
3 февраля 1958 г. был создан политиче-
ский, экономический и таможенный союз 
Бельгии, нидерландов и люксембурга 
(Бенилюкс).

В постсоветском пространстве было 
создано Содружество независимых го-
сударств (Снг), включающая 11 бывших 
республик Советского Союза (кроме стран 
Прибалтики и грузии). Снг не обладает 
наднациональными полномочиями, осу-
ществляет координацию взаимодействия 
между странами-участницами в политиче-
ской, экономической, экологической, гу-
манитарной, культурной и иных областях. 
Россия, Белоруссия, армения, казахстан, 
киргизия, Таджикистан для укрепления 
обороноспособности государственных 
границ учредили организацию договора 
о коллективной безопасности (одкБ). 
крупнейшей евро-азиатской организаци-
ей является евразийский экономический 
союз, члены которой (Россия, Республика 
Беларусь, казахстан) нацелены на фор-
мирование не только единого экономи-
ческого пространства, общего рынка, но 
и политико-правового интеграционного 
образования. 

Принципиально важное значение име-
ет укрепление российских исследований  
в рамках европейских. Политические, эко-
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номические, культурные отношения между 
РФ и европейскими государствами склады-
вались веками. В настоящее время, несмо-
тря на немалые политические трудности, 
существует идея европейской интеграции 
в рамках перспектив взаимодействия и со-
трудничества европейского и евразийского 
союзов по пути формирования «Большой 
европы» от лиссабона до Владивостока. 
думается, что более углубленное изучение 
России в рамках европейских исследова-
ний в европейских университетах будет 
способствовать лучшему пониманию ее 
политики на международной арене.

Таким образом, исследование прошло-
го европейских государств и современ-
ных процессов европейской интеграции 
актуализируется в связи с общественной 
значимостью проблематики, в круг кото-
рой входят европейские национальные 
идентичности, европейский регионализм, 
миграционные процессы в европе, евро-
пейская интеграция, евроатлантические 
отношения, институты еС, партийно-по-
литическая система европейских госу-
дарств, внутренняя и внешняя политика 
европейских стран, глобализация и меж-
дународная безопасность. 
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раЗВиТие КУЛьТУрно-оБраЗоВаТеЛьноГо 
ТУриЗМа В КонТеКСТе 

МеждУнародноГо СоТрУдниЧеСТВа
С. Н. Широбоков, О. А. Федорова (Омский государственный педагогический 

университет (филиал), г. Тара, Россия)
Рассматриваются основные тенденции развития международной академической мобильности профес-

сорско-преподавательского состава и студенческого контингента образовательных организаций. авторы 
изучают международную деятельность вузов как основной компонент, направленный на комплексную 
оценку учебного заведения. особое внимание в работе уделено культурно-образовательному туризму − 
новому и перспективному направлению туристической сферы. В настоящее время оно представляет собой 
одно из магистральных направлений международного культурного обмена, развитие которого способствует 
укреплению международного сотрудничества в научной, деловой и образовательной сферах. 

наиболее востребованным и распространенным видом подобного туризма являются летние школы. 
Программы, разработанные и предлагаемые вузами для реализации, многообразны. они адаптированы 
для молодежной аудитории и рассчитаны на школьников, студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 
преподавателей. Подобные образовательные программы предлагают изучение любого из европейских 
языков непосредственно на его родине. 

как показал опыт внедрения летней школы «культурно-образовательный туризм: путешествие по таеж-
ным местам», групповое обучение в предлагаемых турах позволяет изучить язык в среде сверстников, что 
оказывает положительное влияние на психологическое состояние участников. для молодых талантливых 
людей языковые курсы являются прекрасным толчком для раскрытия творческого потенциала и других 
возможностей. Преподавателями филиала омгПУ в г. Таре разработана и успешно внедряется программа 
летней школы «культурно-образовательный туризм: путешествие по таежным местам». Программа рас-
считана на две смены. Участникам предоставляется прекрасная возможность усовершенствовать языковые 
навыки, познакомиться с культурой, традициями и обычаями народов Западной Сибири. особенностью 
данных курсов является то, что они рассчитаны на разный уровень языковой подготовки. При разработке 
программы летней школы авторы постарались учесть все интересы потенциальных слушателей. 

Ключевые слова: академическая мобильность; культура; образование; туризм; международное сотрудничество.

INTERNATIONAL COOPERATION:  
DEVELOPMENT OF CULTURAL  
AND EDUCATIONAL TOURISM

S. N. Shirobokov, O. A. Fedorova (Affiliate of Omsk State Pedagogical University 
(campus), Таrа, Russia)

the article examines the main trends in the development of international academic mobility of both the 
teaching stuff and students. the authors examine the international activities of Higher Education institutions 
(HEis) as the main component oriented to a comprehensively assess educational institutions.

Special attention in the work is given to the cultural and educational tourism – a new and promising direc-
tion of the tourism sphere. at the moment it is one of the main directions of international cultural exchange, 
the development of which contributes to the strengthening of international cooperation in the science, business 
and education.

the most popular type of this kind of tourism is summer schools. Programmes, which are developed and 
offered by higher education institutions, are various. they are adapted for younger audiences and are designed 
for schoolchildren, students, graduate students, postgraduates and young teachers. Such educational programmes 
offer to study European languages directly where they are spoken.

as the experience of the implementation of the Summer School “Cultural and educational tourism: trav-
elling around taiga places” has shown, cooperative learning, on suggested tours, allows studying the language 
among peers that bias for the better on the psychological state of the participants. For young and talented people 
language courses are an excellent push for creativity and other possibilities.

teachers of omsk State Pedagogical University affiliate in tara developed and successfully implement-
ed the programme of the Summer School “Cultural-educational tourism: travelling around taiga places”.  
the programme is designed for two sessions. Participants are given the great opportunity to improve their lan-
guage skills and learn the Western Siberia’s culture, traditions and customs.

Keywords: academic mobility; competitiveness; culture; education; international cooperation; tourism.
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В современных условиях глобализа-
ции большое внимание уделяется раз-
витию международного сотрудничества 
между государствами. Россия и китай яв-
ляются давними стратегическими партне- 
рами в этом направлении. образователь-
ная политика этих государств направле-
на на реализацию приоритетных задач,  
в число которых входит международная 
деятельность. 

В России и китае оказывается широ-
кая поддержка международной мобильно-
сти как профессорско-преподавательского, 
так и студенческого состава образователь-
ных организаций. для этого действуют 
разнообразные программы, поддержива-
ющие мобильную активность молодого 
поколения. 

исследователи отмечают, что «Россия 
и китай реализуют согласованный под-
ход к интернационализации образования, 
который предполагает поддержку акаде-
мической и профессиональной мобиль-
ности путем предоставления стипендий, 
и организации международных образо-
вательных программ, что способствует 
достижению долгосрочных политиче-
ских, культурных и академических целей 
страны» [4, с. 89].

В 2012 г. разработан подход системы 
индикаторов и основных инструментов, 
направленных на комплексную оценку 
российских вузов. Представленная си-
стема состоит из нескольких основных 
компонентов: образовательного, науч-
но-исследовательского, международного 
аспекта и взаимодействия с регионом. 
основным компонентом выступает меж-
дународная деятельность вуза. Этот ком-
понент включает в себя разные стороны 
взаимодействия с образовательными уч-
реждениями иностранных государств. од-
ной из ключевых составляющих является 
международная мобильность как профес-
сорско-преподавательского состава, так 
и активность студенчества. для дости-
жения этого индикатора рекомендуется 
заключать договоры с иностранными вуза-
ми, участвовать в совместных грантовых 
конкурсах и академической мобильности.

Важной составляющей международ-
ной мобильности выступает культурно- 

образовательный туризм, в настоящее 
время занимающий одну из важных ниш 
в туристической деятельности. Популяр-
ность образовательного туризма с каж-
дым годом неизменно возрастает. Этому 
способствуют прежде всего особенности 
данного вида путешествий. 

целью любого путешествия становит-
ся познание мира, людей, стран, культу-
ры того или иного государства. именно 
цели путешествий являются важнейшими 
составляющими туристической деятель-
ности, они определяют саму программу 
поездки. 

отличительной особенностью куль-
турно-образовательного туризма высту-
пает желание участника программы бо-
лее детально и глубоко познакомиться 
с культурой отдельно взятого народа, его 
нравами, традициями, а также является 
прекрасной возможностью изучать язык 
непосредственно в среде носителей. 

образовательный туризм – это моло-
дое и перспективное направление в сфере 
туристической деятельности. В настоящее 
время оно представляет собой одно из 
магистральных направлений междуна-
родного культурного обмена. Развитие 
культурно-образовательного туризма спо-
собствует укреплению международного 
сотрудничества в научной сфере и обра-
зовании. 

Требования, предъявляемые к совре-
менному высшему образованию, пред-
полагают тесное взаимодействие с за-
рубежными странами в плане обмена 
студентами, стажерами, аспирантами 
и преподавателями. По мнению отече-
ственных и зарубежных ученых, «одной 
из самых популярных программ для сту-
дентов старших курсов университетов на 
современном этапе считается программа 
Эразмус, принятая в рамках европей-
ской интеграции. В соответствии с ее 
положениями университеты заключают 
между собой соглашения, на основании 
которых периоды в одном вузе засчиты-
ваются как периоды обучения в другом. 
Участие в программе позволяет учащимся 
совершенствоваться в знании иностран-
ных языков, развивать коммуникативные 
компетенции, повышать уровень само-
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стоятельности, что формирует социокуль-
турный опыт студентов, способствует их 
социологизации» [1, с. 34–35].

на мировом образовательном рынке 
очень много предложений, сочетающих 
в себе несколько аспектов – туристи-
ческий отдых и образование. Большой 
популярностью пользуются туры, целью 
которых является изучение иностранно-
го языка. Такими предложениями, как 
правило, пользуются родители, жела-
ющие, чтобы их ребенок освоил язык 
в среде носителя, а также предпринима-
тели, которых интересует разговорный 
язык для непосредственного продвиже-
ния своего бизнеса среди заграничных 
партнеров и т. д.

Вышеуказанным целям в полной мере 
соответствуют многообразные языковые 
программы, успешно реализуемые в меж-
дународном образовательном простран-
стве. Совмещение обучения иностранному 
языку с туристическим отдыхом дает 
высокие результаты. Программы по обуче-
нию включают в себя туры, направленные 
на интенсивное ознакомление с языком, 
и предусматривают разное количество 
часов в неделю для успешного пополнения 
словарного запаса.

В зависимости от предлагаемого тура 
и предложенного количества часов для 
изучения языка варьируется и програм-
ма пребывания учащихся. обычно для 
желающих принять участие в подобных 
образовательных программах график 
обучения сочетается с экскурсионной 
программой, занятиями спортом, зна-
комством с культурными традициями 
коренного населения. 

групповое обучение в предлагаемых 
турах позволяет изучить язык в среде 
сверстников, что оказывает положитель-
ное влияние на психологическое состоя-
ние участников, так как они не слишком 
отрываются от привычной им среды. 
для молодых людей языковые курсы 
являются прекрасным толчком, чтобы 
раскрыть творческий потенциал и другие 
возможности. 

наиболее востребованный вид куль-
турно-образовательного туризма – летние 
школы. Пройти обучение в летних шко-

лах может каждый желающий. данные 
программы предлагают изучение любого 
из европейских языков непосредственно 
на его родине. как правило, организация 
работы летних школ сочетает в себе как 
минимум две задачи: обучение и туризм. 
Подобные программы предполагают про-
хождение языковых курсов c проживани-
ем в семье, а также изучение языка при 
университетах. 

В России летние школы – это отно-
сительно молодое явление. Многие из 
высших учебных заведений нашей страны 
активно ведут работу в этом направле-
нии. Программы, предлагаемые вузами, 
адаптированы для молодежной аудитории 
и рассчитаны прежде всего на школьни-
ков, студентов, магистрантов и молодых 
преподавателей. 

Сегодня нашим государством прово-
дится активная работа для укрепления 
и продвижения культурно-образователь-
ного туризма. диалог культур выступает 
ключевым механизмом взаимодействия, 
самосохранения и саморазвития культуры 
как целого. 

Преподавателями филиала омского 
государственного педагогического уни-
верситета (омгПУ) в г. Таре разработана 
и успешно внедряется программа летней 
школы «культурно-образовательный ту-
ризм: путешествие по таежным местам». 
Программа рассчитана на две смены, 
общее количество часов каждой смены 
составляет 108 ч (3 кредита). Участникам 
предоставляется прекрасная возможность 
усовершенствовать языковые навыки, 
познакомиться с культурой, традициями 
и обычаями народов Западной Сибири. 

Базой для проведения летней школы 
выбран загородный лагерь. на наш взгляд, 
обучение в нем открывает большие воз-
можности для достижения поставленных 
целей при организации работы школы. 
Учащиеся могут не только изучать язык, 
но и развивать свой кругозор, обогащая 
его знакомством с историко-культурным 
наследием, занятиями спортом и т. д. Заня-
тия на природе разноплановы и сочетают 
в себе развивающие упражнения, ори-
ентированные на изучение языка с оздо- 
ровлением участников программы.
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особенностью данных курсов являет-
ся то, что они рассчитаны на разный уро-
вень языковой подготовки. При разработке 
программы летней школы авторы постара-
лись учесть все интересы потенциальных 
слушателей, так как желающие пройти об-                                                                             
учение на курсах, как правило, преследу-
ют разные цели. одни являются студен-
тами языковых факультетов, и изучение 
языка входит в их профессиональные 
интересы, другие занимаются вопросами 
международных отношений и могут рас-
сматривать Россию как стратегического 
партнера, третьи стремятся углубить свои 
знания о культуре и познать особенности 
менталитета русского человека. 

для более эффективного освоения 
иностранными гражданами программы 
летней школы нами проводится пред-
варительная работа по комплектованию 
групп обучающихся. Мы учитываем не 
только уровень владения языком, проведя 
предварительно тест на владение им, но 
и возрастные, социальные особенности 
участников школы. Значительное вни-
мание уделяется упражнениям творче-
ского характера, которые направлены на 
стимулирование обучаемых спонтанно 
реагировать на предлагаемые ситуации, 
сознательно употреблять имеющиеся 
знания и попутно овладевать новым ма-
териалом. 

на современном этапе развития выс-
шего профессионального образования 
одной из фундаментальных задач является 
подготовка конкурентоспособной лично-
сти, которая должна обладать высокими 
профессиональными знаниями, позволя- 
ющими эффективно осуществлять про-
цесс деятельности и получать искомые ре-
зультаты. компаративисты-исследователи 
утверждают, что «конкурентоспособный 
специалист – это специалист, способный 
достигать поставленные цели в разных, 
быстро меняющихся образовательных 
ситуациях за счет владения методами 
решения большего класса профессиональ-
ных задач» [3, с. 54–55]. Межкультурное 
общение в условиях летней школы помо-
гает участникам развивать компетенции, 
что способствует развитию их конкурен-
тоспособности. 

За время курсов осваивается ряд 
дисциплин как языкового плана, так 
и историко-культурного. В языковом 
аспекте акцент делается на лексику рус-
ского языка, развитие речи, аудирование, 
говорение, расширение синтаксического 
репертуара говорящего путем введения 
в оборот речи разговорных синтаксиче-
ских конструкций. 

изучение языка неотъемлемо связано 
с постижением культурных традиций, обы-
чаев, нравов и ценностей народа. Ведущие 
российские ученые, занимающиеся изуче-
нием образовательного туризма, отмечают, 
что «путь к взаимопониманию культур 
происходит не только через знания, пред-
ставления, но и через чувства. Поэтому 
этнокультурное формирование этнической 
культуры достигается посредством толе-
рантной формы общения и взаимодействия 
различных этнических культур. общение 
с людьми другой национальности – один 
из важных элементов интернационального 
воспитания» [2, с. 130]. 

Знакомство с российской глубинкой, 
укладом жизни, характером народа за-
планировано вне стен аудитории. для 
этого программа летней школы включает 
в себя проведение мастер-классов, тема-
тика которых подобрана в соответствии 
с календарными праздниками русского 
народа. Так, на 7 июля запланировано 
проведение мероприятия по народным 
играм и праздник ивана купалы, 8 июля – 
«день русских святых Петра и Февро-
нии». Таким образом, кроме языковой 
практики члены летней школы получают 
возможность погрузиться в мир сибирской 
деревни, улучшить свои знания в области 
традиционной русской культуры. 

одной из форм учебно-познаватель-
ной деятельности выступают культур-
но-образовательные экскурсии, наличие 
которых предусмотрено организаторами 
школы. Экскурсионные маршруты дают 
возможность насладиться старинными 
улочками города, его деревянной ар-
хитектурой, полюбоваться красотами 
резного декора, подняться на колоколь-
ню Спасского собора, познакомиться 
с легендами и преданиями о купеческих 
особняках и подземных ходах города. 
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Заключительным экскурсионным эта-
пом является сплав по таежной реке. 
Участникам предоставляется уникальная 
возможность осмотреть красоты таеж-
ного леса, рек и деревень, живописно 
обустроившихся в этих местах. 

Завершающий этап обучения предпо-
лагает проведение итогового тестирова-
ния, целью которого является определение 
уровня сформированности основных ком-
муникативных компетенций. Преподава-
телями на заключительном этапе работы 
проводится диагностика, во время кото-

рой они проводят анализ первоначальных 
результатов с полученными во время те-
ста. Эта работа позволяет сделать выводы 
об эффективности работы летней школы. 

Таким образом, культурно-образова-
тельный туризм направлен на освоение 
многомерности социокультурного опыта, 
представленного в обычаях и традициях 
народа, позволяет развивать внутренний 
мир человека, расширять его кругозор, 
путешествовать, знакомиться с новыми 
интересными людьми, а также приобрести 
навыки межкультурного общения.
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ЭТиКа КаК МеХаниЗМ ГарМониЗаЦии 
оТноШений В МежКУЛьТУрной КоММУниКаЦии

Е. В. Мочалов, В. П. Фурманова (Мордовский государственный университет                                        
им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия)

В статье рассматриваются этический план межкультурного общения представителей различных 
лингвокультурных сообществ, сравнение ритуально-этикетных норм их поведения, которые базируются 
на универсальных и идеоэтнических ценностях и позволяют выработать определенный имидж поведения 
в коммуникации. обращение  к этике в межкультурном взаимодействии объясняется различными недора- 
зумениями (деятельностными и ситуативными), которые возникают в процессе общения. для устранения 
выявленных несоответствий и гармонизации отношений необходимо знание этикета как важной части 
общечеловеческой и национальной культуры, нравственности и морали.

В соответствии с этим этические характеристики коммуникантов и модели поведения, обусловленные 
национально-культурной спецификой, весьма существенны в различных типах межличностного и дело-
вого общения и способствуют развитию поликультурной языковой личности в образовательном процессе. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; интеракция; культурно-этический план общения; 
межкультурное общение; речевой этикет; ритуально-этикетные нормы поведения; межличностные от-
ношения; этическая категория вежливости; поликультурная языковая личность.

ETHICS AS A TOOL FOR HARMONISATION                     
OF RELATIONS IN CROSS-CULTURAL COMMUNICATION

E. V. Mochalov, V. P. Furmanova (Ogarev Mordovia State University,                     
Saransk, Russia)

the article explores the ethic scheme of cross-cultural communication between representatives of different 
linguo-cultural communities, comparison of ritual and courtesy codes of their conduct, which are based on 
universal ideological and ethnic values and aid to elaborate specific image of conduct in communication. 
addressing to ethics in cross-cultural interaction is explained by various misconceptions (pragmatic and 
contextual), which arise during the process of communication. For elimination of such misconceptions and 
harmonization of relationships it is important to know the etiquette since it is the important part of universal 
and national culture, ethics and moral.

according to this, ethic characteristics of communicants and patterns of behavior, determined by national 
cultural specifics, are quite significant in various types of interpersonal and business communication and 
encourage the development of policultural linguistic identity in educational process.

Keywords: intercultural communication; interaction; cultural and ethic aspect of communication; intercultural 
dialogue; speech etiquette; ritual and ethical behavior standards; interpersonal relationships; ethic category of 
politeness; multicultural linguistic personality.

на современном этапе развития меж-
дународных отношений проблема этики 
межкультурного взаимодействия пред-
ставителей различных сообществ явля-
ется чрезвычайно актуальной и значимой, 
поскольку без соблюдения сложившихся 
норм поведения и нравственных ценно-
стей невозможны политические, эконо-
мические, культурные отношения, так как 
нельзя существовать и развивать контакты, 
не уважая друг друга и не налагая на себя 
определенных ограничений. В научной 
интерпретации общепризнано, что во всех 
мировых культурах присутствуют одни 
и те же культурные универсалии, которые 

представляют собой набор общечеловече-
ских базовых ценностей и нравственно- 
этических норм, хотя любой этнос вносит 
свои этические поправки и дополнения, 
обусловленные общественным строем 
страны, спецификой ее исторического раз-
вития, национальными традициями и обы-
чаями. Поэтому наряду со сближающими 
этносы универсалиями имеется и целый 
ряд специфичных для каждой отдельной 
культуры характеристик.

авторы статьи особое внимание уде-
ляют взаимодействию представителей 
отдельных культурных сообществ в ком-
муникации и определяют некоторые эти-
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ческие характеристики, которые следует 
учитывать в межкультурном общении.

однако в самом начале необходимо 
ввести понятие межкультурной комму-
никации. автором теории межкультурной 
коммуникации является американский 
ученый Э. Холл, выделявший в содержа-
нии межкультурной коммуникации следу-
ющие ключевые положения: 

– включение культуры в коммуникацию; 
– сдвиг от макрокультуры к микро-

культуре; 
– сравнение культур собственной и чужой; 
– культура поведения в общении [11].
В России развитие данного научного 

направления началось в начале 80-х гг., 
хотя многие ученые в отечественной 
традиции предвосхитили теорию этого 
научного направления (М. М. Бахтин, 
а. Ф. лосев, н. и. конрад). В 90-е гг. на-
метился научный всплеск интереса в этой 
области, и межкультурная коммуникация 
стала объектом исследования многих 
наук: философии, социологии, культуро-
логии, лингвокультурологии. началось 
углубленное изучение этого феномена  
в гуманитарных науках, коммуникативи-
стике и лингвистике в весьма широком 
диапазоне, начиная от развития глубоких 
теоретических построений до обоснова-
ния и описания межкультурной комму-
никации как самостоятельной научной 
дисциплины и учебного предмета [1–3; 
5; 6]. Вместе с тем следует отметить, что 
инициаторами разработки теории меж-
культурной коммуникации стали линг-
висты и лингводидакты, испытывающие 
определенные трудности в подготовке 
специалистов по иностранным языкам для 
межкультурного общения. Занимаясь ис-
следованием данной проблемы, отметим, 
что межкультурная коммуникация – это 
научная дисциплина, изучающая системы 
взаимодействия представителей различ-
ных лингвокультур, порождающих меж-  
и кросскультурные контексты и лич-
ностные смыслы, которые способствуют 
установлению контактов или возникно-
вению конфликтов и ведут к пониманию/
непониманию [9]. Поскольку доминанту 
парадигмы межкультурной коммуника-
ции образует поликультурная языковая 

личность [8], мы считаем необходимым 
остановиться на том, какую роль играет 
этика в развитии этой личности в контек-
сте межкультурной коммуникации. 

обращение к этике представляется 
весьма важным, потому что в межкультур-
ном общении прослеживаются различные 
недоразумения [4] или парадоксы [5] 
например, деятельностные (неудачные 
действия в чужих условиях), агенциаль-
ные (непонимание статуса ранга партнера, 
сильное влияние стереотипов), интенцио-
нальные (непонимание культурно-специ-
фических интенций партнера), ситуацион-
ные (неправильное понимание ситуации) 
и т. д. Поэтому для устранения подобных 
недоразумений весьма значимо знание 
этикета как важной части общечеловече-
ской культуры, нравственности и морали. 

исходным теоретическим постулатом 
является положение о том, что в меж-
культурной коммуникации складывается 
определенный социокультурный план 
общения, включающий целый спектр 
взаимодействия коммуникантов и их по-
ведение как представителей различных 
лингвокультур. Выделение социокультур-
ного плана можно объяснить с позиций 
социальной ситуации, понимаемой как 
«естественный фрагмент социальной жиз-
ни, определяемый включенными в него 
людьми, местом действия и характером 
развертывающейся деятельности» [10]. 
Согласно данной теории, ситуация об- 
условлена следующими факторами: 

1) целями – центральным системообра-
зующим фактором; 

2) правилами – общепринятым мнени-
ем о допустимом и недопустимом поведе-
нии в конкретных ситуациях; 

3) ролями, принятыми в данной куль-
туре, моделями взаимодействия; 

4) набором элементарных действий, 
вербальной и невербальной формой уча-
стия во взаимодействии; 

5) последовательностью поведенче-
ских актов (установленный порядок сме-
ны ролей говорящего и слушающего); 

6) концептами – знаниями, наличием 
в когнитивной структуре категорий, обе-
спечивающих понимание ситуации (на-
пример, при игре в шахматы надо знать, 
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что такое «ферзь», «мат» и т. д.), в каче-
стве концептов выступают представления 
о людях, социальной структуре, элементах 
и объектах взаимодействия; 

7) физической средой, элементами ко-
торой являются границы ситуации (закры-
тое помещение, площадь, улица), реквизит 
(классная доска, парта), модификаторы 
(физические качества среды), воздей-
ствующие на органы чувств (цвет, шум, 
запахи), пространством как дистанцией 
между людьми и объектами; 

8) языком и речью (социально об- 
условленные словарь, обороты речи, ин-
тонации); 

9) эмоциональной атмосферой.
адекватность общения оценивается 

успехом речевого взаимодействия, т. е. 
достижением конкретной цели в общении 
и соответствием правилам поведения, 
принятым в отдельной культуре. В свое 
время, анализируя речевое поведение, 
зарубежные ученые сформулировали ряд 
правил-максим: 

– такта «Своди до минимума усилия 
других», «Старайся увеличить выгоду 
для других; 

– великодушия «Бери все на себя»; 
– одобрения «не хули других»;
– согласия «избегай разногласий», 

«Стремись к согласию»; 
– скромности «своди до минимума 

похвалу в свой адрес»; 
– симпатии «Будь благороден» [7]. 
В данных требованиях, как и в требо-

ваниях отечественных ученых, отмечается 
культурно-этическая обусловленность 
общения, которая находит выражение  
в таких правилах как: проявлять тактич-
ность и вежливость, соблюдать этикетные 
нормы поведения, принятые в другой 
культуре. культурно-этическая обуслов-
ленность общения является весомым 
основанием для выделения этического 
плана межкультурного общения. 

Различие в национальных культурах 
и  поведении берет свое начало из истории 
формирования национальной общности 
и традиций, сложившихся в течение ве-
ков у различных этносов. Это отражается 
в обычаях и навыках коммуникативного 
поведения, а также в определенной логике 

и стереотипе поведения у представителей 
той или иной культуры. 

При всем разнообразии видов эти-
кета, например дипломатического (пра-
вила поведения дипломатов и других 
официальных лиц при контактах друг 
с другом на различных дипломатических 
приемах, визитах, переговорах), мы от-
мечаем, что этикет есть совокупность 
правил, традиций и условностей, соблюда-             
емых в общении. нормы этикета (в отли-
чие от норм морали) являются условными, 
они носят характер неписаного соглаше-
ния о том, что в поведении людей явля-
ется общепринятым. Взаимопонимание 
достижимо лишь при условии владения 
правилами общения, конвенционально 
установленными в иноязычной культуре, 
которые являются ее неотъемлемой ча-
стью. Этикетные модели различаются, как 
правило, символическим содержанием. 
например, рукопожатие означает доверие 
к человеку и отсутствие недоброжелатель-
ного отношения. Знание правил этикета 
облегчает общение, поскольку партнерам 
по коммуникации известно, кто первым 
подает руку, кого кому представляют и т. д.

Этикет как установленный порядок 
и внешние формы, манеры поведения, 
правила учтивости и вежливости, церемо-
нии, принятые в том или ином обществе, 
обусловлен исторически и основан на 
национальных и религиозных традициях, 
культуре, обычаях, привычках. Правила 
этикета, выраженные в конкретных фор-
мах поведения, указывают на единство 
двух его сторон: морально-этической 
и эстетической. Первая сторона является 
выражением нравственной нормы: преду-
предительной заботы, уважения, защиты. 
Вторая сторона свидетельствует о красоте 
и изяществе форм поведения.

Этика межличностного общения соот-
носится с речевым этикетом, под которым 
понимается «микросистема националь-
но-специфических вербальных единиц, 
принятых и предписываемых обществом 
для установления контакта собеседни-
ков, поддержания общения желаемой 
тональности, соответственного речевого 
поведения» [5]. Так, в ситуациях привет-
ствия, знакомства, благодарности, извине-



40

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 2014, № 4

ния, прощения применяются соответству- 
ющие речевые культурно обусловленные 
формулы.

Рассмотрим некоторые ситуации, на-
пример знакомства, которая означает 
установление определенных отношений 
с человеком. В данной ситуации младшего 
представляют старшему, мужчину – жен-
щине и т. д. Знакомство может осущест-
вляться без посредника. наиболее умест-
ными при этом в немецкой культуре явля-
ются следующие фразы: Ich moecht mich 
vorstellen. – Fraeulein Pеtrowa. Machen wir 
uns bekannt. Выбор той или иной языковой 
формы зависит от обстановки общения, 
характера взаимоотношений знакомящих-
ся, их возраста. например: Ich heisse Irina. 
Mein Name ist Irina. При знакомстве через 
посредника первую фразу произносит он: 
Ich moechte Ihnen Herrn Petrow vorstellen. 
Machen Sie sich bekannt! Знакомство со-
провождается определенными жестами, 
главным из которых является рукопожа-
тие. В ситуации приветствия проявляются 
дружелюбие и уважение. для выражения 
приветствия служат следующие речевые 
формы: Guten Tag! Salut! Servus! Hallo, 
lange nicht gesehen!

Следование этикету и традициям наблю-
дается и в ситуации прощания. Поскольку 
не тактично мгновенно оборвать разговор, 
нужно подвести собеседника к его окон-
чанию, поблагодарив за приятную беседу,  
и извиниться за использованное время. При 
прощании прибегают к специфическому 
жесту махать рукой вслед уходящему. При 
расставании собеседники также могут об-
меняться рукопожатием.

обратим внимание на употребление 
обращений Sie и DU. Первое используется 
при общении с незнакомым человеком, 
старшим по возрасту, в официальной об-
становке, а также при подчеркнуто веж-
ливом отношении к собеседнику. Второе 
применяется в непринужденной обстанов-
ке, в кругу знакомых, друзей.

Ритуал как стандартизированная и сте-
реотипная схема действий помогает под-
держивать взаимоотношения на должном 
уровне и избегать ситуаций, вызывающих 
психическое напряжение. он неодинако-
во проявляется в различных культурах. 

например, при приветствии у немцев 
вначале это делает мужчина, у англичан – 
дама. У первых данный ритуал таков: 
мужчина приветствует даму, молодой 
человек – старшего по возрасту, один че-
ловек – группу. дама подает руку мужчине, 
пожилой человек – молодому, начальник – 
подчиненному.

Ритуально-этикетные нормы поведе-
ния базируются на универсальных и идео- 
этнических ценностях. они позволяют 
установить границы коммуникативной 
дистанции и тем самым дают возможность 
участникам общения сохранить лицо и вы-
работать определенный имидж поведения 
в условиях межкультурного общения. 

Межличностные отношения входят 
в социокультурный и этический планы 
и тесно согласуются с языком. амери-
канцы всегда улыбаются, часто начинают 
разговоры с незнакомыми людьми, ис-
пользуя все более непринужденные фор-
мулы приветствия: на смену How do you 
do и Good morning приходят Hi, What’s up, 
Howdy, Hey. отсутствует различие между 
формальным «вы» и неформальным «ты», 
люди называют друг друга по имени сразу 
же после знакомства.

однако сложность поставленной про-
блемы заключается в том, что в межкуль-
турной коммуникации социокультурный 
и этический планы общения предполагают 
сравнение культур, собственной и чужой, 
раскрывая как общее, так и специфиче-
ское. общение в иноязычной среде наце-
ливает на интерактивное взаимодействие, 
выделение общего и различного; нормы, 
конвенционально установленные в чужой 
культуре, оказывают влияние на речевое 
поведение. 

культуры, как и люди, различаются 
по степени доверительности общения. 
известно, что речевое взаимодействие 
во многом предопределено не логической 
аргументацией, а степенью взаимной сим-
патии и доверия. В результате складыва-
ется психологическая установка, в рамках 
которой происходит дальнейшее общение. 
Этический план общения связан с темой, 
то, что считают правильным в одних 
культурах, в других – неприемлемо. от-
носительная глубина раскрытия личности  
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в контакте с другими проявляется в раз-
личных темах. Так, рассуждения о по-
литике, религии и других социальных 
проблемах не приняты.

коммуникативное русское поведение 
и его обобщенные черты: эмоциональ-
ность, коммуникативный демократизм, 
коммуникативная доминантность, ис-
кренность, стремление к нефопрмальному 
общению и его приоритетность, пони-
женное внимание при слушании; широта 
обсуждаемой информации.

категории регистров общения могут 
подразделяться на формальный, нефор-
мальный, нейтральный, фамильярный, 
интимный. Социокультурный и этический 
планы общения ориентируют коммуни-
кантов на знание правил вербального/
невербального поведения с ориентацией 
на социальные роли, знание этикета и ри-
туала поведения, принятых в иноязычной 
культуре и владение ими, а также на отбор 
языковых средств в соответствии с из-
бранной стилистической тональностью. 

Посмотрим, как этическая категория 
вежливости проявляется в различных 
культурах. В представлении носителей 
той или иной культуры понятие вежливо-
сти трактуется неоднозначно: в толковом 
словаре русского языка под ред. С. и. оже-
гова (2008) «вежливый» означает «соблю-
дающий правила приличия, воспитанный, 
учтивый». В английском – «демонстриру-
ющий свое уважение к другим»: polite – 
having good manners and showing respect 
for others (Oxford Wordpower Dictionary 
2009). В китайском языке вежливость – 
это, главным образом, проявление скром-
ности, уважения и почитания в речи  
и поступках, выражение степени почтения. 
В связи с незнанием таких норм в мире уже 
сложилось огромное количество стереоти-
пов. например, отмечаются проблемы 
при общении русских с англоговорящими 
собеседниками. даже прожив в англии 
или СШа несколько лет (или даже всю 
жизнь) и отлично зная английский язык, 
русские все равно воспринимаются рез-
кими и немного грубоватыми. С древних 
времен в русской культуре вежливость 
является частью морально-этической 
сферы. Русский человек воспринимается 

таким, каков он есть, а стремление казать-
ся лучше всегда интерпретировалось как 
лицемерие. В русской культуре выделяют-
ся такие коммуникативные ценности как 
тактичность, учтивость, эмоциональность 
и искренность и др. кроме того, еще од-
ним качеством русской культуры является 
прямолинейность. она проявляется в пря-
мом выражении оценки, прямой критике. 

английская вежливость отличается от 
русской. ей свойственно понятие privacy, 
так как в отличие от русской коллектив-
ной культуры основной характеристи-
кой англо-американской культуры явля-
ется индивидуализм. С этим понятием 
соотносится принцип невмешательства 
(mind your own business), который не- 
укоснительно соблюдают представители 
англо-американской культуры. Понятие 
privacy подразумевает свободу, которая 
выражается в независимости индивиду- 
ума от окружающих и недопустимости 
вмешательства в личную жизнь извне. 

Британцы и американцы, в целях воз-
действия на собеседника, гибко реагируют 
на его реплики, избегая прямой конфрон-
тации. одной из значимых характеристик 
в общении является стремление «сохра-
нить лицо», получить одобрение собесед-
ника. для реализации цели коммуникации 
и обеспечения одобрения собеседни-
ка американцы и британцы используют 
определенные стратегии и тактики. для 
русской культуры это не свойственно, 
так как во многих случаях русские руко-
водствуются не столько планом речевого 
воздействия, сколько чувствами. 

Вежливость по-китайски выражается 
уважением к другому лицу, выражением 
степени почтения. например, «да» может 
при определенных обстоятельствах озна-
чать «нет». китайцы считают, что нельзя 
унижать своего оппонента открытым 
отказом, так как он потеряет из-за этого 
«свое лицо». Важно не то, что человек 
говорит, а что он думает. интуиция играет 
при понимании более значимую роль, чем 
содержание сказанного. 

отметим, что главная задача сводится 
к тому, чтобы сконструировать опреде-
ленную модель поведения, соответству-
ющую этикетным нормам другой куль-
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туры на основе сравнения с собственной. 
если этикетные модели поведения явля-
ются выражением неких общезначимых 
идей и ценностей культуры, то, следо-
вательно, они выступают регулятором 
общения. В результате принятия и по-
зитивной оценки различий формирует-
ся новое знание как об изучаемой, так  
и собственной культуре. При этом прояв-
ляется способность индивида абстрагиро-
ваться от собственной позиции, взглянуть 
на нее со стороны и осознать факт видения 
мира сквозь призму собственной идентич-
ности. В аспекте контрастивности можно 
вести речь о продуктивном воздействии 

чужой культуры на родную, взаимном до-
полнении и обогащении, снятии доминиро-
вания и превосходства, деструктивной на-
циональной и культурной стереотипизации.

Процессы рефлексии социокультурно-
го и этического содержания межкультур-
ной коммуникации способствуют осозна-
нию своей роли в межкультурном обще-
нии, проявлению открытости и эмпатии. 
В целом этика выступает как механизм 
гармонизации межкультурного взаимо-
действия, в значительной мере облегчает 
установление контактов, способствует 
достижению взаимопонимания и создает 
хорошие, устойчивые взаимоотношения.

СПиСок
иСПолЬЗоВанноЙ лиТеРаТУРЫ

1. Гришаева, Л. И. Введение в теорию межкультурной коммуникации / л. и. гришаева, л. В. цури-
кова. – Воронеж : Воронежский государственный университет. − 2004. – 424 с.

2. Грушевицкая, Т. Г. основы межкультурной коммуникации / Т. г. грушевицкая, В. д. Попков, 
а. П. Сдохин. − Москва. – С. 202−252. 

3. Гудков, Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации / д. Б. гудков. – Москва : гнозис, 
2003. – 288 с.

4. Донец, П. Н. Средства национально-культурной номинации в современном немецком языке : ав-
тореф. дис. … канд. филол. наук / П. н. донец. − Москва, 1988. – 25 с.

5. Леонтович, О. А. Русские и американцы : парадоксы межкультурного общения : монография / 
о. а. леонтович. − Москва : гнозис, 2005. – 352 с.

6. Тер-Минасова, С. Г. язык и межкультурная коммуникация / С. г. Тер-Минасова. – Москва : Слово, 2000. – 534 с.
7. Стернин, И. А. Ввведение в речевое воздействие / и. а. Стернин. − Воронеж, 2001. – 239 с.
8. Сысоев, П. В. культурное самоопределение личности в контексте диалога культур : монография / 

П. В. Сысоев. − Тамбов : изд-во ТгУ им. г. Р. державина, 2001. – 145 с.
9. Фурманова, В. П. Межкультурная коммуникация в теории и практике преподавания иностранных 

языков в вузе : монография / В. П. Фурманова. − Саранск, 2009. – 164 с.
10. Argyle, М. Social Situations / М. argule,  a. turnham, J. a. Graham. – Cambridge University Press. – 1981. – 382 p. 
11. Hall, E. T. the Silent language. Garden Sity; N.Y., 1959.

Поступила 04.07.14.

Об авторах:
Мочалов евгений Владимирович, заведующий кафедрой философии ФгБоУ ВПо «Мордовский 

государственный университет им. н. П. огарева» (Россия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68), доктор 
философских наук, mochalov.ev@mail.ru

Фурманова Валентина Павловна, профессор кафедры немецкой филологии ФгБоУ ВПо «Мордов-
ский государственный университет им. н. П. огарева» (Россия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68), 
доктор педагогических наук, vpfurman@mail.ru

Для  цитирования: Мочалов, е. В. Этика как механизм гармонизации отношений в межкультур-
ной коммуникации / е. В. Мочалов, В. П. Фурманова // интеграция образования. − 2014. − № 4 (77). −  
С. 37−43. doi: 10.15507/inted.077.018.201404.037

rEFErENCES 

1. Grishaeva l. i., Curikova l. V. Vvedenie v teoriju mezhkul’turnoj kommunikacii [introduction into the 
theory of cross-cultural communication]. Voronezh, Voronezhskij gosudarstvennyj universitet Publ., 2004, 424 p.



43

IntegratIon of educatIon. 2014, no. 4

2. Grushevickaja t. G., Popkov V. d., Sdokhin a. P. osnovy mezhkul’turnoj kommunikacii [Foundations 
of cross-cultural communication]. Moscow, pp. 202−252. 

3. Gudkov d. B. teorija i praktika mezhkul’turnoj kommunikacii [theory and practice of cross-cultural 
communication]. Moscow, Gnozis Publ., 2003, 288 p.

4. donec P. N. Sredstva nacional’no-kul’turnoj nominacii  v sovremennom nemeckom jazyke: avtoref. dis. …  
kand. filol. nauk [Means of national and cultural nomination in modern German language: abstract of Kand. 
Phil. Sci. diss.]. Moscow, 1988, 25 p.

5. leontovich o. a. russkie i amerikancy: paradoksy mezhkul’turnogo obshhenija [russians and americans: 
paradoxes of cross-cultural communication]. Moscow, Gnozis Publ., 2005, 352 p.

6. ter-Minasova S. G. Yazyk i mezhkul’turnaja kommunikacija [language and cross-cultural communica-
tion]. Moscow, Slovo Publ., 2000, 534 p.

7. Sternin i. a. Vvedenie v rechevoe vozdejstvie [introducation into linguistic persuasion]. Voronezh, 2001, 239 p.
8. Sysoev P. V. Kul’turnoe samoopredelenie lichnosti v kontekste dialoga kul’tur: monografija [Cultural 

self-determination of identity in terms of cross-cultural dialogue: monograph]. tambov, tGU Publ., 2001, 145 p.
9. Furmanova V. P. Mezhkul’turnaja kommunikacija v teorii i praktike prepodavanija inostrannyh jazykov 

v vuze [Cross-cultural communication in theory and practice of teaching foreign languages in University]. 
Saransk, 2009, 164 p.

10. argyle M., turnham a., Graham J. a. Social Situations. Cambridge Univ. Press Publ., 1981, 382 p. 
11. Hall E. t. the Silent language. Garden Sity; N.Y., 1959. 

About the authors:
Mochalov Evgenij Vladimirovich, head of Philosophy chair of ogarev Mordovia State University (68, 

Bolshevistskaya Str., Saransk, russia), doctor of Science degree holder in Philosophy, mochalov.ev@mail.ru
Furmanova Valentina Pavlovna, professor of German Philology chair of ogarev Mordovia State University 

(68, Bolshevistskaya Str., Saransk, russia), doctor of Science degree holder in Pedagogy, vpfurman@mail.ru

For citation: Mochalov E. V., Furmanova V. P. Jetika kak mehanizm garmonizacii otnoshenij v mezhkul’turnoj 
kommunikacii [Ethics as a tool for harmonisation of relations in cross-cultural communication]. Integracija 
obrazovanija [integration of Education]. 2014, no. 4 (77), pp. 37−43. doi: 10.15507/inted.077.018.201404.037



44

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 2014, № 4

Удк 130.12:316.776:070

дУХоВно-нраВСТВенные ориенТиры МаССоВой 
инФорМаЦии В раКУрСе инТеГраЦии 

ЗарУБежныХ и роССийСКиХ Теорий СМи

О. В. Федотова (Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия)

В статье исследуются теоретические позиции некоторых российских и зарубежных ученых по вопросу функ-
ционального предназначения средств массовой информации и его отражения в профессионально-практической 
журналистской деятельности. автор также анализирует некоторые аспекты нравственных ориентиров отечествен-
ной региональной прессы с точки зрения соответствия глобализационным тенденциям, опираясь на результаты 
проведенного им исследования ценностных парадигм печатных СМи Поволжья. Российские региональные СМи 
оказались в полной мере включенными в мировую систему массовой коммуникации, и это не могло определенным 
образом сказаться на их содержании, форме и творческом подходе к исполнению информационных продуктов. 

Ключевые слова: средства массовой информации; информационно-вещательная деятельность; ин-
формационное пространство; масс-медиа; мораль; профессиональная этика; современное общество.

SPIRITUAL AND MORAL LANDMARKS OF MASS-MEDIA 
INFORMATION FROM THE PERSPECTIVE  

OF INTEGRATION OF FOREIGN  
AND RUSSIAN MEDIA THEORIES

O. V. Fedotova (Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia)
the article presents the theoretical position of some russian and foreign scientists on the functional purpose 

of mass-media and its reflection in the professional practice of journalism. the author also examines some aspects 
of moral landmarks of the domestic regional press in terms of its matching with the globalisation trends, based on 
the results of her own research of axiological paradigms of Volga region print media. russian regional media have 
happened to be fully incorporated into the global system of mass communication, and it affected their content in a 
certain way, form, and creative approach to the presentation of information products.

Keywords: media; information and broadcasting activities; information space; media; morality; professional 
ethics; modern society.

Средства массовой информации 
(СМи) традиционно воспринимались 
в обществе лишь в контексте проблем 
информирования, но их предназначение 
гораздо шире. Прежде всего его нужно 
рассматривать с позиций нравственного 
совершенствования общества, поскольку 
любая информация, имеющая массовый 
резонанс, без сомнения, имеет воспита-
тельное значение. В древности подобная 
наставническая функция в отношении 
населения принадлежала жрецам, которые 
отчасти осуществляли и функцию инфор-
мирования. Уже в тот далекий период 
можно проследить неразрывность двух 
действий – информирования и воспита-
ния – и сделать вполне закономерный 
вывод: одно не существует без другого, 
особенно, если дело касается влияния на 
массовую аудиторию.

Теоретики журналистики всегда осо- 
знавали значимость средств массовой 
информации для регулирования состояния 
общественной нравственности, хотя под-
ходы к оценке данной сферы деятельности 
масс-медиа у западных и российских уче-
ных длительный период времени имели 
принципиальное различие.

для отечественной науки о журнали-
стике была характерна абсолютизация 
нравственного начала в деятельности 
СМи в целом и каждого конкретного 
журналиста в отдельности. В российской 
интерпретации теории прессы деятель-
ность каждого журналиста, по какой 
бы тематике он ни специализировался, 
в обязательном порядке связана с мораль-
ным выбором. описывая событие, автор 
любого информационного продукта вы-
нужден анализировать его с точки зрения 
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соответствия нравственным нормам, а это 
полностью исключает любую беспри-
страстность. Формула «беспристрастного 
очевидца» была предложена российским 
СМи в период реформ конца 90-х гг. XX в., 
как возможность уйти от тоталитарно-
го наследия. «агентство Соединенных 
Штатов по международному развитию» 
(USaid) летом 1994 г. объявило об амери-
кано-российской программе партнерства 
в области СМи, в которой приблизительно 
10 млн. долларов предполагалось потра-
тить на помощь отобранным станциям, 
газетам и агентствам новостей, с тем, 
чтобы они стали сильнее в финансовом 
отношении и в отсутствие ограничений, 
налагаемых государственным сектором, 
могли изготавливать высококачественные 
программы как с профессиональной, так 
и с этической точки зрения» [5]. Помимо 
финансовой помощи российским жур-
налистам предлагались практические 
рекомендации по работе с информацией, 
в частности, не приветствовалось выра-
жение собственного мнения по поводу 
освещаемых событий. Это мотивирова-
лось тем, что комментарии в принципе 
не позволяют аудитории формировать 
собственное, независимое мнение. Тем 
не менее, стоит отметить, что такое от-
ношение к информации по объективным 
причинам в практике отечественных СМи 
не прижилось.

С позиций российских теоретиков 
журналистики. средства массовой инфор-
мации в целях самосохранения и развития 
общества должны осуществлять постоян-
ный нравственный анализ событий, про-
исходящих на территории нашей страны 
и за ее пределами, в том числе, осущест-
влять моральный контроль за действиями 
властных структур.

По мнению д. С. авраамова, массо-
во-информационная деятельность носит 
двойственный характер. С одной стороны, 
в ней присутствует отражение, фикса-
ция, моделирование действительности, 
т. е. описательно-констативная работа, 
предметом которой является отражение 
фактов, событий, явлений реальной жизни, 
а продуктом – готовая социально значимая 
информация.

С другой стороны, в массово-инфор-
мационной деятельности присутствует 
работа, направленная на преобразование 
действительности, утверждение опреде-
ленных ценностей и норм, организацию 
различных экономических, политических, 
идеологических программ и контроля за 
их реализацией, а также регулирование 
социальных отношений, т. е. имеющая 
управленческий характер [1, с. 82].

Таким образом, журналистская дея-
тельность всегда должна осуществлять-
ся с позиций профессионального долга, 
в основе которого, помимо честного ин-
формирования аудитории о происходящих 
событиях, находится еще и осознание 
моральной ответственности за каждое 
«произнесенное слово», каждую вну-
шенную идею. начиная от выбора темы 
и кончая ее литературно-стилистическим 
оформлением, воля журналиста, его мо-
ральные устремления тесно взаимодей-
ствуют с волей аудитории. Причем данный 
процесс может быть как партнерским, так 
и противоборствующим. Подобные кон-
фликты, неизбежные в информационном 
пространстве, могут быть разрешены 
лишь на основе признанных большин-
ством установок профессиональной этики, 
суть которых всегда составляют общече-
ловеческие ценности.

интересна позиция г. В. лазутиной, 
которая полагает, что несмотря на твор-
ческую суть масс-медийной деятельности, 
в ней можно обнаружить повторяющиеся 
рабочие ситуации, в которых журналист 
невольно оказывается в процессе рабо-
ты над материалом (например, общение 
с источником информации или выстраива-
ние отношений с аудиторией). Таким обра-
зом, профессиональные этические нормы 
разработаны для конкретных ситуаций 
и генетически с ними связаны. комплекс 
нравственных требований, предъявля-                             
емых к деятельности СМи, она пред-
ставляет в виде трехэтажной пирамиды: 
«Верхний уровень включает профессио-
нальный долг, ответственность, совесть, 
честь, достоинство; средний уровень – 
профессионально-этические принципы; 
нижний, более конкретный, уровень – за-
преты или побуждения». По ее мнению, 
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«можно также выделить пять принципов 
профессиональной морали: самоотвер-
женность и мужество; принципиальность 
и последовательность; творческая инициа- 
тива и дисциплинированность; коллекти-
визм и товарищество; самокритичность 
и самосовершенствование» [4, с. 60]. 

Профессиональная этика журналиста, 
помимо своих проявлений в индивиду-
альных поступках представителей данной 
профессии, также закрепляется и в над-
личностных формах (кодексы, каноны, 
хартии и т. д.), что свойственно этическим 
нормам всех профессий, в основе которых 
лежит взаимодействие между людьми. 
Подразумевается, что этические нормы 
в такой форме должны контролироваться 
добровольными профессиональными объ-
единениями. В случае с журналистикой 
речь идет о редакционных коллективах  
и профессиональных союзах. Таким об-
разом, проблема отступления от норм про-
фессиональной этики становится напрямую 
зависимой от состояния общества в целом, 
от его способности к саморегулированию.

как правило, если общественная фор-
мация находится в переходном состоянии, 
этические противоречия обостряются. 
В этой ситуации необходимо регулярно 
проводить силами теоретиков журнали-
стики и профессиональных союзов мони-
торинг нравственного состояния средств 
массовой информации, включая в него 
содержание журналистских выступлений 
и моральные устремления сотрудников 
СМи. как заметил Ю. В. казаков, пред-
ставитель «сравнительного этиковедения» 
в современной журналистской науке, очень 
важно фиксировать это «переступание гра-
ни, отделяющей не просто порядочность 
от непорядочности, но и профессионализм 
нормальный, т. е. опирающийся на опреде-
ленные профессиональные нормы, от не-  
и полупрофессионализма» [3, с. 415]. 

Также не последнюю роль в реше-
нии проблемы улучшения нравственного 
климата СМи играет профессиональное 
образование. Факультеты и отделения 
журналистики, действующие в россий-
ских вузах, обладают всеми возможностя-
ми обеспечить успешную социализацию 
своих выпускников в профессиональной 

среде. данное утверждение в полной мере 
подкрепляется примерами из практики. 
как правило, дипломированные журна-
листы имеют гораздо более четкое пред-
ставление о «подводных камнях» своей 
профессии, чем люди, пришедшие в жур-
налистику из других сфер деятельности. 
В частности, выпускники факультетов 
журналистики далеко не понаслышке 
знакомы с правовыми и этическими нор-
мами своей специальности. а некоторый 
нравственный кризис СМи, наблюдаемый 
в последнее время, вполне объясняется 
наряду с объективными социально-эконо-
мическими и политическими причинами 
притоком в журналистику большого ко-
личества непрофессионалов. Тем более 
парадоксальным представляется тот факт, 
что большинство редакторов данная ситуа- 
ция вполне устраивает прежде всего по 
финансовым соображениям.

В отличие от российских ученых запад-
ные теоретики журналистики, чьи взгляды 
стали активно усваиваться отечественны-
ми практиками масс-медиа в 90-х г. XX в., 
не отличаются склонностью углубляться 
в обоснование теоретической стороны 
нравственных норм деятельности СМи. 
их интересует прежде всего приложение 
норм профессиональных кодексов к кон-
кретной ситуации, так как среди функций 
масс-медиа зарубежные специалисты 
традиционно отдавали главенствующую 
роль информационной функции.

кроме того, в западных теориях о СМи 
не отмечалось единодушного мнения о том, 
этична ли журналистская деятельность по 
своей сути. В данном случае обнаружи-
вались две прямо противоположные вер-
сии. Согласно первой, сформулированной 
д. Мэррилом, журналистов не волнует пра-
вильность или неправильность их поступ-
ков в процессе работы: «Самолюбие и ма-
киавеллизм – вот силы, которые движут 
их действиями» [2, с. 222]. если следовать 
подобной точке зрения, то вполне законо-
мерно сделать вывод, что журналистская 
профессия в целом весьма далека от такого 
понятия как этика. Таким образом, любые 
ограничения и разговоры о моральном 
долге работников масс-медиа абсолютно 
бесполезны и существуют только для об-
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щественности. При этом сами журналисты 
никакими кодексами и моральными огра-
ничениями не руководствуются.

По второй, прямо противоположной 
версии, предложенной Э. деннисом, несмо-
тря на наличие определенных исключений, 
журналисты все же склонны в своей прак-
тической деятельности следовать опреде-
ленным нравственным нормам. к этому 
их побуждает и профессиональная среда, 
жестко осуждающая тех, кто отклоняется 
от моральных норм, и социализация в сфере 
высшего образования. В любом случае «жур-
налистами осознается необходимость соблю-
дения этических норм в профессиональном 
поведении» [2, с. 223]. Тем более, что те, кто 
их не соблюдает, благодаря Советам по этике, 
недолго «держатся на своих местах».

Суммируя все сказанное, важно отме-
тить, что российские теоретики журна-
листики всегда рассматривали деятель-
ность СМи с точки зрения их прямого 
предназначения – способствования обще-
ственному благу, в то время как западные 
ученые говорили по большей части лишь 
о задачах информирования. 

В конце XX в. отечественная журна-
листика резко сблизилась с западными 
образцами не лучшего порядка. Процесс 
коммерциализации практически убрал 
с российского рынка качественные СМи, 
оставив лишь так называемую «желтую 
прессу». Большинством жителей России 
это было воспринято как абсолютный кри-
зис культуры. Сегодня в информационном 
поле регионов наблюдаются отчетливые 
попытки уравновесить отечественное 
понимание функций и задач средств мас-
совой информации с объективными про-
цессами унификации информационного 
пространства с целью приведения послед-
него, с одной стороны, к мировым нормам, 
а с другой – сохранения его соответствия 
традиционным национальным ценностям. 
В случае с региональными СМи под на-
циональными ценностями следует пони-
мать синтез русской культуры и культуры 
этноса, проживающего в определенной 
местности, в конкретной администра-
тивно-территориальной единице. В то же 
время для многих региональных изданий 
сегодня характерна тенденция с помощью 

своих публикаций пытаться внедрить 
в сознание аудитории чувство гордости за 
представителей своего этноса, добивших-
ся признания в европе или СШа. 

По результатам проведенного автором 
исследования ценностной ориентации ре-
гиональных печатных СМи (на примере 
поволжских изданий) можно утверждать, 
что подобные публикации легко обнару-
жить практически во всех региональных 
газетах, и поводом для национальной 
гордости может послужить абсолютно лю-
бое событие – спортивного, культурного, 
научного характера и т. п.

Типичным примером может служить 
информационно-новостной текст, вышед-
ший в газете «Вечерняя казань» (Респу-
блика Татарстан) под названием «Париж 
глазами Фарита губаева» 15 декабря 
2010 г. Поводом для написания текста по-
служила выставка работ мэтра казанской 
школы фотографии Ф. губаева и шести 
молодых фотографов из Франции. автор 
заметки подчеркнул, что экспозицию 
поддержал своим присутствием чрезвы-
чайный полномочный посол Франции 
в России Ж. де глиниасти. кроме того, 
казанский фотограф своим талантом за-
служил уважение своих французских 
коллег. «именно в Париже он познако-
мился с анри-картье Брессоном, одним 
из выдающихся фотографов XX в. и даже 
сделал его портрет! Это уникальный факт, 
поскольку известно, что Брессон принци-
пиально отказывался фотографироваться. 
Портрет анри картье-Брессона, экспо-
нирующийся на выставке, абсолютно не 
постановочный: губаев поймал в свой 
объектив «говорящую» полуулыбку гения 
документальной фотографии. особый 
эстетизм портрету придает то, что он 
черно-белый. как и все представленные на 
выставке работы губаева. Можно увидеть 
маленькие парижские кафе, причудливую 
геометрию улиц, крыши домов...» [6]. 
автор медиатекста искренне гордится 
земляком, получившим европейское при-
знание, и выражает надежду на скорое 
«объединение всех творческих людей Зем-
ли в единый союз, создающий красоту». 

Процесс реформ в нашей стране по 
времени совпал с другим не менее слож-
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ным и болезненным процессом – ста-
новления информационного общества. 
Российские СМи оказались в полной 
мере включенными в мировую систему 
массовой коммуникации, и это не могло 
определенным образом сказаться на их 
содержании, форме, творческом подходе 
к исполнению информационных про-
дуктов, ценностной ориентации. Регио-
нальные СМи в полной мере переняли 
«глобализационные» подходы к работе  

с информацией у центральных масс-медиа. 
однако если в конце 90-х гг. прошлого века 
они заключались в бессмысленном копиро-
вании из интернета развлекательных мате-
риалов, позволяющим как-то компенсиро-
вать дефицит профессиональных кадров  
и нехватку финансовых средств, то сегод-
ня они ярко проявляются и в авторских 
материалах, и в общей системе ценностей, 
преподносимых обществу региональными 
и центральными журналистами.
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ПСиХоЛоГо-ПедаГоГиЧеСКие аСПеКТы ВЛиЯниЯ 
СиТУаЦии УСПеХа на ФорМироВание МоТиВаЦии 

К оБУЧениЮ КУрСанТоВ ВУЗоВ МЧС роССии               
В ПроЦеССе инТераКТиВноГо оБУЧениЯ

Т. В. Кашко (Воронежский институт ГПС МЧС России, г. Воронеж, Россия)
В статье рассматриваются психолого-педагогические аспекты влияния ситуации успеха на фор-

мирование мотивации к обучению курсантов вузов МЧС России в процессе интерактивного обучения. 
Были уточнены содержания терминов «мотивация к обучению» и «интерактивное обучение». Показа-
ны специфика вуза МЧС России и методы интерактивного обучения, которые могут быть применены 
в образовательной среде ведомственного вуза. Разграничены понятия «успех» и «ситуация успеха». 
анализируется понятие ситуации успеха в рамках различных теорий психологии и педагогики. Выделен 
ряд позитивных моментов использования ситуации успеха в интерактивном обучении, влияющих на 
формирование мотивации к обучению. Рассмотрены некоторые сложности, которые могут возникнуть 
у педагога, при использовании ситуации успеха в процессе обучения, а также результаты применения 
подобной технологии в образовательном процессе вузов.
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DURING INTERACTIVE LEARNING OF CADETS  

IN RUSSIA’S EMERCOM UNIVERSITIES 
T. V. Kashko (Voronezh Institute of firefighting service of Russia’s EMERCOM, 

Voronezh, Russia)
the article examines psychological and pedagogical aspects of the success situation impact on the develop-

ment of learning motivation during interactive learning of cadets in universities of EMErCoM of russia. Content  
of the terms “learning motivation” and “interactive learning” are refined. the paper shows the specifics of the universi-
ties of EMErCoM of russia and methods of interactive learning that can be applied to the educational environment. 
the concepts of “success” and “success situation” are specified. the notion of the situation of success in the vari-
ous theories of psychology and pedagogy is analyzed. the author highlights a number of positive aspects of using 
a success situation in interactive learning which influence on the development of learning motivation. the article 
discusses some of the difficulties that may arise by the use of the situation of success in the learning process. also 
the author presents the results of using of such technology in educational process of higher education institutions.
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С вступлением в XXi в. традиционно 
остро встает вопрос о методах препода-
вания. С одной стороны, педагоги всего 
мира производят мониторинг уже име-
ющихся моделей, технологий и методов 
обучения, оценивая при этом их соот-
ветствие требованиям времени. С дру-
гой, происходит активизация попыток 
поиска новых методик, которые смогли 

бы осуществить качественный скачок 
в задаче более эффективной подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 
Согласно новому Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту 
высшего профессионального образования 
специальности 280705 «Пожарная безо-
пасность», количество аудиторного вре-
мени, отводимого на изучение дисциплин 
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в рамках интерактивных форм обучения, 
должно составлять не менее 40 % от всего 
количества учебного времени.

Принято считать, что интерактивность 
учебного процесса положительно влияет 
на формирование мотивации к обучению. 
Мотивация к обучению – это система 
потребностей, мотивов и целей, отража-                                                                    
ющих побуждения к учению, позволя-
ющих стремиться к пониманию общих 
знаний и овладению учебно-познаватель-
ными и профессиональными умениями 
и навыками [4].

однако до сих пор актуальным явля-
ется вопрос о том, как выражается и диа- 
гностируется мотивация к обучению. По 
нашему мнению, выражением мотивации 
к обучению является познавательная ак-
тивность учащегося в процессе учебного 
занятия.

а. к. Маркова считает, что проявления 
познавательной активности – это «все 
виды активного отношения к учению 
как познанию: наличие смысла, значи-
мости для ребенка учения как познания, 
все виды познавательных мотивов...» [2, 
с. 45]. она признает за учащимся актив-
ное начало в познавательном процессе 
и утверждает, что на основе этого уча-
щийся формируется как активный субъект 
учебной деятельности.

исходя из вышеизложенного, актуаль-
ным становится вопрос о формировании 
мотивации к обучению, ее компонента, 
познавательного интереса и их выражения, 
познавательной активности в процессе 
применения методов интерактивного об-
учения. 

Мы вслед за е. В. коротаевой вы-
деляем некоторые условия, от которых 
зависит степень мотивации к обучению 
и познавательной активности ученика 
в рамках учебного процесса в целом 
и в ведомственном вузе в частности. к та-
ким условиям относятся личная заинтере-
сованность учащегося в овладении знани-
ем; уровень исходных учебных умений 
и навыков ученика; личностные взаимо-
отношения, сложившиеся с конкретным 
учителем, стиль общения педагога с уче-
никами; характер коммуникации, который 
принят в конкретной группе учащихся; 

отношения референтных лиц к процессу 
получения знаний в целом и в рамках 
отдельных предметов в частности; стиль 
преподавания, принятый в данном кон-
кретном учебном заведении; социальная 
ориентация мнения учащихся в профес-
сиональной необходимости какой-либо 
учебной дисциплины и т. д. [1, с. 56]

Высокий уровень мотивации учебной 
деятельности может быть сформирован 
лишь тогда, когда абсолютно все или же 
большинство из перечисленных выше ус-
ловий находятся в определенном равнове-
сии, которое оптимально для конкретного 
ученика. какое-либо негативное измене-
ние или деформация одного из вышепере-
численных условий влияет на остальные, 
а также на уровень сформированности 
мотивации к обучению.

По нашему мнению, данные условия 
могут быть соблюдены в случае организа-
ции образовательного процесса в рамках 
использования методов интерактивной 
модели обучения. Мы, как Т. С. Панина 
и л. В. Вавилова, считаем, что интерак-
тивное обучение – это определенный 
способ познания, который осуществляется 
в формах совместной деятельности всех 
участников образовательного процесса, 
т. е. преподавателя и учеников. В процессе 
интерактивного обучения они выступают 
в роли субъектов образования, которые 
осуществляют «равноправное взаимодей-
ствие друг с другом, производят обмен 
информацией, совместное решение возни-
кающих проблем, выполняют моделиро-
вание ситуации, оценивают действия со-
курсников и свое собственное поведение, 
реализовывают погружение в реальную 
атмосферу делового сотрудничества по 
ликвидации реальных проблем» [3, с. 28].

Учебные заведения силовых ведомств 
РФ, в том числе и МЧС, имеют определен-
ную специфику в своем функционирова-
нии. Переменный контингент в процессе 
обучения обязан выполнять прямые слу-
жебные обязанности и подчиняться жест-
кому регламенту распорядка дня. напри-
мер, курсанты несут наряды, караульную 
службу; учебное время и время самостоя-
тельной работы строго регламентированы. 
В связи с этим перед преподавателями 
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стоит проблема разработки интенсивных 
форм и методов обучения, позволяющих 
восстановить упущенные знания

В процессе обучения курсантов, вви-
ду описанной выше специфики данной 
аудитории, мы использовали следующие 
методы интерактивного обучения: бесе-
да, диалог, дискуссионный клуб, дебаты, 
круглые столы, презентации опыта, про-
блемные ситуации. данные методы были 
реализованы в процессе семинарских 
занятий. Выбор данного вида учебных 
занятий не случаен, так как семинар – 
это наиболее сложный вид обсуждения 
учебного материала. еще одним фактором 
в пользу выбора семинарских занятий 
вместо лекционных является слишком 
большая аудитория курсантов (часто – 3 
группы, в среднем по 25–30 чел.). В дан-
ном случае возможность участия каждого 
курсанта в занятии, что является характер-
ной чертой интерактивной модели обуче-
ния, представляет большую сложность.

однако, исходя из обозначенных 
выше организационно-педагогических 
условий, перед нами возникает вопрос 
о том, как ориентировать курсантов на 
проявление инициативы и творчества, 
прививать им стремление помогать друг 
другу, совместно преодолевать любые 
трудности, создать хорошее настрое-
ние и дружеские отношения в группе, 
стимулировать проявление инициативы, 
творчества в процессе изучения учебного 
материала. С нашей точки зрения, клю-
чевое значение в осществлении постав-
ленных выше задач выполняет ситуация 
успеха, которая может быть организована 
преподавателем для курсанта. 

В процессе исследования педагогики 
успеха мы приходим к выводу о том, что 
она во многом связана с идеями гумани-
стической психологии. Таким образом, по 
мнению У. глассера, успех должен быть 
доступным для каждого учащегося: если 
учащемуся удастся добиться успеха в учеб-
ном заведении, то у него присутствуют все 
шансы на дальнейший успех в жизни. 

В психологической практике понятие 
«успех» рассматривается в рамках соци-
альной психологии. а. а. андреева считает, 
что успех является одним из факторов, ко-

торые способны улучшить взаимоотноше-
ния между младшим и старшим поколени-
ями. По ее мнению, это процесс, который 
может помочь учащемуся поверить в свои 
силы и способности, избежать ошибок 
и поддержать ученика во время неудач.

Во время изучения концептуальных 
основ педагогики успеха особое внимание 
стоит уделить идеям гуманистической 
педагогики (е. В. Бондаревская, В. В. Се-
риков, В. а. Сухомлинский, и. С. яки-
манская и др.). С точки зрения данного 
педагогического направления, признается 
уникальность человеческой личности, 
стремящаяся к максимальному уровню 
реализации своих возможностей. Учебное 
заведение в рамках гуманистической педа-
гогики должно способствовать созданию 
условий, в которых происходит осознание 
и реализация учащимся собственных спо-
собностей, потребностей и интересов [5].  
При этом нужно учитывать, что ученик 
имеет право на ошибки и свободный 
творческий поиск. Педагог должен стиму-
лировать этот поиск не оценкой и, соот-
ветственно, поощрением или наказанием, 
а заинтересованной поддержкой.

необходимо заметить, что понятия 
«успех» и «ситуация успеха» нуждаются 
в разделении. Ситуация – это определен-
ное сочетание условий, обеспечивающих 
успех, в то время как самим успехом яв-
ляется результат подобной ситуации [1, 
с. 30]. Так, можно прийти к выводу о том, 
что ситуация – условия, которые могут 
быть организованы преподавателем.

исходя из этого, ситуацией успеха 
можно называть специально организован-
ный целенаправленный комплекс условий, 
позволяющий достигать определенных ре-
зультатов в учебной деятельности, сопро-
вождаемых позитивными психологиче-
скими и эмоциональными переживаниями.

однако фактически в педагогике от-
сутствуют универсальные средства и ме-
тоды обучения и воспитания, что отно-
сится в том числе и к ситуации успеха. 
Поначалу кажется, что преподавателю 
ведомственного вуза достаточно несколь-
ко раз на занятии организовать ситуацию, 
при которой курсант испытает удовлетво-
рение и успех от собственной деятельно-
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сти, как будет обеспечен высокий уровень 
познавательной активности и, как резуль-
тат, мотивации к обучению. Подобное 
мнение по отношению к ситуации успеха 
приводит к противоположному результа-
ту: постоянное обеспечение успешности 
учения может сформировать не активное, 
а привычное, и, возможно, индифферент-
ное отношение к учебной деятельности. 
Помимо этого, если учащийся постоянно 
ожидает положительного результата, то 
это приводит к развитию неспособности 
в будущем преодолевать трудности, от-
казу от действий в сложных жизненных 
ситуациях.

Таким образом, необходимо выявить 
и проанализировать механизмы взаимо-
действия ситуации успеха и формиро-
вания мотивации к обучению курсантов 
в учебно-воспитательном процессе вуза 
МЧС России.

необходимо отметить, что успех свя-
зан с чувствами эмоционального подъема 
и радости, испытываемые человеком впо-
следствии полностью выполненной рабо-
ты. когда человек помнит об испытанных 
положительных эмоциях, он и в следу- 
ющий раз возьмется за подобную работу. 
Следовательно, если один раз помочь уча-
щемуся однажды достичь положительного 
результата в обучении, то этим можно 
сформировать его положительную моти-
вацию на будущую деятельность.

исходя из данного положения, не-
которые ученые причисляют ситуацию 
успеха к теории бихевиоризма в психо-
логии, смысл которой заложен в формуле 
S – r (есть стимул – есть реакция). В со-
ответствии с данной трактовкой ситуация 
успеха рассматривается лишь как сред-
ство стимулирования к определенному 
образу учебных действий, т. е. налицо 
теория управления или программиро-
вания поведения. однако при условиях 
интерактивной модели обучения главная 
роль принадлежит курсанту, субъекту 
учения, а не преподавателю. В ином 
случае ситуация успеха может выступать 
в роли небольшой награды курсанта 
за правильно выполненное привычное 
действие, что не повлечет за собой же-
лаемого эффекта.

итак, вполне резонно возникает 
вопрос о привлекательности для уче-
ных-психологов и педагогов исследований 
в области влияний переживания успеха 
или же неуспеха на учебную деятельность 
учащегося. Существует ряд позитивных 
моментов, которые можно отметить:

1) само переживание успеха может 
внушить человеку уверенность в своих 
силах и возможностях;

2) появляется желание еще раз достиг-
нуть положительных результатов с целью 
переживания радости от успеха;

3) положительные эмоции, которые 
рождаются в результате и в процессе 
успешной деятельности, могут создать 
ощущение благополучия, что благотворно 
сказывается на общем отношении челове-
ка к окружающему миру. 

данные позитивные моменты, исполь-
зуемые в течение интерактивных уроков, 
способствуют формированию положи-
тельной мотивации курсанта к обучению. 
однако психологи и педагоги считают, 
что существует возможность негативных 
состояний и стрессовых ситуаций, ко-
торые могут последовать за пережитым 
чувством успеха. дело в том, что успех, 
который достался ценой малых усилий, 
приводит к завышенной оценке собствен-
ных возможностей. Помимо этого, омра-
чить переживание успеха для курсанта 
может ситуация, когда результат, важный 
и значимый для него, не будет адекватно 
оценен другими людьми. Также удовлет-
ворение от успеха не будет сильным, когда 
результаты деятельности не имеют особо-
го значения для конкретного курсанта, что 
накладывает определенный отпечаток на 
отношение конкретного учащегося к опре-
деленному роду деятельности.

Вышеизложенные положения подчер-
кивают тот факт, что механизм регуляции 
человеческой активности через эмоции 
успеха – инструмент очень тонкий. однако 
педагогам необходимо знать этот меха-
низм, реализовывать условия ситуации 
успеха в процессе интерактивного обуче-
ния, поскольку данные эмоции влияют на 
мотивацию к деятельности, регулируют ее, 
тем самым воздействуя на общее состо- 
яние учащегося.
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раЗраБоТКа и реаЛиЗаЦиЯ инТеГрироВанной 
ПроГраММы ВоСПиТаТеЛьной раБоТы МаСТероВ 

ПроиЗВодСТВенноГо оБУЧениЯ и КУраТороВ         
на оСноВе СиСТеМно-ФУнКЦионаЛьноГо ПодХода
С. В. Сергеева (Пензенский государственный технологический университет,    

г. Пенза, Россия),
О. А. Воскрекасенко (Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия)

В статье раскрывается содержание деятельности мастеров производственного обучения и кураторов 
студенческих групп по воспитанию обучающейся молодежи в условиях непрерывного профессионального 
образования, реализуемого в вузах как многоуровневых образовательных комплексах. ключевое место 
в статье занимает характеристика интегрированной программы воспитательной работы, разработанной 
авторами и успешно реализуемой в Пензенском государственном технологическом университете. В ка-
честве цели программы выступают организация и осуществление воспитательной работы по развитию 
личности обучающихся, создание условий для их самоопределения и социализации. В основу программы 
положен системно-функциональный подход. В этой связи авторами раскрываются функции, выполня-
емые мастерами производственного обучения и кураторами: когнитивно-диагностическая, прогности-
ческая, организационно-воспитательная, объединительно-сплачивающая, социально-педагогическая, 
координирующая, научно-методическая, коммуникативная и аналитико-рефлексивная. В соответствии 
с функциями авторами статьи определены основные направления и содержание деятельности мастеров 
производственного обучения и кураторов по воспитанию обучающейся молодежи в условиях многоуров-
невого образовательного комплекса. непосредственная воспитательная деятельность строится на основе 
принципов гуманистической ориентации, социальной адекватности и индивидуализации воспитания, 
а также социального закаливания и создания воспитывающей среды. ожидаемый результат реализации 
программы – повышение уровня воспитанности личности обучающихся, сформированность социальных 
компетентностей обучающихся и студенческого коллектива как условия успешного социально-профес-
сионального становления будущего специалиста. интегрированная программа воспитательной работы 
мастеров производственного обучения и кураторов разработана с учетом специфики развития современ-
ного технического вуза как многоуровневого образовательного комплекса, обеспечивая непрерывность 
и преемственность осуществляемой ими воспитательной деятельности.

Ключевые слова: системно-функциональный подход; вуз как многоуровневый образовательный ком-
плекс; воспитательная работа; интегрированная программа; мастер производственного обучения; куратор.

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION  
OF EDUCATIONAL WORK INTEGRATED PROGRAMME 

FOR MASTERS OF VOCATIONAL TRAINING  
AND MENTORS ON THE BASIS OF A SYSTEMIC 

FUNCTIONAL APPROACH 
S. V. Sergeeva (Penza State Technological University, Penza, Russia), 

O. A. Voskrekasenko (Penza State University, Penza, Russia)
the article elaborates on the activity of masters of vocational training and mentors of student groups on 

education of young people learning in terms of further education, implemented in universities as multi-level 
educational complexes. the key part of the article is the characterisation of the integrated programme of educa-
tional work, developed by the authors and successfully implemented in Penza State technological University. the 
objectives of the programme are the organisation and implementation of educational work on the development of 
personality of students, creation of the conditions for their self-determination and socialization. the programme 
is based on the systemic-functional approach. in this regard, the authors reveal the functions performed by the 
master of vocational training and mentors: cognitive-diagnostic, prognostic, organizational and educational, and 
unifying, social-pedagogical, coordinating, scientific and methodical, communicative, analytical and reflective. 
according to the functions, the authors identify the key issues of masters of vocational training and mentors 
in educating of young people in terms of a multi-level educational complex. direct educational activities are 
based on the principles of humanistic orientation, social relevance and individualization of education, social 
health training and creation of educative environment. the expected result of the programme is improvement 
of education of individual students, availability of social competence of students and student body as a condi-
tion for successful social and professional development of future specialists. the integrated programme of 
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educational work of masters of vocational training and mentors is developed with account of special features 
of the development of modern technical university as a multi-level educational complex, providing continuity 
and succession of educational activities carried out by them.

Keywords: systemic-functional approach; higher education institution as a multilevel educational complex; 
educational work; integrated programme; masters of vocational training; mentors.

одним из важнейших социальных 
институтов воспитания и социализации 
молодежи на современном этапе вы-
ступает образовательная организация, 
реализующая программы профессио-
нального образования. осуществляемый 
в ней воспитательный процесс должен 
быть направлен на выработку ценност-
ных ориентаций и установок, способов 
и форм деятельности, отношений лично-
сти обучающегося к приобретаемым зна-
ниям, миру, обществу. одним из опреде-
ляющих субъектов процесса воспитания 
в образовательной организации среднего 
профессионального образования (СПо) 
выступает мастер производственного об-
учения, а в образовательной организации 
высшего профессионального образования 
(ВПо) – куратор. 

В настоящее время особую актуаль-
ность приобретает процесс организации 
ими воспитания студенческой молодежи 
в условиях непрерывного профессиональ-
ного образования, реализуемого в вузах 
как многоуровневых образовательных 
комплексах. В системе современного 
непрерывного профессионального об-
разования образовательные комплексы 
выполняют функции активной профессио- 
нальной адаптации личности, формиро-
вания профессиональной мобильности 
в условиях наукоемкого высокотехнологи-
ческого производства, наиболее полного 
развития способностей, склонностей, 
интересов обучающихся, осуществления 
завершенной дифференцированной, по- 
этапной подготовки [2].

Примером тому может служить Пензен-
ский государственный технологический 
университет (ПензгТУ), который пред-
ставляет собой образовательную систему, 
реализующую совокупность преемствен-
ных образовательных программ среднего 
и высшего профессионального образо-
вания, включающую в себя структурные 
подразделения различного уровня и свя-
занные с ними отношениями социального 

партнерства предприятия и организации 
различных форм собственности. Харак-
терными особенностями многоуровневого 
образовательного учреждения ПензгТУ 
являются многоуровневость реализуемых 
образовательных программ; региональная 
направленность образовательной деятель-
ности; территоральная распределенность; 
социальная открытость; многофункцио-
нальность [1].

независимо от уровня профессио-
нального образования главным назначе-
нием воспитательной деятельности как 
мастеров производственного обучения, 
так и кураторов, является воспитание сту-
денческой молодежи. они выступают как 
воспитатели-профессионалы, духовные 
посредники между обществом и студен-
ческой молодежью в освоении культуры, 
накопленной человечеством.

В ПензгТУ на основе системно-функ-
ционального подхода разработана и реали-
зуется интегрированная программа воспи-
тательной работы мастеров производствен-
ного обучения и кураторов. С точки зрения 
системно-функционального подхода, цель  
в системе выступает как один из важных си-
стемообразующих факторов и требует дей-
ствий, направленных на ее достижение, ко-
торые есть не что иное как функции. В свою 
очередь функции по отношению к цели 
выступают как способы ее достижения. 
В этой связи мастер производственного 
обучения и куратор выполняют следующие 
функции: 

– когнитивно-диагностическую, на-
правленную на изучение особенностей 
развития и поведения обучающихся, а так-
же уровня сформированности студенче-
ского коллектива; 

– прогностическую, заключающуюся 
в предвидении педагогом результата наме-
ченного воспитательного взаимодействия; 

– организационно-воспитательную, 
связанную с насущными проблемами вос-
питания личности будущего специалиста, 
гражданина, семьянина;



56

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 2014, № 4

– объединительно-сплачивающую, на-
правленную на формирование педагогом 
студенческого коллектива; 

– социально-педагогическую, предпо-
лагающую оказание наставником педаго-
гической помощи в социальной адаптации 
студентов через их включение в различные 
виды социально-значимой деятельности; 

– координирующую, связанную с необ-
ходимостью согласования педагогических 
усилий администрации образовательного 
учреждения, профессорско-преподава-
тельского состава, общественности и ро-
дителей; 

– научно-методическую, ориентиро-
ванную на приобщение студентов к науч-
но-исследовательской деятельности; 

– коммуникативную, способствующую 
развитию коммуникативных способно-
стей, умений и навыков разрешения конф- 
ликтных ситуаций, повышению культуры 
межличностного взаимодействия в сту-
денческой среде; 

– аналитико-рефлексивную, предпо-
лагающую осуществление анализа и са-
моанализа проделанной со студентами 
воспитательной работы [4].

В соответствии с системно-функцио-
нальным подходом перечисленные функ-
ции легли в основу содержания интегри-
рованной программы воспитательной ра-
боты, реализуемой как мастерами произ-
водственного обучения, так и кураторами 
в техническом вузе как многоуровневом 
образовательном комплексе.

цель программы – организация и осу-
ществление воспитательной работы по 
развитию личности обучающихся, созда-
ние условий для их самоопределения и со-
циализации на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и норм 
поведения.

Задачи программы:
– проведение мониторинга уровня 

воспитанности личности обучающихся 
и сплоченности студенческой группы; 

– прогнозирование уровней индивиду-
ального развития обучающихся и этапов 
формирования коллектива;

– построение модели воспитательной 
подсистемы группы, соответствующей 
воспитательной системе технического 

вуза как многоуровневого образователь-
ного комплекса;

– организация воспитательной работы 
по формированию социальных компетент-
ностей личности обучающихся, созданию 
и сплочению студенческого коллектива; 

– осуществление педагогического со-
провождения и поддержки обучающихся 
в процессе их социально-профессиональ-
ной адаптации;

– координация воспитательных усилий 
педагогов и организация взаимодействия 
с социальными институтами по защите 
интересов обучающихся;

– приобщение студентов к научно-ис-
следовательской работе как условие фор-
мирования его готовности к инноваци-
онной деятельности в рамках будущей 
профессии; 

– развитие коммуникативных способ-
ностей, умений и навыков разрешения 
конфликтных ситуаций, повышение куль-
туры межличностного взаимодействия; 

– осуществление наставником анализа, 
самоанализа и коррекции воспитательной 
работы со студентами. 

В основе построения и реализации 
интегрированной программы лежат сле-
дующие принципы: 

– гуманистической ориентации вос-
питания (рассмотрение субъекта обра-
зовательной деятельности как главной 
ценности в системе человеческих отноше-
ний, уважительное отношение к каждому 
обучающемуся, обеспечение свободы со-
вести, вероисповедания и мировоззрения, 
выделение в качестве приоритетных задач 
заботу о его физическом, социальном 
и психическом здоровье);

– социальной адекватности воспитания 
(соответствие содержания и средств вос-
питания социальной ситуации, в которой 
организуется воспитательный процесс, 
формирование у обучающихся прогности-
ческой готовности к реализации социаль-
но-профессиональных задач);

– индивидуализации воспитания (опре-
деление индивидуальной траектории со-
циального и социально-профессионально-
го развития каждого обучающегося, вклю-
чение в различные виды деятельности, 
раскрытие потенциала каждого в учебной 
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и внеучебной работе, создание условий 
для самореализации и самораскрытия 
личности воспитанника);

– социального закаливания (включение 
студентов в ситуации, которые требуют 
волевого усилия для преодоления нега-
тивного воздействия социума, выработки 
определенных способов этого преодоле-
ния, адекватных индивидуальным особен-
ностям человека, приобретения социаль-
ного иммунитета, стрессоустойчивости 
личности и рефлексивной позиции);

– создания воспитывающей среды (фор-
мирование в образовательной организации 
целостной системы, включающей в себя 
организацию разнообразной активной дея- 
тельности субъектов образовательного про-
цесса, общение между ними, насыщенную 
образцами достойного поведения социаль-
ную среду, способствующую успешной 
социализации обучающихся, благоприят-
ный для саморазвития и самореализации 
личности психологический микроклимат).

Этапы реализации программы: диа-
гностический, созидательно-преобразу-
ющий и оценочно-результативный. 

на диагностическом этапе осущест-
вляется психолого-педагогический мони-
торинг уровня сплоченности студенческой 
группы, а также уровня воспитанности 
личности обучающихся и сформирован-
ности у них социальных компетентностей 
в условиях технического вуза как много-
уровневого образовательного комплекса.

на созидательно-преобразующем эта-
пе мастерами производственного обуче-
ния, наставниками и тьюторами в соответ-
ствии с выполняемыми ими функциями 
организуется и осуществляется непосред-
ственная педагогическая деятельность по 
воспитанию обучающихся. 

1. В соответствии с когнитивно-диагно-
стической функцией осуществляется ре-
гулярный мониторинг особенностей раз-
вития и поведения обучающихся с целью  
осуществления индивидуального подхода 
в воспитательном процессе, а также пси-
хологического микроклимата в студенче-
ской группе, структуры и уровня развития 
коллектива обучающихся.

2. В соответствии с прогностической 
функцией осуществляется прогнозирова-

ние уровней индивидуального развития 
студентов и построение воспитательной 
работы с его учетом, темпов и этапов 
формирования студенческого коллектива, 
его структуры, а также построение модели 
воспитательной подсистемы группы, со-
ответствующей воспитательной системе 
образовательной организации.

3. В соответствии с организацион-
но-воспитательной, объединительно-спла-
чивающей, социально-педагогической, 
научно-методической и коммуникативной 
функциями осуществляются:

– организация воспитательной рабо-
ты по формированию социальных ком-
петентностей личности обучающихся 
(гражданственности, здоровьесбережения, 
общения и социального взаимодействия, 
компетентности в области информаци-
онных технологий), а также созданию  
и сплочению студенческого коллектива; 

– педагогическое сопровождение 
и поддержка обучающихся в процессе их 
социально-профессиональной адаптации;

– приобщение обучающихся к системе 
культурных традиций образовательной 
организации, к трудовому воспитанию; 

– оказание помощи в организации кол-
лективных творческих дел;

– активизация творческого потенциала 
каждого студента в отдельности и груп-
пы в целом, приобщение их к освоению 
социально-значимых ценностей и духов-
но-нравственных идеалов;

– приобщение студентов к учебно-на-
учной и научно-исследовательской работе 
как условие формирования его готовности 
к инновационной деятельности в рамках 
будущей профессии; 

– развитие коммуникативных способ-
ностей, умений и навыков разрешения 
конфликтных ситуаций, повышение куль-
туры межличностного взаимодействия [3]. 

4. В соответствии с координирующей 
функцией осуществляются:

– согласование педагогических усилий 
(администрации образовательной органи-
зации, педагогов и профессорско-препо-
давательского состава, общественности 
и родителей) по решению образователь-
ных задач и осуществлению единого 
подхода к обучающимся; 
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– сотрудничество с социальными ин-
ститутами, представителями бизнеса 
и промышленности по формированию 
у студентов социально-профессиональных 
качеств и готовности к успешной социаль-
но-профессиональной адаптации; 

– взаимодействие с родителями (за-
конными представителями) по проблемам 
воспитания и обучения.

5. В соответствии с аналитико-реф-
лексивной функцией осуществляются 
текущий анализ уровня достижения вос-
питательных целей и задач, реализации 
функций в соответствии с ведущими 
принципами, положенными в основу со-
держания деятельности мастера произ-
водственного обучения, наставника и тью-
тора; самоанализ адекватности выбора 
форм, методов и средств осуществления 
педагогического взаимодействия с субъек-
тами воспитательного процесса; процесс 
коррекции содержания воспитательной 
работы со студентами. 

на оценочно-результативном этапе 
выполняются обобщение, систематизация, 
обработка полученных данных и разра-
ботка методических материалов для даль-
нейшей организации и осуществления 
воспитательной работы с обучающимися. 
Содержание деятельности на данном эта-
пе включает в себя:

1. осуществление повторной диагно-
стики и сравнительный анализ измене-
ний уровня сплоченности студенческой 
группы, воспитанности обучающихся, 
а также уровня сформированности у них 
социальных компетентностей.

2. коррекция программы воспитатель-
ной работы с обучающимися в условиях 

технического вуза как многоуровневого 
образовательного комплекса с учетом 
специфики возраста обучающихся уровня 
среднего и высшего профессионального 
образования (СПо и ВПо), а также осо-
бенностей организации и осуществления 
профессиональной подготовки студентов 
СПо и ВПо; в связи с изменяющимися 
требованиями, предъявляемыми к соци-
альным компетентностям будущих ин-
женерных кадров со стороны общества 
и работодателей, а также в связи с акту-
альными потребностями самой личности. 

3. отражение содержания и результа-
тов воспитательной работы со студентами 
в отчетных материалах и документах. 

ожидаемый результат реализации про-
граммы воспитательной работы мастеров 
производственного обучения, наставников 
и тьюторов с обучающимися в техниче-
ском вузе как многоуровневом образова-
тельном комплексе – повышение уровня 
воспитанности личности обучающихся, 
сформированность социальных компе-
тентностей обучающихся и студенческого 
коллектива как условия успешного соци-
ально-профессионального становления 
будущего специалиста.

Таким образом, интегрированная про-
грамма воспитательной работы мастеров 
производственного обучения и курато-
ров разработана и успешно реализуется 
в ПензгТУ на основе системно-функцио- 
нального подхода с учетом специфики 
развития современного технического вуза 
как многоуровневого образовательного 
комплекса, обеспечивая непрерывность 
и преемственность их воспитательной 
деятельности.
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дУХоВно-нраВСТВенные ЦенноСТи 
ХриСТианСТВа КаК оСноВание 

ТрадиЦионныХ КУЛьТУрно-оБраЗоВаТеЛьныХ                            
и ВоСПиТаТеЛьныХ ФорМ

М. Ю. Грыжанкова (Мордовский государственный университет                           
им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия)

наша действительность убеждает в том, что переосмысление многих суждений о закономерностях 
и сущностях социально-духовного бытия людей неизбежно. Чрезвычайно важным представляется  
отыскать те ценностно-смысловые идеи, в рамках которых самые возвышенные представления и глу-
бинные потенциалы будут выступать в качестве парадигмальных в процессе осмысления философских 
традиций и духовного наследия Святой Руси.

В статье акцентируется внимание на том, что представители русской религиозной философии, подчер-
кивая значимость нерациональных аспектов  восприятия мира, выделяли веру как специфический способ 
познания.  автором отмечается особая значимость веры в структуре сознания и русского «мировидения». 
В этой связи утверждается мысль, что вера пронизывает все аспекты духовной деятельности, лежит  
в основе нравственности, отношения к труду, природе, ценности и смыслу жизни. При этом образован-
ность и духовность осмысливаются как самостоятельные феномены, не обуславливающие друг друга. 

Ключевые слова: духовные ценности; нравственные нормы; идентичность; самосознание; христиан-
ская антропология; патристика; ценностная ориентация.
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our reality demonstrates that rethinking of some judgements about the patterns and essence of social and 
spiritual life of people is inevitable. it is extremely important to find the value priorities and ideas, so that the 
most lofty ideals and untold potentials will serve as the paradigm for the process of understanding the philo-
sophical traditions and spiritual heritage of Holy rus.

the article focuses on the fact that the representatives of russian religious philosophy emphasizing the 
importance of non-rational aspects of the world perception gave a special attention to faith as a specific way 
of knowing. the author notes the special significance of faith in the structure of consciousness and russian 
“worldview”. the article describes the idea that faith permeates all aspects of spiritual activity, is the basis of 
morality, attitude to work, nature and to the value and meaning of life. Education and spirituality are interpreted 
as independent phenomena.

Keywords: spiritual values; morality; identity; self-awareness; Christian anthropology; patristics; value 
orientation.
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Развитие русской культуры – сложный 
исторический процесс, заключающий  
в себе сочетание различных культур-
но-образовательных форм и иновлияний. 
В нем все подчинено единой тенденции, 
стержнем которой является религиозность 
как фактор, образующий самосознание  
и ценностные основания. Формиро-
вание отечественной культуры, в том 
числе и философской, осуществлялось  
в многонациональном и поликультурном 
социальном организме, что позволило  
в течение веков создать особый культур-

но-национальный феномен – своеобраз-
ный тип мышления и мировидения. 

Можно смело утверждать, что ори-
гинальность и специфичность русской 
философии заключается в ее глубокой 
религиозности. данная мысль должна 
рассматриваться в контексте безусловных 
связей русской философии и традиций 
ранневизантийской православной ду-
ховной культуры, оказавшей влияние на 
возникновение совершенно особого типа 
философствования, уходящего своими 
корнями в античность и христианские 

doi: 10.15507/inted.077.018.201404.060
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традиции Востока и Запада. Хотя точкой 
отсчета русской философской мысли 
принято считать конец XiX в., процесс 
формирования особого «русского миро-
видения» начался гораздо раньше. Этому 
способствовала кирилло-мефодиевская 
традиция, предоставившая древней Руси 
возможность приобщиться к византий-
скому и западноевропейскому идейному 
наследию, открыв для русских книжников 
имена глубочайших мыслителей, богосло-
вов iV–Viii вв., времени духовного пере-
рождения античного общества и создания 
новой византийской культуры. 

По свидетельствам многочисленных 
авторов, патристика первых семи веков 
христианства включает в себя многие 
вопросы, связанные со знанием самой 
жизни: учение о сущности бытия, его 
основаниях и конечных целях, что состав-
ляет важную фундаментальную проблему 
классической философии. кроме того, 
литература была критерием нравственных 
ценностей и включала в себя вопросы 
педагогики и психологии.

По мнению П. Чаадаева, принятие 
христианства Россией от Ви зантии было 
одним из наиболее судьбоносных фак-
торов российской истории. к моменту 
политического краха (XiV в.) ясно осо- 
знавалось, что основной ценностью куль-
турного и духовного наследия Византии 
является религиозная доктрина, послу-
жившая впоследствии объединяющим 
началом и для разрозненных славянских 
племен, образовавших единый русский 
народ со своей самобытной культурой. 
Восприятие ценностной византийской 
святоотеческой традиции оказало суще-
ственное воздействие на утверждение 
новых ценностно-моральных векторов 
древнерусского общественного сознания, 
представлений о справедливости и правде, 
долге и совести, добродетели и пороке, 
чести и бесчестии. В этой связи важным 
моментом в процессе адаптации идей 
византинизма на русской почве следует 
считать просветительскую деятельность 
кирилла и Мефодия, в результате кото-
рой была выработана языковая семантика 
многих философско-этических категорий 
для славян. 

Своеобразная нравственная культу-
ра православного византийского хри-
стианства получила интерпретацию  
в древнерусской культуре. С точки зрения  
В. Бычкова, «с особым воодушевлением 
воспринята была на Руси основная идея 
христианской этики – любви к ближне-
му, которую по традиции отцов церкви 
основывали на любви Бога к людям. В то 
же самое время восприятие христианской 
позиции ‟человек – Бог” шло в русском 
сознании достаточно специфично, отли-
чаясь от византийской рафинированности 
и догматизма. основной особенностью 
русского православия является уникаль-
ная чувственность и глубина понимания 
запредельной сущности Христа: ‟если … 
дифференцировать слитный образ Тро-
ицы по-русски, то Бог здесь не столько 
Творец, но Пантократор, Вседержитель. …
Христос мало чувствуется как Сын отца, 
разве что как Сын Божьей Матери…. он 
царь небесный и судья… перед кем лишь 
Матерь Божия нам заступница”» [2, с. 68].

Религиозно-этические ценности хри-
стианства представляют высочайшую 
по своему нравственному уровню си-
стему, призванную не только повысить 
духовный уровень русского народа, но 
и наполнить новым содержанием всю 
существующую на тот момент культуру 
славян. особо в этом случае стоит отме-
тить роль византийской святоотеческой 
традиции, знакомство с которой произо-
шло в результате проникновения на Русь 
трудов великих проповедников и святых 
учителей христианской истины. Все это 
явилось источником мощного просвети-
тельского подъема, в результате которого 
возникает особый тип духовно-учитель-
ной литературы, помогавшей формировать 
у человека стремление к преображению 
своего внутреннего мира и поиска путей 
познания самого себя. 

«Приняв крещение,  –  отмечает  
и. Экономцев, – русский народ получил 
в готовом виде как дар богатейшую лите-
ратуру на славянском языке, практически 
адекватную той, которая составляет круг 
чтения в самой культурной стране того 
времени – Византии… Это позволило про-
извести переворот в русском сознании…
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книги были восприняты как откровение, 
приобрели непререкаемый авторитет. 
любовь к книгам отличительная черта 
многих русских святых» [6, с. 38]. Все это, 
безусловно, имеет исключительное значе-
ние для понимания духовной атмосферы 
древнерусского общества. 

Совершенно очевидно, что евангель-
ская проповедь представляла не только 
Слово Божие, но и являлась новой нрав-
ственной философией, формирующей 
новое общественное сознание. Усовер-
шенствование «внутреннего человека» 
путем «стяжания добродетелей» – вот та 
установка, которая даст начало новой со-
циологической теории государственного 
централизма и самобытности, впервые 
обозначенной в трудах киевского ми-
трополита илариона. новый жизненный 
принцип: «Родися благодать и истина,  
а не закон» есть абсолютно иной вектор 
духовного развития, дающий возможность 
не столько стремления к самовозвышению 
земному, сколько смиренного исповедания 
истины Христа в целях бесконечного со-
вершенствования внутреннего мира.

С точки зрения В. Ф. Пустарнакова, 
«иларион в своих гносеологических фи-
лософемах защищает весьма скромный, но 
рационалистический по сути дела взгляд 
на характер познавательных способно-
стей человеческого разума» [5, с. 240]. 
В своем трактате митрополит дает бого-
словский анализ ветхозаветной традиции 
и ее значения в христианстве в целом  
и в контексте христианизации средневе-
ковой Руси. актуальность поставленной 
задачи состояла в попытке формулировки 
историософской идеи равенства народов 
(во Христе). Благодаря библейской тради-
ции, народы познали Закон, преобразив 
свое внутреннее нравственное сознание, 
мир «ветхого» человека. 

Руководствуясь данным тезисом, ила-
рион провозглашает принципом жизни 
Свободу воли, Совесть, Сострада ние. 
отмечая традицию преемства «Византия– 
Русь», следует напомнить, что данные 
постулаты в духовно-нравственных по- 
учениях ранневизантийского проповед-
ника свт. иоанна Златоуста выступают 
в качестве основополагающих. Таким 

образом, речь шла о нравственном обо-
сновании для России свободы воли, долга, 
ответственности, совести, добродетели, 
досто инства. Вместе со своими визан-
тийскими предшественниками иларион 
обращает особое внимание на приоритеты 
духовных ценностей над материальными. 
Митрополит иларион явился продолжате-
лем просветительской традиции ранневи-
зантийских святых отцов, заложив основы 
дальнейшего развития русской духовной 
мысли, направленной на воспитание че-
ловека, носителя нового мировоззрения.

Что же подразумевала «жизнь по до-
стоинству» в «русском видении»? ос-
нованием для нее служила добродетель, 
«споспешествуемая Божественной бла-
годатью». на религиозной основе выра-
жался здравый смысл о плодотворности 
в жизни человека «доброго ума». Тем 
самым определялся дальнейший путь  
к нравственному подвижничеству, кото-
рым так богата история России и которое 
становилось традиционным в духовной 
жизни и культуре русского народа. 

далее евангельская тема «жизни 
по благодати» духовно-нравственного 
преображения продолжает развиваться  
в сочинениях многих мыслителей. Среди 
них следует обратить особое внимание 
на к. Туровского, философа и блестящего 
литератора. В его сочинениях четко про-
слеживается господствующая тенденция 
в духовной атмосфере древнерусского 
общества Xii в. если ранние деятели 
русского православия выступали в русле 
традиции строгого аскетизма, то к. Ту-
ровский придерживался в этом вопросе 
умеренной позиции, как и его византий-
ские предшественники. он призывал  
к «разумному трезвению», подражанию 
христианским идеалам и в то же время 
предостерегал от «неумеренной аскети-
ческой практики».

В «Слове на 318 святых отец» епископ 
кирилл высоко оценивает роль творче-
ской деятельности отцов-просветителей 
православной церкви. «они насадили, –  
констатирует философ, – богопознание для 
всех человеков…» [4, с. 67]. Такая же поло-
жительная оценка прослеживается в «Слове 
на новую неделю по пасхе» [4, с. 93–94].
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наиболее четко особенность древне-
русской духовно-нравственной мысли 
проявилась в посланиях «Слова о лето-
писцах и песнетворцах», где мыслитель 
акцентирует внимание на проблеме нрав-
ственно-патриотической памяти, возвели-
чивающей дух народа: «яко же историци 
и витии, рекши летописци и песнетворцы, 
преклоняют пусть своя слухы…да украсят 
словесы и возвеличат мужествовавших 
своих царей…приложити храбрым и вели-
ким воеводам божиим, подвизавшимся по 
сыне божии, своим царе и господе нашем 
иисусе Христе» [4, с. 93].

В целом творчество к. Туровского 
полностью находилось в русле ранневизан-
тийской православной традиции, которая,  
в отличие от западноевропейской, в боль-
шей степени антропологична, так как 
именно в Византии каппадокийцами был 
разработан принцип «свободной воли» 
человека. «Бог создал меня самовластным,  
а я по своей воле…предался плотскому», –  
пишет епископ кирилл. данная позиция 
свидетельствует о достаточно высоком 
уровне религиозно-духовной мысли древ-
ней Руси.  

Принимая во внимание важность дан-
ного фактора в процессе последующего 
развития ментальных структур обще-
ственного и индивидуального сознания, 
представляется абсолютно необхо димым 
обращение к опыту прошлого. При этом 
следует учитывать, что предпосылкой 
анализа нравственной жизни современ-
ного общества является раскрытие как 
универсальных тенденций развития  
и взаимопроникновения древних культур, 
так и специфика основополагающих фи-
лософских, этических идей в определен-
ные периоды развития социума.

Русская философская мысль, впитавшая 
византийские традиции христианства, воз-
никает в Х в. в качестве особого культурно- 
исторического феномена и получает даль-
нейшее свое развитие в славянофильстве. 
«Тем большая заслуга славянофилов, – писал  
н. Бердяев, – что в мировом потоке они суме-
ли занять место своеобразное и оригиналь-

ное, выразить дух России… Славянофиль-
ство прежде всего утверждало своеобразный 
тип русской культуры на почве восточного 
православия…» [1, с. 340]. Философ под-
черкивает, что славянофильство довело до 
сознательного идеологического выражения 
вечную истину православного Востока. от-
сюда, огромная роль славянофильства не 
только в истории национального самосозна-
ния, но и в плане преемственности традиций 
византийского святоотеческого наследия. 

Россия XiX в. в лице славянофилов-ро-
доначальников (и. киреевского, а. Хомя-
кова, затем к. аксакова, Ю. Самарина),  
а позднее «почвенников» (н. данилев-
ского, а. григорьева, Ф. достоевского,  
н. Страхова и др.) приобретала самобыт-
ных религиозных мыслителей. они сами 
жили особой потаенной духовной жизнью 
и являлись подлинными представителями 
религиозно-философской мысли нашей 
родины, стержнем которой было наследие 
святых отцов и подвижников. Совершенно 
очевидным представляется, что главным 
традиционным условием ценностной ори-
ентации в православной культуре является 
эсхатологическая направленность на «веч-
ные блага», стремление к самой возвышен-
ной онтологии [3, с. 75]. 

Славянофилы-родоначальники стре-
мились в своих философских поисках  
к «органичности» и «целостности», пре-
ломляя данную проблему через призму 
исторической противопоставленности 
России и европы в контексте антитезы 
«Восток–Запад». Пытаясь воссоздать син-
тез православия и философии на основа-
нии святоотеческой традиции мировиде-
ния, они продолжили и углубили традиции 
первых русских мыслителей-книжников, 
выступая одновременно в роли бого-
словов и философов. Сила влияния этих 
мыслителей заключалась в том, что они 
смогли выразить себя как особое явление 
русской жизни в живом раскрытие ее 
творческих сил, в стремлении доказать 
практическую осуществимость принци-
па необходимого единства нравственных 
норм и жизни.
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Удк 371.4‟Зеньковский”

«ПедаГоГиЧеСКие инТУиЦии» 
В. В. ЗеньКоВСКоГо, иХ роЛь  

В СТаноВЛении и раЗВиТии ЛиЧноСТи
В. В. Бобров (Саранский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации, г. Саранск, Россия)
В статье рассматриваются взгляды философа-педагога В. В. Зеньковского о духовной природе чело-

века, а также определяется значимость «педагогических интуиций» в процессе формирования личности 
и функционирования православной школы. 

В. В. Зеньковский считает, что формирование личности происходит путем ее взаимодействия с Бо-
гом, так как она имеет его образ и подобие. Важная роль в духовном становлении человека принадлежит 
«педагогическим интуициям». В интуиции Бога или смысла содержится начало всей духовной жизни 
ребенка, той, в которой педагогика условно выделяет умственную, моральную, эстетическую и прочие 
сферы. интуиция смысла в мире является началом и движущей силой религиозного сознания ребенка. 
Поэтому основная задача православной школы – попытаться развить светлую интуицию ребенка и помочь 
ей духовно сблизиться с Богом и тем самым пробудить в человеке такие качества как доброта, любовь, 
милосердие. Ученый отмечает, что развитие личности идет в трех направлениях: совершенствование 
способностей на основе языка и речи; постижение добра и зла в мире и себе; развитие чувства спасения 
человека, народа, человечества и воскресение в каждом Христа. именно так формируется гармоничность 
личности, преодолеваются ее противоречивость и специализированная функциональность. По мнению 
В. В. Зеньковского, православная школа может не только полноценно функционировать, но и воздейство-
вать на духовное преображение общества, если в ней учтены определенные им интуиции.

Ключевые слова: личность; педагогическая интуиция; развитие; воспитание; православие; духовное 
развитие; православная школа.

V. V. ZENKOVSKY’S “PEDAGOGICAL INTUITIONS”  
AND THEIR ROLE IN EVOLVEMENT  

OF PERSONALITY
V. V. Bobrov (Saransk Institute of Consumers Cooperation – an affiliate of Russian 

University of Consumers Cooperation, Saransk, Russia)
the article explores the views of the philosopher and educator V. V. Zenkovsky on the spiritual nature  

of human and determines the importance of “pedagogical intuitions” in the process of evolvement of personal-
ity and functioning of the orthodox school. V. V. Zenkovsky believes that the personality evolvement is going 
through its interaction with God, as it has his image and likeness. the important role in the spiritual evolve-
ment of a human belongs to “pedagogical intuitions”. it is the intuition of God or meaning of life that makes 
the beginning of the whole spiritual life of a child, in which pedagogy conditionally allocates mental, moral, 
aesthetic and other spheres. the sense intuition in the world is the beginning and the driving force of the child’s 
religious mind. therefore the main task of the orthodox school is to try to develop the bright child’s intuition 
and to help it to form a stronger spiritual bond with God, and thus to awaken the human qualities such as kind-
ness, love and mercy. the scientist denotes three directions of personal development: the identity development 
abilities based on language and speech; the attainment of good and evil in the world and themselves; the devel-
opment of a sense of people’s and humanity’s salvation and Christ’s resurrection in each human. So is formed 
a harmonious personality and are overcome its contradictions and specialized functionality. in the opinion of 
V. V. Zenkovsky, the orthodox school can not only fully operate, but also affect the spiritual transformation of 
society, if it takes into account intuitions which are defined by this society. 

Keywords: personality; pedagogical intuition; development; education; orthodoxy; spiritual development; 
orthodox school.

© Бобров В. В., 2014

В споре с Ж. Ж. Руссо и другими 
западными педагогами и философами 
В. В. Зеньковский утверждает, что «лич-
ность человека не развивается ”из самой 
себя”, в ее высших и творческих силах она 
связана с миром ценностей – сверхиндиви-

дуальных, сверхэмпирических» [1, с. 10]. 
как бы личность не возвышалась в своем 
самомнении, она не может быть закрыта 
в себе. Так или иначе она является состав-
ной частью всего мира, подчиняется его 
законам, сопрягаясь с высшими началами, 
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стоящими над миром. В самые сложные 
минуты своего существования (болезни, 
потери близких и т. д.) человек ощущает 
свою принадлежность ко всей Вселенной, 
всему миру и своему Создателю. именно 
в это время человек не только понимает 
смысл своего существования, но и стре-
мится к «духовному единству» всего и вся 
и себя со всем и во всем. В. В. Зеньковский 
считает, что развитие личности – основная 
задача воспитания, а цель этого процесса 
и сама личность могут быть осмыслены 
только в системе целостного мировоз-
зрения, лишь в ее отношении к тому, что 
в единстве с чем или кем-либо она про-
являет свою способность обрести полное 
бытие. Только так человек способен найти 
различие в добре и зле и, используя свои 
внутренние усилия, подняться до перво-
го и уйти от второго. В. В. Зеньковский 
утверждает, что «самоцель» – это Бог и че-
ловек, выступая творческим существом, 
не может жить без связи с абсолютом. 

Формирование личности человека 
определяется степенью его вступления 
в сферу взаимодействия «высших начал, 
стоящих на миром», так как человек при-
шел в мир сотворенным по образу и подо-
бию Бога. Поэтому как бы он ни уходил от 
самого себя в рассудочную деятельность, 
божественное начало все равно пробужда-
ло в нем искание милосердия, светлой 
истины, духовного единства с Богом 
и всем живым на земле. В. В. Зеньковский 
подчеркивает, что учение о непреходящей 
жизненности, неизбывности божествен-
ного начала в человеке, его приоритет 
перед греховностью человеческого суще-
ства присуще православному восприятию 
человека. именно православное сознание 
исходит по существу в понимании чело-
века из глубокого чувства его ценности, 
что не свойственно католичеству и про-
тестантизму.

итак, основание души человека – это 
не он как самодостаточное начало, собой 
поверяющее открывающийся ему мир 
и учитывающее его постольку, поскольку 
это необходимо для реализации себя как 
самодостаточного, нравственно одиноко-
го и тяготящегося своим одиночеством 
существа; основание души истинного че-

ловека есть звучание, жизнь в нем – слова 
Бога, подвигающее искать, стремиться 
к полному воссоединению себя с абсо-
лютом – Богом – через общую, светлую 
жизнь, событие со своими собратьями по 
земному пути; звучание столь сильное, что 
никакое заблуждение не может заглушить 
его восприятия человеческим сердцем. 

 Размышляя о духовной природе че-
ловека как категории, значимой для педа-
гогической науки, философ высказывает 
следующее соответствующее святоотече-
ской традиции суждение: признание об- 
условленности личности любовью к Богу, 
его явлением в ней не ограничивает ее 
индивидуальность, ее свободу.

 По мнению и. а. ильина, личность, 
без Бога ищущая счастья себе, в итоге 
находит свой предмет в бездуховном удов-
летворении своих потребностей и в том 
теряет себя как цельное, живое существо, 
становясь частью чего-то, погружаясь 
в сам предмет, в свою односторонность, 
в свое желание, в свое действие, его 
результат и т. д. личность теряет себя 
как индивидуальность, она становится 
в лучшем случае индивидуальным прояв-
лением общего, абстрактного, ущербного, 
эгоистического, замкнутого в одном изме-
рении (себя как самодостаточного). имен-
но поэтому русская душа не принимает 
образ бытия западного человека, так как 
при всей кажущейся индивидуальности 
последний однообразен, прямолинеен, 
статичен и легко предсказуем.

 очертив основания духовной природы 
человека, В. В. Зеньковский формулирует 
начала становления, восхождения ма-
ленького человека к себе как духовному 
существу, логику, с которой, по его мне-
нию, должны быть соотнесены «педаго-
гические интуиции», т. е. воздействия 
школы. Представим мысли философа по 
данному вопросу.

1. «Развитие личности ребенка идет 
в… трех направлениях – развитие свое-          
образия, основных сил, творческого нача-
ла в ребенке, – развитие в нем исконного 
добра и зла и связанное с этим развитие 
начала свободы, развитие связи его с со-
циальной средой, через усвоение языка. 
Все это не просто “духовное развитие”, 
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но целостная жизнь, – образ Божий, “бо-
жественная искра” одушевляет эмпириче-
ское развитие, с которым связывает свою 
судьбу, свой крест» [1; с. 104]. Таким 
образом, развитие – это целостная жизнь 
(это первое основание отечественной 
педагогики) индивида, а не совершен-
ствование отдельных его сторон (каче-
ство человека при следовании его тому 
или иному пути становится различным 
согласно учению о целостности человека 
и. В. киреевского). Развитие человека 
движется в направлении открытия и ста-
новления в нем черт, возвышающих его 
над другими тварными созданиями (воли, 
интеллекта, развитых эмоций, творческие 
способности и т. д.), постижения своей 
избранности в тварном мире и осознания 
себя как свободного (в православном 
понимании этого слова, по воззрениям 
н. Ф. Федорова и др.) существа. овладе-
ние способностью жить, оберегая себя 
как человека и не внося духовного раз-
лада в жизнь других людей, – это второе 
основание православной педагогики. По 
мнению В. В. Зеньковского, современная 
школа (и западноевропейская, и советская, 
а в его время была только советская) не 
учитывала ни первого основания, ни вто-
рого. именно поэтому все ее усилия по 
воспитанию, вернее по открытию, в че-
ловеке образа Божия превратились в прах, 
и человек пребывал в своей греховности.

2. еще на самых ранних этапах жиз-
ни «в ребенке идет подлинная духовная 
жизнь, занимающая его душу влечением 
к Бесконечности…» [1, с. 107]. Речь идет 
о том, что душа ребенка, хотя и в бессо- 
знательной форме, но движется в логике 
основного противоречия духовной сущно-
сти человека – через неприятие зла, тьмы 
к свету, добру. Пусть зло и тьма не проя-
вились еще в душе ребенка с трагической 
ясностью, но добро как полное жизни 
бесконечное светлое начало властно вле-
чет к себе не осознающую пока себя как 
двойственную духовность, но потенциаль-
но таковой являющуюся (в соответствии  
с воззрениями В. В. Розанова о возможном 
как истинно сущем). Власть добра, свет-
лого, бесконечного начала и обнаружива-
ется в неосознанном ощущении ребенком, 

интуитивном восприятии и искании им 
смысла (а смысл в его истинном, неиз-
вращенном понимании, которое приня-
ли состарившиеся формы человеческой 
цивилизации, – всегда нечто светлое, 
божественное, полное жизни) во всем, 
в загадочном и бесконечном мире природы 
и человека. «Во влечении к смысловой 
сфере, в непосредственной интуиции 
смысла в мире, в наивной, но необычайно 
живой и глубокой, непосредственной вере, 
что во всем есть смысл, в таинственном, 
чисто духовном, но занимающем всю 
психику ребенка исканием в этой сфере 
смыслов, дана изначальная точка всей 
духовной жизни ребенка – умственной, 
религиозной, моральной, эстетической», – 
пишет философ [1, с. 107–108].

 Подчеркнем, что, по мысли В. В. Зень-
ковского, в интуиции Бога или смысла 
содержится начало всей духовной жизни 
ребенка, той, в которой педагогика ус-
ловно выделяет умственную, моральную, 
эстетическую и прочие сферы. налицо 
характерный взгляд отечественной фило-
софии на бытие и становление человека – 
взгляд на них как целостные с логико-цен-
ностной точки зрения феномены.

 Приведем еще одно замечание учено-
го по рассматриваемому тезису: «очень 
важно понять… что интуиция целого, 
оставаясь неосознанной, направляет всю 
детскую мысль и результирует ее… Тот 
не поймет ничего в материалах по дет-
ской религиозной психологии, кто не 
будет исходить из гипотезы, что инту-              
иция смысла в мире… является началом 
и движущей силой религиозного сознания 
ребенка» [1, с. 104]. Вторая главная идея 
В. В. Зеньковского заключается в том, 
что ребенок инстинктивно идет к Богу, 
бессознательно ища духовного единства 
всего и вся; основная задача школы на 
этапе воздействия на душу ребенка – не 
затемнить светлую, глубокую интуицию 
дитя рассудочно-мертвым взглядом на 
Вселенную как бездушное рациональное 
единство, систему (мнение и. В. киреев-
ского о западноевропейском направлении 
мышления, господствующем в школе 
и ставшем истинной причиной отхода от 
Бога молодежи XiX в.). 
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3. логика становления маленького 
существа и соответствующие ей педа-
гогические интуиции характеризуются 
тем, что взрослея, ребенок становится 
полным человеком, и потому главной те-
мой воспитания в юности выступает тема 
спасения, которая «по существу ставится 
для воспитания, для педагогического 
мышления именно юностью, – столь уже 
богатой в своих силах и столь духовно 
слепой» [1, с. 124]. В молодом возрасте 
человек ощущает и осмысливает, что не 
только мир и внешние причины, но и он 
сам, и прежде всего сам, – причина сво-
его проявления в этом из миров; от его 
внутренней целостности и внутренней 
правды зависит согласие его с самим 
собой и миром, согласие, которое может 
возвыситься даже над его видимым бла-
гополучием и способно дать ему полное 
(в той мере, в какой это возможно для че-
ловека, т. е. существа, приближающегося 
к абсолюту) согласие. В юности (в отличие 
от раннего детства) человек мучительно 
осознает двойственность своей духовной 
природы, но это ощущение уже есть знак 
Божий, знак его абсолютного стремления 
восстановить свою духовную сущность, 
восстановить ее во всей жизненной, бес-
конечной полноте – в добре. «Реальность 
мучительного раздвоения, – пишет ре-
лигиозный философ-педагог, – создает 
особую потребность внутренней целост-
ности, – и эта потребность является одним 
из существеннейших факторов духовного 
развития» [1, с. 129–130].

еще одно существенное положение 
в связи с рассматриваемым тезисом – вос-
становление целостности, т. е. спасение, 
по мнению В. В. Зеньковского, которое 
следуя святоотеческой традиции, разви-
той и. В. киреевским и а. С. Хомяковым, 
«предполагает развитие всех сил, всех сто-
рон в человеке – но не то гармоническое их 
развитие, которое не отвечает ни внутрен-
ней структуре человека, ни условиям его 
созревания, – а развитие, соблюдающее 
иерархический принцип в конституции 
человека» [1, с. 130]. Прокомментируем 
это положение. Современная педагогика 
также говорит о гармоничном или всесто-
роннем и даже цельном развитии человека 

как форме его полноценного становления. 
Что понимается под гармоничным и про-
чим развитием? некое параллельное упо-
рядоченное становление внутренних сил 
человека, некое синтетичное совершен-
ствование – их соперничество, некое ста-
новление автономной биолого-интеллек-
туальной единой субстанции, способной 
выживать в сообществе себе подобных 
и в окружении враждебной вселенной? 
Последнее определение видится наиболее 
адекватным духу современных воззрений 
на единую природу человека, так как в нем 
сформулирована цель современного чело-
века – выжить в окружении враждебных 
себе с социально-биологической точки 
зрения подобных существ и природы 
(мысли н. Ф. Федорова о том, что чело-
век к XX в. потерял смысл, цель своего 
существования и стал «человекобогом»). 
гармоничное развитие в этом смысле есть 
развитие человеческого существа, всех его 
внутренних сил в сопряжении с мертвен-
ным стержнем – рассудочно-чувственным 
восприятием и ощущением себя и мира. 
если это и цельность, цельное развитие, 
то  лишь с формальной точки зрения, по 
сути же оно ущербное, не цельное, свет-
лой гармонии, светлой цельности в нем 
нет.

Православный взгляд на развитие всех 
сторон души предполагает развитие всех 
сил человека в сопряжении с устремлен-
ностью к абсолюту – к жизни в беско-
нечном, т. е. неизмеримом, или объединя-                          
ющем все и вся в добре, всем поверяющем 
все и в себе находящем все и собою всем 
поверяющем все. В свете христианской 
антропологии, отмечает В. В. Зеньковский, 
этот иерархический принцип требует та-
кого «устроения» человека, при котором 
образ Божий мог бы раскрыться во всей 
полноте своей. 

Таким образом, требования всех сил 
души юноши предполагает прежде всего 
внутреннее духовное усилие человека 
по возвышению над своими слабостями 
и ущербными порывами, по устоянию 
себя как светлой духовности, нашедшей 
свое внутреннее согласие и обретшей 
свою истинною свободу – свободу в из-
брании цельной полной жизни.
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именно в юности человек ищет «духов-
ного единства» во всем, но и явственно ощу-
щает возможность и необходимость его в себе. 
именно в юности личность сознательно уже, 
чего не было в детстве, движется, обретает 
свою свободу, свободу в избрании полной цель-
ной жизни. Свобода в православной традиции 
есть не самодостаточное понятие, но сторона 
понятия цельной полной жизни. 

Завершим представление воззрений 
В. В. Зеньковского его мыслью о том, что 
условие полноценного функционирования 
православной школы (т. е. школы, в кото-

рой учтены вышеочерченные интуиции) – 
наличие особой «пришкольной среды», 
признаком которой, в свою очередь, вы-
ступает существование социальных групп, 
общин, «внутри которых тема религиозно-
го преображения… поставлена во имя ее 
собственной правды…» [1, с. 22]. Бытие 
этих православных общин с их внутрен-
ним «очарованием» и «светлой правдой», 
по В. В. Зеньковскому, это животворный 
источник жизни православной школы и за-
лог ее возможного могучего воздействия 
на духовное преображение общества.
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ВоСПиТаТеЛьный ПоТенЦиаЛ ТеМаТиЧеСКой 
СМены В деТСКоМ ЛаГере*

И. А. Зеткина (Мордовский государственный педагогический институт              
им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск, Россия)

В статье представлен опыт организации воспитательной гражданско-патриотической работы в детском 
оздоровительном лагере в рамках  тематической смены, посвященной событиям отечественной истории. 
автор представляет систему организации и проведения профильной смены с опорой на компетентност-
ную парадигму с использованием потенциала содержательного компонента школьного курса истории. 
анализ истории развития форм организованного детского летнего отдыха позволяет автору обосновывать 
достоинства тематической профильной смены для воспитательной и образовательной работы с детьми 
«случайного», предметно неподготовленного состава.

В статье отстаивается необходимость доминирования игрового подхода к организации жизни детей 
в каникулярное время: воспитанники получали не только исторические знания, формировали личное отно-
шение к событиям и людям в отечественной истории, но и приобретали опыт практической деятельности. 
основной формой организации деятельности детей представляется методом проектов. Характеризуются 
особенности подготовки педагогического отряда тематической смены и круг социальных партнеров 
в процессе проведения ее мероприятий.

Ключевые слова: детский оздоровительный лагерь; детский отдых; духовно-нравственное развитие 
и воспитание; историческая тематика; педагогика каникул; тематическая смена.

EDUCATIONAL POTENTIAL OF A THEME  
SESSION IN A SUMMER CAMP

I. A. Zetkina (Evsevyev Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia)
the paper presents an experience of educational civic and patriotic work in children’s camp in the theme 

session, devoted to the events of russian history. the author accounts for a system of organising and conducting 
a camp session underpinned by a competence-based paradigm and using the potential of a substantial compo-
nent of a high school history course. analysis of the history of forms of organised children’s summer vacation 
allows the author to justify the merits of the thematic profile shift for character-building and educational work 
with children of “accidental”, unprepared set.

the paper advocates the need for domination game approach to the organization of children’s lives during 
the holidays: students receive not only historical knowledge, develop a personal relationship to the events and 
people in the country’s history, but also gained practical experience. the main form of activity is represented 
by children projects. the paper also contains characteristics of teacher training squad peculiarities of thematic 
shifts and range of social partners in the process of carrying out its activities.

Keywords: Children’s Health Camp; children’s recreation; spiritual and moral development and education; 
historical themes; pedagogics of vacation; thematic session.

духовно-нравственное развитие и вос-
питание гражданина России сегодня при-
знано «ключевым фактором развития 
страны, обеспечения духовного единства 
народа и объединяющих его моральных 
ценностей, политической и экономиче-
ской стабильности» [1]. В «концепции 
духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России» 
подчеркивается, что духовное становле-
ние в целом является сложным, много-

плановым процессом. оно неотделимо от 
жизни человека во всей ее полноте и про-
тиворечивости [2]. «Содержательный ком-
понент истории уникален, – подчеркивают 
педагоги, – так как объектом ее изучения 
является полиморфиз явлений, многооб-
разие фактов, закономерностей, тенден-
ций, наполняющих жизнь человечества. 
история не только готовит школьника  
к будущей жизни, но и формирует его лич-
ность, воспитывает как гражданина своего 
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отечества» [3, с. 34]. Эти положения стали 
определяющими в деятельности педагоги-
ческого отряда «Фантазеры» факультета 
истории и права Мордовского государ-
ственного педагогического института 
им. М. е. евсевьева. Студенты-историки 
поставили задачу сохранить и усилить 
потенциал воспитательного воздействия 
школьного курса отечественной истории, 
используя возможности организации до-
суга детей и подростков в каникулярное 
время в условиях жизни и деятельности 
детского оздоровительного лагеря (дол).

Предметная область истории, избран-
ная отрядом «Фантазеры», предполагала 
организацию смены профильного лагеря. 
Профильные лагеря (юных техников, ту-
ристов, археологов, физиков т. д.) разви-
вались в Советском Союзе с 70-х гг. ХХ в. 
[4]. деятельность этих лагерей подчиня-
лась дидактической задаче закрепления 
на практике учебных знаний и умений, 
приобретенных детьми за школьными 
партами или на занятиях в предметных 
кружках. Закономерно, что многие про-
фильные лагеря создавались на базе круж-
ков домов пионеров, юных техников или 
натуралистов. и сегодня среди детей, 
родителей и педагогов значительное рас-
пространение и широкую популярность 
имеют лагеря актива, спортивные и во-
енно-спортивные, археологические, линг-
вистические, православные лагеря (часто 
организуемые на базе воскресных школ), 
смены для одаренных детей и т. д. 

В подобных лагерях дети часто знако-
мы друг с другом еще до выезда, с первых 
дней объединены общностью предметных 
интересов, действий, целей и пониманием 
задач смены (как правило, образователь-
ных), что значительно облегчает работу пе-
дагогического отряда [5]. однако образова-
тельные и профориентационные цели при 
разработке программы профильных смен 
доминируют над задачами воспитания. 

Состав детей, отдыхающих в тради-
ционном дол, формируется по принципу 
случайности, поскольку сюда приезжают 
дети разного уровня образовательной под-
готовки, интересов, круга общения, фи-
зического и интеллектуального развития. 
Первоочередными задачами такого лагеря 

являются оздоровление ребенка, создание 
условий для полноценного и безопасного 
отдыха, педагогически целесообразно-
го, осмысленного досуга, заполненного 
игровыми формами. В таком лагере при-
оритет сдвигается с задач образования 
на задачи духовно-нравственного воспи-
тания детей. При этом воспитательная 
деятельность в лагере «имеет свою осо-
бенность и свою специфику по сравнению 
с любыми другими воспитательными 
учреждениями: природное местополо-
жение; кратковременность; отсутствие 
обязательных мероприятий; каникуляр-
ный период; совместное проживание 
в коллективе сверстников; интенсивность 
жизни; большая самостоятельность в дей-
ствиях; возраст педагогов-воспитателей; 
отсутствие учебы и цивилизации» [6, 
с.71]. Превалирование задач воспитания 
над образовательными задачами, опора 
на компетентностную парадигму, пред-
полагающую формирование личности, не 
только обладающей системой знаний, но 
и способной к успешной самореализации, 
действиям в ситуациях неопределенности, 
обладающую гражданской позицией [7], 
детерминировали отказ педагогического 
отряда от подготовки профильной смены 
в пользу тематической.

В течение летних сезонов 2013 
и 2014 гг. «Фантазеры» последовательно 
реализовали трехнедельные тематические 
смены «Романовский дом», «курская 
дуга», «Богатырская поляна». В основу 
жизни каждой смены загородного дол 
муниципального подчинения, рассчитан-
ного на 140 детей, были положены важ-
ные в истории нашего отечества события, 
обладающие потенциалом эмоциональ-
ного воспитательного воздействия на 
детей и подростков, дающие возможность 
к «обыгрыванию», драматизации опреде-
ленных исторических сюжетов: второе 
ополчение и избрание Романовых на цар-
ство, перелом в ходе Великой отечествен-
ной войны, 700-летие со дня рождения 
Сергия Радонежского и куликовская битва.

Программа смены разрабатывалась как 
исторический проект, реализация которого 
приходилась на кульминационный, заклю-
чительный этап смены. ежедневно воспи-
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танники получали не только исторические 
знания, формировали личное отношение 
к событиям и людям в отечественной исто-
рии, но и приобретали опыт практической 
деятельности. историческая направлен-
ность не противоречила традиционным 
и обязательным задачам организованного 
детского отдыха, таким как укрепление 
детского здоровья, создание условий для 
полноценного физического и интеллекту-
ального развития, расширение социального 
опыта и т. д. План-сетка учитывала оздоро-
вительные процедуры (лечение заболева-
ний органов зрения в районной больнице), 
творческие, развлекательные мероприятия, 
ожидаемые детьми (дискотеки, станцион-
ные игры, квесты, викторины). Содержа-
тельным наполнением традиционных форм 
становились события и герои конкретных 
исторических периодов с максимальным 
погружением в атмосферу времени: история 
повседневности XVii в., военная история 
1943 г., или российская история XiV в. ис-
ходя из тематики смены, формулировались 
названия и девизы отрядов, создавались гер-
бы и знамена, выставки работ в «картинной 
галерее», строилось содержание кружковой 
работы в «городе мастеров» (декупаж, резь-
ба по дереву, вязание крючком, вышивание, 
батик), которая позволяла детям самостоя-
тельно формировать исторический антураж 
пространства лагеря. историческая темати-
ка предполагала обращение к краеведению, 
традиционным ремеслам, фольклористике. 
Ребенок погружался в различные виды 
деятельности (коммуникативную, иссле-
довательскую, продуктивную), выбирая их 
самостоятельно.

Признано, что «игра – один из важней-
ших типов педагогической деятельности 
в лагере» [8, с. 66]. Предметная область 
истории обладает особыми возможностями 
воздействия на воображение ребенка через 
игровую деятельность. Условность, игровое 
«понарошку» (а. С. Макаренко) не вносило 
диссонанса в ощущение достоверности исто-
рического содержания, напротив, снимало 
опасность дидактизма. Так, конкурс «краса 
лагеря» (традиционно – «Мисс лагеря») 
включал этап защиты сотворенного образа 
«средневековой отроковицы», что предпола-
гало создание костюма и его представление. 

наряд творился из подручных материалов, 
со значительной долей юмора по отношению 
к задаче, но его элементы и их функциональ-
ное назначение представлялись на суд жюри 
со знанием истории национального костюма. 
Условность, юмор, перемещение сюже-
та и героев из одной исторической эпохи 
в другую закладывались в условия конкурса 
«историческая байка». отряды сочиняли 
исторически стилизованную историю, внеш-
не достоверную, а соперники должны были 
отыскать скрытые ошибки. Традиционные 
хороводы и детские игры в день святой Тро-
ицы дополнялись привычными подвижными 
играми. Музыкально-литературный монтаж 
«Фронтовые дороги», посвященный событи-
ям 1943 г., основывался на «лейтенантской 
лирике» д. Самойлова, Б. Слуцкого, М. куль-
чицкого, но органично включили афганские 
песни гостей лагеря – ветеранов афганской 
войны. Важным стало эмоциональное на-
полнение дела, формирование отношения 
ребенка к событию. 

Педагогика каникул опирается на лич-
ностно-деятельностный подход в реализа-
ции воспитательных задач смены. истори-
ческая направленность разнообразных ме-
роприятий предполагала интериоризацию 
детьми историко-культурных достижений 
прошлого через включенность в разно-
образную, но всегда интересную работу, 
связанную с прошлым отечества. необ-
ходимость думать, вспоминать изученное, 
искать ответы на неизвестные вопросы, 
создавать предметный мир прошлого, в той 
или иной мере отдаленного от ребенка, до-
казывать его достоверность или отыскивать 
исторические несоответствия, вживаться 
в образ исторического героя, – все это 
и многое другое делало мир истории инте-
ресным ребенку, поднимало ее значимость 
в глазах детей, снимало догматизм учебника 
в формировании личностного восприятия 
страниц прошлого. для подростков важ-
ным фактором формирования ценностных 
суждений выступает оценка сверстников. 
Включенность в общую, значимую для 
отряда, работу над исторической темой 
создает психологически привлекательный, 
личностно значимый образ родной истории, 
а через нее способствует принятию нацио-
нальных базовых ценностей.
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Успешность воплощения воспита-
тельной системы тематического лагеря 
предполагает органичное единство тео-
ретической подготовки и практической 
реализации, широкое поле социальной 
коммуникации, профессионально-мето-
дическую подготовленность конкретной 
тематической смены. Поэтому реализация 
исторической программы тематической 
смены лагеря предъявляет особые требо-
вания к составу отряда вожатых. отряд 
«Фантазеры» целенаправленно готовит-
ся к работе в летнем лагере в течение 
четырех месяцев, адаптируя и углубляя 
полученные профессиональные знания 
педагога-историка. Подготовка идет как 
в рамках учебной программы факультета 
истории и права, так и в системе допол-
нительного образования вуза, на курсах 
дополнительных образовательных про-
грамм. Подготовка рассматривается как 
одно из условий построения успешной 
карьеры педагога: преподавателя-пред-
метника и воспитателя [9]. Помимо общей 
психолого-педагогической подготовлен-
ности, знаний технологий вожатского 
мастерства, педагогического артистизма 
вожатому исторической смены необходи-
мо детальное знание эпохи, заявленной 
как титульная тема жизни летнего лагеря 
в течение двух или трех недель. Это пред-
полагает углубленное изучение литерату-
ры, источников, типажей, языка времени. 
известно, что «история в основных ее 
разделах для каждого поколения должна 
быть написана и осмыслена заново» [10,  
с. 5]. Вожатый, молодой педагог 19–22  лет, 
ближе по восприятию исторических со-
бытий к детям, чем их школьные учи-
теля, отдаленные поколением. личность 
вожатого, его авторитет в значительной 
мере формируют ценностное отношение 
воспитанников отряда к историческому 
наследию, закладывают поведенческую 
модель подростков.

Подготовка включала поиск соци-
альных партнеров в организации сме-
ны и согласование действий в рамках 
программы загородного тематического 
лагеря. Принцип открытости предпо-
лагает привлечение заинтересованных  
и тематически близких организаций, чьи 

интересы и ресурсные возможности спо-
собны усилить воспитательное воздей-
ствие в работе отряда, создать благопри-
ятную педагогическую среду социальной 
поддержки. на протяжении двух лет таки-
ми партнерами «Фантазеров» были клуб 
исторической реконструкции и средневе-
кового фехтования «Владычный полк» при 
Союзе православной молодежи Мордовии, 
помогавший в реконструкции ополчения 
Минина и Пожарского и куликовской бит-
вы, Российский имперский Союз-орден, 
обеспечивший реквизит смены «Романов-
ский дом», молодежный туристический 
клуб «искатель», который организовывал 
экстремальный курс «Тропа приключений» 
для «ополченцев 1612 года», «солдат 1943 
года» и «витязей дмитрия донского», меж-
дународное патриотическое общественное 
движение «наследники Победы», которое 
организовывало полевые кухни и встречи 
с ветеранами. 

Разнообразные по направленности эти 
организации и объединения помогали ор-
ганизовывать мероприятия детского отды-
ха, нацеленные на обогащение духовного 
мира ребенка, развитие его любви к Ро-
дине, привитие главных общественных 
ценностей. немаловажным для эффек-
тивности воспитательного воздействия 
был позитивно окрашенный статус лич-
ностей-членов этих организаций. Успеш-
ные, интересные в общении, увлеченные, 
умелые молодые люди превращали идеи 
патриотизма, гражданственности, предан-
ности российской истории в сценарные 
эталоны поведения подростков.

одной из приоритетнейших задач 
современная педагогика провозглашает 
поиск оптимальных путей воспитания 
духовно-нравственной личности. нара-
ботанный опыт проведения историче-
ской смены в детском оздоровительном 
лагере наглядно и убедительно показал, 
что возможности рекреационной среды 
детского лагеря, наполненной социально 
значимым содержанием, обладают высо-
ким потенциалом воздействия на форми-
рование личности ребенка и подростка, 
обеспечивают широкие возможности для 
социализации и всестороннего развития 
детей и подростков.
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ФиЛоСоФиЯ ТеХниКи КаК  
МеждиСЦиПЛинарнаЯ оБЛаСТь  

В ГУМаниТарноМ иССЛедоВании  
ТеХниЧеСКоГо ЗнаниЯ

Т. А. Явкина (Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева,  
г. Саранск, Россия)

В статье говорится о результате взаимодействия философии и технических наук, оказывающем 
влияние в формировании инженерного мышления. Среди дисциплин, имеющих прикладное значение 
в области научного знания в междисциплинарных исследованиях, особое место занимает философия 
технического знания. Этот курс не просто актуален сегодня, он претендует на одно важных направле-
ний планетарного масштаба, становящееся таковым вследствие достаточно активного развития техники 
и инновационных технологий, что требует их комплексного исследования и тщательной проверки на 
предмет дальнейшего применения, а также влияния на окружающую среду, неотъемлемой частью кото-
рой является и сам человек. В процессе постижения философии технического знания студент-инженер 
расширяет представление о выбранной им специальности. Это необходимо не только для полноценного 
миропонимания, но и для дальнейшего профессионального становления. Подобные предметные комплексы 
нацеливают студента на то, что в будущем философский уровень осознания действительности поможет 
в теоретически целостном ее осмыслении, расширит понимание гуманистического смысла собственной 
профессиональной деятельности, ограничив технократизм мышления, вооружит будущего профессионала 
мировоззренческими и методологическими ориентирами, позволяя распознавать основные направления 
научно-технического прогресса, а также рационально управлять техническими процессами и предвидеть 
негативные и позитивные последствия технической деятельности человека.

Ключевые слова: философия технического знания; философия техники; технократизм; техническое 
инженерное образование; инженер-специалист; инженерное мышление.

PHILOSOPHY OF TECHNOLOGY AS AN 
INTERDISCIPLINARY AREA IN A HUMANITARIAN STUDY 

OF THE TECHNICAL KNOWLEDGE
T. A. Yavkina (Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia)

the article discusses the result of the interaction of philosophy and technical Sciences, which have great 
importance in the formation of engineering thinking. 

among the disciplines that have practical significance in the field of scientific knowledge in interdisciplinary 
studies, a special place is occupied by the philosophy of technical knowledge. this course is not just relevant today, 
it claims to be one of the very important areas of planetary scale, becoming so due to the rather active development 
of technology and innovation, which, of course, requires extensive research and thorough review on the subject of 
further implementation and impact on the environment, an integral part of which is the man himself.

in the process of understanding the philosophy of technical knowledge of the student-engineer extends 
the idea of the chosen specialty, which is so necessary not only for full understanding of the world, but, of 
course, for further professional development. Similar subject complexes target the student that further philo-
sophical awareness will actually help in theoretically complete understanding, will expand the understanding 
of the humanistic sense of their own professional activity, limiting technocratism of thinking, will equip future 
professionals with philosophical and methodological orientations, allowing you to identify the main directions 
of scientific and technical progress, and managing technical processes and to anticipate positive and negative 
consequences of technical human activity.

Keywords: the philosophy of technical knowledge; the philosophy of technology; technocratism; technical 
engineering education; specialist-engineer; the engineering thinking.

© явкина Т. а., 2014

философия образования

Современный вуз – это вуз, реализу- 
ющий новую программу развития высшего 
образования, занимающийся не только по-

иском различных направлений теоретиче-
ской деятельности, но и активизирующий 
сочетание теории и практики, гуманитар-

doi: 10.15507/inted.077.018.201404.076
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ного и естественно-научного направле-
ния, использующий принципы подобного 
единства в инновационных направлениях, 
усовершенствовании прежних технологий 
и формировании радикально новых. 

имея собственныe предмет и область 
исследования, некоторые науки сегод-
ня претендуют на интегративность ис-
следования по разным направлениям и 
изучаемым проблемам. Многие гума-
нитарные науки успешно сотрудничают  
с кибернетикой, физикой, химией, синер-
гетикой и т. п. Веяние так называемого 
«обратного приращения» наук связано  
с тем, что подобное единство помогает раз-
вить более глубокие представления о на-
учной картине и дать более точный анализ 
тенденций развития мира, показать всю 
сложность и его многообразие. Предметом 
философии науки являются общие законо-
мерности и тенденции научного познания 
как особой деятельности по производству 
научных знаний. именно поэтому совре-
менная система высшего образования 
требует и от философии нового примене-
ния, где последняя успешно включается  
в междисциплинарное пространство ис-
следования или выступает как практиче-
ская философия. Понимание философии 
как науки наук в плане исторического 
развития и развития гуманитарного зна-
ния по-прежнему актуально, но тем не 
менее сегодня она призвана обеспечить 
не только функцию самостоятельной 
науки и дисциплины, но и осмысления 
с точки зрения философского начала 
различных направлений научной дея-
тельности, среди которых философские 
основания физики, химии, биологии, ме-
дицины, математики, истории, культуры, 
религии, искусства, техники и техниче-
ского знания и т. д. [2; 6; 8].

как было сказано выше, среди дисци-
плин, позволяющих так или иначе обна-
ружить практическую часть философского 
знания в междисциплинарных исследова-
ниях, особое место занимает философия 
технического знания. Это направление не 
просто актуально, оно претендует на одно 
из важных направлений планетарного мас-
штаба, становящееся таковым вследствие 
достаточно активного развития техники 

и инновационных технологий, что требует 
их комплексного исследования и тщатель-
ной проверки на предмет дальнейшего 
применения и влияния на окружающую 
среду, неотъемлемой частью которой 
является и сам человек. Этим вопросам  
и посвящена философия, исследующая 
проблемы технического знания.

Философия техники или технического 
знания – не просто область науки, опре-
деляемая синтезом и приращением наук, 
их интеграцией вследствие необходи-
мости, диктуемой новаторскими идеями  
образования. Современная культура  
в целом требует исследования проблем, 
которые ставит перед цивилизацией раз-
витие техники, которые в свою очередь 
стали неотъемлемой частью философ-
ского знания. именно поэтому данное 
направление должно быть неотъемлемой 
частью саморефлексии любого развитого 
общества [3; 7; 9].

Ссылаясь на и. а. негодаева, од-
ного из отечественных исследователей 
проблем философии техники, который 
еще в конце 90-х гг. детально изучил 
проблему технического инженерного 
образования, можно рассмотреть неко-
торые общие аспекты культурного раз-
вития инженера. автор подчеркивает, что 
культура будущего инженера в сочетании 
с его профессиональными качествами 
не должна быть ограничена решением 
технических и технологических задач, 
а иметь социальные, экономические, 
экологические, нравственные, эстети-
ческие аспекты, чтобы выпускники вуза 
с инженерной специальностью являлись 
бы уже изначально не узкоспециализиро-
ванными технократами, а разносторонне 
образованными людьми, способными 
ориентироваться в этом мире и осозна-
вать ответственность за свои действия. 
Следует отметить, что подобное осмыс-
ление призвана дать специальная отрасль 
философского знания, получившая на-
звание философии техники. именно она 
рассматривает инженерную деятельность 
и ее объект – технику на фоне широ-
кого спектра человеческих ценностей 
[4, с. 3–8; 5]. кроме того, философия 
технического знания позволяет сегодня 
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сориентировать будущего специалиста 
в том, каковы особенности и сложные 
вопросы технического прогресса. не 
случайно сами студенты с удовольствием 
обращаются к темам, находящимся на 
стыке философии и техники («Проблемы 
формирования информационного обще-
ства»; «Противоречия развития совре-
менного нТП»; «основные проблемы 
внедрения инновационных технологий»; 
«Прогресс в жизни общества: аргументы 
“за” и “против”»; «Проблема трансгума-
низма»; «Мультимедийное пространство: 
прогрессивно-регрессивные аспекты 
формирования сознания в процессе ста-
новления личности» и т. д.). Студенты не 
просто выбирают темы для философского 
анализа и осмысления, а также с огром-
ным удовольствием стараются в ходе игр 
и диспутов найти ответы на многие инте-
ресующие их вопросы, способствующие 
оценке важнейших проблем современ-
ности. Так, например, в процессе про-
ведения занятия на тему «Виртуальный 
мир: проблемы развития и прогнозы» 
студенты архитектурно-строительного 
факультета МгУ им. н. П. огарева прово-
дили небольшое анкетирование с целью 
выявления места интернета в жизни лю-
дей, участниками которого были молодые 
люди в возрасте от 18 до 23 лет, преиму-
щественно студенты. Ребята самостоя-
тельно разрабатывали основные вопросы 
анкеты, каждый из которых так или иначе 
касался проблемы приобщения и выбора 
по разным критериям использования 
интернета. Затем в опросник включалось 
разграничение не только по направлениям 
использования сети, но и оценивалось 
посвящаемое ей время, в том числе и вре-
мя, отводимое на развлекательные цели. 
Составляя собственное представление 
о влиянии интернета на развитие и жиз-
ненный уклад молодого поколения страны, 
студенты сквозь призму философского 
осмысления противоречиво оценили сам 
факт развития инновационных моделей 
и  форм нТП. итогом проведения по-
добной дискуссии стали выводы самих 
студентов о том, как сегодня философия 
помогает проникать в проблемы развития 
внедряемых технологий. 

Первичная ступень образования сегод-
ня – это ступень бакалавриата и специа- 
литета, на второй ступени студенты ста-
новятся магистрами, где вопросы фи-
лософии технического знания играют 
важную роль, позволяя непосредственно 
проникать в проблемы соразвития тех-
ники и философии, а также оценивать 
через призму философии проблемы нТП. 
Возвращаясь к вопросу вузовского из-
учения предмета философии техники 
и технического знания, следует указать, 
что студенты ориентируются на его изуче-
ние или подобных (схожих в предметном 
основании) дисциплин после того, как 
ими пройден основной курс философии, 
где уже подробно исследованы все фун-
даментальные проблемы, схвачена суть 
науки, ориентирующая человека на наи-
более общее познание мира, его законов 
и на понимание своего места и своей 
роли в этом мире. В процессе постиже-
ния философии студент-инженер сегод-
ня, к примеру, расширяет представление  
о выбранной им специальности через базу 
философского знания, так необходимого 
не только для полноценного миропони-
мания, но и дальнейшего профессиональ-
ного становления. Подобные предметные 
комплексы нацеливают студента на то, что  
в будущем философский уровень осозна-
ния действительности поможет в теорети-
чески целостном ее осмыслении, расширит 
понимание гуманистического смысла соб-
ственной профессиональной деятельно-
сти, ограничив технократизм мышления, 
вооружит будущего профессионала ми-
ровоззренческими и методологическими 
ориентирами, позволяя распознавать ос-
новные направления научно-технического 
прогресса, а также рационально управлять 
техническими процессами и предвидеть 
негативные и позитивные последствия 
технической деятельности человека. 

изначальная цель инженерной дея-
тельности – служить удовлетворению по-
требностей человека. однако современная 
техника не всегда выполняет подобное 
требование. Эта проблема выдвигает на 
первый план приоритеты этики и соци-
альной ответственности инженера перед 
обществом. Расширять аспекты инже-
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нерного мышления с учетом внетехни-
ческих (социальных, психологических, 
экологических и др.) условий и связей 
позволяет сегодня именно философия тех-
ники. кроме того, философское научное 
мышление сегодня связано не с решением 
только типовых и традиционных задач, 
а с творческой деятельностью. инже-
нер-специалист, деятельность которого 
всегда находится в русле созидания, тво-
рения и преобразования, используя весь 
потенциал знаний, умений и навыков, не 
обходится в своей работе без фундамента 
философской  методологической и об-
щенаучной базы [1; 6]. Таким образом, 
философия техники в инженерно-техни-

ческой деятельности сегодня – это одно 
из важнейших и ключевых направлений 
науки, способствующих не только рас-
ширению горизонтов мышления в плане 
общенаучного и общеметодологического 
направления, но и видению того, что 
выходит за рамки стандартизированного 
понимания мира; это направление науки, 
формирующее такое мировоззрение, ко-
торое позволяет расставлять приоритеты 
в деятельности инженера так, что вопросы 
социально-нравственного воспитания, 
проблемы экологии, мироустройства оста-
ются для него всегда на первом месте вне 
зависимости от ситуации и сложившихся 
условий.
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Удк 061.3“Бахтин”(485-25)

XV МеждУнароднаЯ БаХТинСКаЯ КонФеренЦиЯ 
(СТоКГоЛьМ, 23–27 иЮЛЯ 2014 Г.)

Н. Л. Васильев (Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, 
г. Саранск, Россия)

Статья представляет собой обзор последней по времени международной научной конференции, по-
священной комплексному изучению биографии, творчества М. М. Бахтина и ученых «бахтинского круга» 
(В. н. Волошинов, П. н. Медведев и др.). В стокгольмской конференции приняли участие около 200 уче-
ных (литературоведов, лингвистов, философов, искусствоведов, культурологов, педагогов, психологов, 
переводчиков) из России, Белоруссии, Украины, Польши, Словении, германии, италии, Финляндии, 
Великобритании, израиля, канады, СШа, Мексики, Бразилии, китая, индии, японии и других стран.  
В течение 5 дней были заслушаны пленарные доклады (к. Эмерсон, а. Понцио, г. Тиханов и др.); прошли 
заседания нескольких секций, круглых столов; состоялись яркие художественные презентации «сюже-
тов», связанных с бахтиноведением и современным искусством. наибольший интерес интернациональ-
ной аудитории вызвало обсуждение завершенного многотомного «Собрания сочинений» М. М. Бахтина  
и осмысление интеллектуального феномена «круга Бахтина» в работах недавно скончавшегося исследо-
вателя Ю. П. Медведева. конференция проходила в стенах королевской школы искусств.

Ключевые слова: М. М. Бахтин; В. н. Волошинов; П. н. Медведев; Ю. П. Медведев; «бахтинский круг». 

THE XVth INTERNATIONAL BAKHTIN CONFERENCE 
(STOCKHOLM, JULY 23–27, 2014)

N. L. Vasilyev (Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia)
the article represents a review of recent international conference devoted to comprehensive studying of  

M. M. Bakhtin’s biography, creativity and scientists of “Bakhtin Circle” (V. N. Voloshinov, P. N. Medvedev etc.). 
about 200 scientists from russia, Byelorussia, Ukraine, Poland, Slovenia, Germany, italy, Finland, Great Britain, 
israel, Canada, USa, Mexico, Brazil, China, india, Japan and other countries attended Stockholm conference 
(literary critics, linguists, philosophers, culturologists, psychologists, translators). during 5 days plenary reports 
(C. Emerson, a. Ponzio, G. tihanov etc.) were heard; sessions of several panels, round tables have taken place; 
bright art presentations of the “plots” connected with bakhtinology and the modern art were held. the greatest 
interest of international audience was caused by discussion on completed multivolume Bakhtin’s “Collected 
works” and analysis of an intellectual phenomenon of “Bakhtin Circle” in the works of deceased researcher 
J. P. Medvedev. Conference took place in the walls of the royal institute of art. 
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летом 2014 г. в столице Швеции состо-
ялась очередная международная Бахтин-
ская конференция, посвященная трудам 
выдающегося отечественного ученого 
М. М. Бахтина (1895–1975), а также его 
окружению, именуемому «бахтинским 
кругом» (В. н. Волошинов, П. н. Мед-
ведев, л. В. Пумпянский, и. и. канаев, 
М. и. каган, М. и. Тубянский и др.). 
Предшествующие научные форумы такого 
рода прошли в последние годы, если рас-
сматривать текущее столетие, в Бразилии 
(2003 г.), Финляндии (2005 г.), канаде 
(2008 г.), италии (2011 г.) [10; 12−15; 17]. 

Внимание к трудам российского фи-
лософа и филолога в мире не иссякает, 
что подтвердила и стокгольмская конфе-
ренция, на которой присутствовало почти 

200 исследователей (литературоведов, 
лингвистов, философов, искусствоведов, 
культурологов, педагогов, психологов, 
переводчиков) из десятков стран мира 
(Россия, Белоруссия, Украина, Польша, 
Словения, германия, италия, Финляндия, 
Великобритания, израиль, канада, СШа, 
Мексика, Бразилия, китай, индия, япо-
ния и др.). Всех их объединил интерес  
к истории российской науки, ее влиянию 
на западную научную мысль, параллелям 
между идеями Бахтина, ученых «бахтин-
ского круга» и западными, восточными 
духовными явлениями в сфере науки, ис-
кусства, обучения, коммуникации.

если Болонский университет, прини-
мавший предшествующую Бахтинскую 
конференцию, символизирует интеграцию 
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европейского образования, то Стокгольм, 
где традиционно собирается нобелевский 
комитет, – общепризнанные достижения 
ученых, писателей. организаторами кон-
ференции явились сотрудники шведских 
вузов и других учреждений; в составе 
«академического комитета» были и ис-
следователи из других стран (Великобри-
тания, Финляндия, италия, СШа), что 
создавало необходимую организационную 
и методологическую преемственность 
между прошедшими и данным научным 
форумами. к сожалению, российские 
ученые для обсуждения предварительной 
программы мероприятия на этот раз не 
привлекались.

Шведские коллеги во многом проявили 
оригинальность. научная концепция кон-
ференции тесно стыковалась с теорией  и 
практикой современного искусства, что су-
щественно видоизменило контуры традици-
онного «бахтиноведения». Система подачи 
заявок на участие в конференции была тех-
нически затруднена, информация об этом 
противоречива. Рабочим языком конферен-
ции был выбран исключительно английский, 
в отличие от предшествующих подобных 
мероприятий, где русский обязательно яв-
лялся одним из средств официального об-
щения участников бахтинских конференций, 
наряду  с региональными языками (пор-
тугальским, испанским, финским, фран-
цузским, итальянским и др.). Прагматизм 
и бескомпромиссность шведских коллег 
понятны: они отказались даже от родного 
языка ради единого коммуникативного 
пространства. однако это ограничило круг 
потенциальных участников конференции, 
создало объективное неравенство между 
ними, поскольку фактически лишало «права 
голоса» в процессе научных дискуссий тех, 
кто рискнул приехать в Стокгольм, несмо-
тря на посредственное владение английским 
языком; а главное – это «дезавуировало» 
Бахтина и его друзей, соавторов так назы-
ваемых «спорных текстов» [9; 16], как рус-
скоязычных ученых, что  в конечном счете 
обернулось против самих же докладчиков, 
поскольку российские специалисты в этой 
теме весьма авторитетны. Впрочем, орга-
низаторы сделали формальное исключение 
для нескольких участников конференции, 

позволив им выступить на русском языке 
и любезно сопроводив это англоязычными 
переводами данных выступлений в виде 
хендаута для англоязычной аудитории,  
а иногда и спонтанным синхронным пере-
водом  в рамках «круглых столов». Тем не 
менее, русская речь постоянно присутство-
вала в цитатах из текстов Бахтина и других 
российских ученых, зримо представала  
в видеопрезентациях докладов, кулуарных 
беседах, поскольку многие участники по-
добных мероприятий являются русистами 
или выходцами из СССР и стран, образовав-
шихся после его распада. (Характерно, что 
и основной организатор этой конференции –  
и. Сандомирская – наша бывшая соотече-
ственница). В программе, печатных мате-
риалах конференции, на беджах (нагрудных 
знаках) ее участников отсутствовала инфор-
мация о том, какую страну или учреждение 
представляет тот или иной докладчик, что 
затрудняло общение, а порой и приводило 
к смешным казусам. 

к чести организаторов в главном они 
были на высоте. конференция проходила 
в королевской школе искусств, здания 
которой компактно расположены на одном 
из небольших островов в центре шведской 
столицы. команда организаторов действо-
вала четко, доброжелательно, с остроумной 
непринужденностью;  в перерывах между 
пленарными выступлениями, секционными 
заседаниями  и «круглыми столами» участ-
ники конференции могли пообедать, выпить 
кофе, выйти подышать свежим балтийским 
воздухом. Были изданы тезисы докладов 
[29], распечатаны полезные приложения, 
касающиеся проблематики конференции   
и ее культурной программы. Созданы усло-
вия для приятного времяпрепровождения 
после научных сессий, в частности в виде 
модернистских художественных инстал-
ляций, театрализованной реконструкции 
легендарной защиты Бахтиным кандидат-
ской диссертации о творчестве Ф. Рабле   
в 1946 г. в институте мировой литературы 
(причем исполнителями «ролей» являлись 
некоторые из участников конференции)   
и экспериментальных, даже эксцентрич-
ных фильмов (последнее проходило   
в шведском Музее современного искусства, 
рядом с основной площадкой конференции). 
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Стокгольм порадовал отличной погодой, 
красивой архитектурой, живописными 
островными ландшафтами  и праздничной 
туристической атмосферой, лишенной ка-
кого-либо официоза.

на конференции присутствовало нема-
ло «старожилов» подобных мероприятий 
и известных специалистов в разных об-
ластях гуманитарного знания: к. Эмер-
сон, а. Понцио, к. Томсон, к. Брандист, 
г. Тиханов, к. Хиршкоп, М. ляхтеэнмя-
ки, Т. Бубнова, Б. Жилко, Р. альварадо, 
Б. кеннеди, д. Бялостоцки, Й. оберг, 
дж. Хэлл, и. л. Попова, С.н. Зенкин, 
М. н. липовецкий, и. В. кукулин и др. 

Право выступить с пленарными докла-
дами, касающимися собственно «бахтин-
ской» проблематики было предоставлено 
к. Эмерсон (СШа) – “Bakhtin and the 
actor (with constant reference to Shake-
speare)”, а. Понцио (италия) – “Philoso-
phy of language: Science, art, Politics, and 
Praxis in Mikhail Bakhtin”, г. Тиханову 
(Великобритания) – «adventures in “World 
literature”: Bakhtin and russian Forma- 
lism revisited». ожидался и приезд очень 
уважаемого в «бахтинском мире» москов-
ского филолога С. г. Бочарова, вместо 
которого, однако, выступила его дочь –  
М. С. касьян, зачитавшая пленарный 
доклад заболевшего ученого, отчасти 
повторявший его размышления о Бахтине 
на финской конференции (2005 г.), но не 
менее любопытный и глубокий.

особенно интересными были дискус-
сии в рамках «круглых столов». один из 
них был посвящен завершению издания 
«Собрания сочинений» Бахтина [6], заду-
манного первоначально как семитомник 
(последний том предполагал публикацию 
«спорных текстов», но позже составителя-
ми было принято решение не включать со-
авторские работы ученого, вышедшие под 
именами его друзей). В процессе обсужде-
ния этого, безусловно, знакового издания 
[24] было обращено внимание на то, что 

в собрание бахтинских сочинений, насы-
щенное комментариями, порой превыша-
ющими труды самого Бахтина, не вошли 
некоторые работы, как опубликованные 
при жизни ученого, так и обнародованные 
позже исследователями его творчества: 
рецензия на пьесу г. я. Меркушкина «на 
рассвете», поставленную в Мордовском 
драматическом театре [3; 11; 16, с. 97–101;  
25, с. 163–167]; методические заметки  
о принципах работы с научной литерату-
рой [4]; реплика по поводу критики лекций 
и практических занятий по зарубежной 
литературе коллеги Бахтина – В. Б. ести-
феевой [2; 16, с. 101–105; 25, с. 170–171]; 
программа по истории китайской литера-
туры (1952 г.) [5; 22, с. 141]; размышления 
по теме «язык и речь» (1957–1958 гг.) [1; 
8]; рецензия на собрание «Мордовских 
народных песен и сказок» (1946 г.) [26, 
с. 152–154; 27]. Существенно дополняют 
бахтинский многотомник, включивший 
лекции ученого в 1920-х гг. для неболь-
шого круга учеников в Витебске и ле-
нинграде [6, т. 2, с. 213–427], изданные 
в Саранске лекции Бахтина по истории 
зарубежной литературы (от эпохи антич-
ности до конца XiX в.), литературной 
теории («Введение в литературоведе-
ние»), «Эстетике», читавшиеся в Мордов-
ском пединституте им. а. и. Полежаева  
в 1950-х гг. [7; 23, с. 216–429]. Большое 
внимание вызвало и осмысление феномена 
«бахтинского круга» [18; 19] в трудах недав-
но скончавшегося Ю. П. Медведева [21; 28]. 

автор этого обзора выступил, в частно-
сти, с секционным докладом, касающим-
ся малоизученных вопросов биографии  
и творчества В. н. Волошинова [20; 30]. 

Место следующей Бахтинской конфе-
ренции пока не определено. В качестве 
предполагаемых «топосов» фигурировали 
индия, Франция, норвегия; упоминался  
в этом контексте и Саранск, где хотели бы 
побывать многие из иностранных участ-
ников шведской конференции.
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реПреЗенТаТиВный аСПеКТ оТражениЯ  
В ПроЦеССе оБУЧениЯ

Ж. А. Петрова (Мордовский государственный педагогический институт  
им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск, Россия)

Репрезентативный аспект отражения определяется восприятием переживаемого субъектом лишь 
как созерцание. Содержание восприятия (т. е. центральное изображение), трансформируясь в активное 
деятельное начало, вновь проецируется на внешний мир. целостный и нормальный акт восприятия –  
это слитное, нерасчлененное единство разнонаправленных процессов. Соответственно выделяются 
две точки отсчета: в одной из них элиминированная кодовая структура отражения, в другой – репре-
зентативный аспект отражения. Эффект предметной отнесенности (т. е. восприятия объекта там, где 
есть, на его собственном месте) обеспечивается тем, что впечатление непосредственной данности 
смещается по световым лучам на внешние границы объекта, с которыми соприкасаются эти лучи.  
В результате этого субъект видит не то, что происходит в сетчатке в ответ на воздействие, а объект, 
расположенный во внешнем мире.

Принцип выбора и согласования информации в рамках обучения дает возможность отображать 
информацию однозначно и точно, устраняя двусмысленность в ее изложении, тем самым уменьшая ин-
формационный объем. коммуникативные процессы должны нести некоторую избыточность и информа-
ционную энтропию системы, которые необходимы для устойчивой коммуникации. нуль-энтропия языка 
опасна, так как согласно закону сохранения информации это означает достижение информационного 
предела развития языка. язык должен быть неоднозначным, и наука обречена на гадамеровские «муки 
нехватки языка». отсюда проблемы перевода, трансляции в кибернетических системах, в частности  
в компьютере и биоклетке.

Ключевые слова: репрезентация; отражение; кодовая структура; нейродинамический эквивалент; 
процесс идеального. 

THE REPRESENTATIONAL ASPECT OF REFLECTION 
DURING THE PROCESS OF EDUCATION

Zh. A. Petrova (Evsevyev Mordovia Teachers Training Institute, Saransk, Russia)
a representative aspect of reflection is determined by the perception of the experienced by a subject only 

as contemplation. the content of perception i.e. central image, transforming into active activity beginning again 
projected to the outside world. Holistic and normal act of perception – is fused, indivisible unity of divergent 
processes. respectively, are the two reference points: in one of them to eliminate the code structure of reflection, 
and the other – a representative aspect of reflection. the effect of object relatedness, ie perception of the object 
where there is, in his own place, provided that the immediate impression given, i.e. a sense of contact with the 
object is displaced by light rays on the external borders of the object with which adjoin these rays. as a result, 
the subject does not see what is happening in the retina in response to, and the object is located in the outside 
world. the principle of selection and coordination of information within the training allows you to display in-
formation clearly and accurately, eliminating the ambiguity in its presentation, thereby reducing data volume. 
Communicative processes should bear some, albeit small redundancy, and information entropy of the system 
that are necessary for a sustainable communication. Zero-entropy language is dangerous, since according to the 
law of conservation of information, this means achieving an information limit the development of language. 
the language must be ambiguous, and science is doomed to Gadamer’s “flour shortage of language”. Hence the 
problems of translation, translation in cybernetic systems, particularly in the computer and all of an organism.

Keywords: representation; reflection; code structure; neurodynamic equivalent; the process of perfect.

doi: 10.15507/inted.077.018.201404.087

Процесс обучения представлен в рамках 
процесса отражения как особой формы реаль-                                                                                    
ности. В зависимости от системы наблюде-
ния трансформация некой нейтральной 
реальности как в материальную, так и в ду-
ховную реальность неравнозначна. отра-
жение меняет свое качество в зависимости 
от системы наблюдения лишь потому, что 
оно само по себе имеет двойственную при-

роду. Между чувственными данными как 
ощущениями и представителями внешнего 
мира должен быть переброшен концепту-
альный мост, чего не достает философии 
«нейтрального монизма». для объединения 
двух форм проявления чувственных данных 
в одну реальность ощущается отсутствие 
третьего недостающего звена чисто тео-
ретического характера. Соответственно 
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выделяются две точки отсчета: в одной из 
них элиминированная кодовая структура 
отражения, а в другой – репрезентативный 
аспект отражения.

отметим, что при выделении элимини-
рованной кодовой структуры отражения 
нейродинамический эквивалент психи-
ческого образа называется не субстратом, 
а кодом. автор статьи считает, что такое 
принципиальное расхождение между пси-
хическим образом и нейродинамическим 
кодом возвращает нас к позиции пси-
хофизического параллелизма. Понятие 
кода содержит смысл, близкий к значе-
нию условного знака, лишенного всякого 
сходства с предметно-содержательным 
изображением (образом). В деятельности 
мозга реализуются несколько вариантов 
соответствия между изображением и его 
объектом; некоторые из них опираются не 
на буквальное сходство пространственных 
и иных характеристик. При ощущениях 
в восприятиях «весь процесс становления 
идеального остается как бы в тени, не 
осознается личностью». как правило, в со-
знании человеку дано два конца единого 
процесса отражения действительности – 
причина (внешний мир) и следствие (его 
образ). Такая неосознаваемость самого 
процесса возникновения психических яв-
лений создает видимость невозможности 
изучения той реальности «технологии», 
при помощи которой возникает образ как 
отражение внешнего мира. Это объектив-
ный закон субъективного отражения.

Репрезентативный аспект отражения 
определяется восприятием переживаемо-
го субъектом лишь как созерцание. есть 
достаточное эмпирическое основание 
принятия концепции, в которой обычный 
процесс восприятия, понимаемый как 
движение сигнала от переферии к центру 
и обратно. Содержание восприятия (т. е. 
центральное изображение), трансформи-
руясь в активное деятельное начало, вновь 
проецируется на внешний мир. целост-
ный и нормальный акт восприятия – это 
слитное, нерасчлененное единство разно-
направленных процессов. на этом основа-
но природное убеждение человека в реаль-
ности объективного мира. Получается, что 
симметрия двух процессов асимметрична. 

В этом заключается приспособительная 
суть восприятия как эффекта непосред-
ственной данности и объективности объ-
ективного мира.

Эффект предметной отнесенности 
(т. е. восприятие объекта на его соб-
ственном месте) обеспечивается тем, 
что впечатление непосредственной дан-
ности смещается по световым лучам на 
внешние границы объекта, с которыми 
соприкасаются эти лучи. В результате 
этого субъект видит не то, что происхо-
дит в сетчатке в ответ на воздействие, 
а объект, расположенный во внешнем 
мире.

Мысленные образы, «созерцаемые» 
внутренним наблюдателем, представляют-
ся как чисто идеальные формы репрезен-
тации. Сознание (несмотря на его замкну-
тость) есть физическая реальность, про-
рывающаяся к нему через органы чувств. 
В отличии от мысленных образов, свободно 
«плавающих в пространстве интроспекции 
(сознания), информация, содержащаяся 
в ощущениях и восприятиях, выполняет 
двойственную функцию. В одной связи она 
воспринимается как информация, а с дру-
гой – как чувственная данность, как сама 
объективная реальность.

Реконструкция концепции идеаль-
но-материальной аспектности (проти-
воречивость которой очевидна, с точки 
зрения двойственности природы отраже-
ния) примет совершенно иной концеп-
туальный смысл. Суть дела в том, что 
наблюдаемое изнутри (интроспективное 
данное) непосредственно представляет 
содержание отражения, а наблюдаемое 
извне при помощи физиологической ин-
дикации – кодовую структуру отражения. 
наблюдается по-разному не одна и та же 
реальность – «нейтральные элементы» 
или «чувственные данности», – а две 
относительно самостоятельные стороны 
одной и той же реальности. 

Проблема взаимодействия мысли 
и слова в информационном генезисе есте-
ственных и искусственных языков как 
кодовых форм и сигнальных отношений 
определяет информационную дуальность 
человека, оказывая влияние через язык на 
границу сознания. По мысли Х. Патнема, 
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конститутивная функция языка соотносит 
неадекватность получаемой информации 
с динамической и статистической инфор-
мацией, обозначая крайние границы в со-
отношении последовательностей знаков. 
Причем они представляют лишь некото-
рые мысленные репрезентации и необхо-
димым образом соотносятся с отдельными 
внешними вещами или типами вещей. 
Х. Патнем является одним из авторов «но-
вой теории референции», противостоящей 
двухкомпонентной трактовке значения 
(референт – экстенсионал, смысл – интен-
сионал) [4, с. 45–46]. В границах данной 
теории принято полагать, что референция 
важнейших категорий языковых выраже-
ний не определяется и не обеспечивается 
систематически смыслом как таковым. По 
мысли Х. Патнема, значение языкового 
термина несводимо к его экстенсионалу, 
для него важен «вектор термина» (или 
движение информации), образованный 
несколькими компонентами, отража-                                                    
ющими различные аспекты использования 
указанного языкового термина (описание 
стереотипа, синтаксические и семанти-
ческие маркеры) [2, с. 14–18]. Понятия 
«репрезентация» и «знак» взаимно опре-
деляют друг друга, и репрезентация сама 
предстает как знаковый феномен.

Соотношение динамики и статики по-
лучаемой и передаваемой информации 
в форме мысли и слова отражает экспрес-
сивная функция языка в ее презентативной 
форме и выступает как коррелят сознания. 
именно здесь напряженность в отношении 
презентации и репрезентации в инфор-
мационном плане оказывается наиболее 
острой: восприятие объектов и явлений 
с необходимостью неадекватно, так как 
возможные способы явления объекта зада-
ются не только как односторонние, как это 
предписывается репрезентацией в процес-
се «нюансирования – проецирования», но  
и через постижение «презентации» сквозь 
феноменальность репрезентации [3, с. 35–39].

По мнению У. Эко, понятия языкового 
знака информации и семиозиса не только 
не противоположны, но скорее комплемен-
тарны: сущность информационного знака 
раскрывается в процессе интерпретации, 

что позволяет нам осознать, почему значе-
ния не застывают в замкнутую, абсолютную 
систему. Семиотический процесс интерпре-
тации представляет собой самую сущность 
понятия знака. наконец, эта теория есть 
концепция конвенционального отношения 
между информационным знаком (символом, 
языком) и реальностью [5, с. 11–12].

Порог знакового различения в инфор-
мационном процессе обучения означает 
проявление весьма широкого спектра функ-
циональных отношений. Предотвращение 
потерь информации или неоднозначность 
перевода представлены избыточными кода-
ми, теоретически обозначенными всеобщи-
ми принципами порога (в любой системе 
объективно существуют пороги различе-
ния сигналов от помех, одних сигналов 
от других) и оптимальной фильтрации [1, 
с. 23–25]. Сигналы, знаки являются непре-
рывными функциями информационных 
состояний коммуникативной деятельности, 
опирающейся на последовательность трех 
операций: дискретизации, квантования  
и кодирования информации. операция дис-
кретизации – выборка моментов времени 
измерения сигнала.

Так, речь идет о процессе обучения 
в рамках репрезентативности и кодового 
выбора информации об объекте. Прин-
цип выбора и согласования информации 
в рамках обучения дает возможность ото-
бражать информацию однозначно и точно, 
устраняя двусмысленность в ее изложе-
нии, уменьшая тем самым информаци-
онный объем. Поэтому сжатие устраняет 
избыточную информацию, содержащуюся 
в исходных данных. коммуникативные 
процессы должны нести некоторую, пусть 
малую избыточность, и информационную 
энтропию системы, которые необходимы 
для устойчивой коммуникации. нуль-эн-
тропия языка опасна, так как (согласно 
закону сохранения информации) это оз-
начает достижение информационного 
предела развития языка. язык должен 
быть неоднозначным, и наука обречена 
на гадамеровские «муки нехватки языка». 
отсюда проблемы перевода, трансляции 
в кибернетических системах, в частности 
в компьютере и биоклетке.
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динаМиКа ФорМироВаниЯ  
ПроФеССионаЛьно ВажныХ КаЧеСТВ 

БУдУЩиХ ЮриСТоВ В СиСТеМе ВыСШеГо 
ПроФеССионаЛьноГо оБраЗоВаниЯ

Е. М. Приходько (Астраханский государственный университет,  
г. Астрахань, Россия)

Рассматриваются особенности формирования профессионально важных качеств студентов юри-
дических вузов. Профессионально важные качества понимаются как сложное комплексное психиче-
ское образование, система функциональных, операциональных и личностных компонентов, имеющих 
динамическую структуру с функциональными зависимостями. автор исходит из того, что развитие  
и формирование профессионально важных качеств личности в условиях учебной деятельности студента 
в вузе является результатом развития структуры самосознания, а именно профессионального само-
сознания (ПС) личности. на основе профессионального самосознания, а также на основе активного 
самопознания и самовоспитания студента развиваются профессионально важные личностные качества, 
которые и обеспечивают профессиональное развитие и формирование личности будущего специалиста. 
анализируются теоретические подходы к данной проблеме, выявляются уровни развития профессио-
нально важных качеств. для решения поставленных задач использовались такие научные методы как 
теоретический анализ, обобщение и интерпретация научных данных, имеющихся в психологической 
науке по изучаемой проблеме, сравнительный анализ, моделирование. В статье приводятся результаты 
диагностики сформированности профессионально важных качеств будущих юристов в процессе по- 
лучения высшего образования. Выделены структурные компоненты профессионально важных качеств: 
профессиональное самосознание, ценностные ориентации, профессиональная компетентность, осо- 
знание престижа профессии, которые интерпретируются как внутренние психолого-акмеологические 
факторы их успешного формирования. на основе выделенных компонентов разработана психолого-акмео- 
логическая структурная модель формирования профессионально важных качеств будущего юриста,  
а также теоретическая  модель их развития, основанная на равномерном, поступательном развитии 
всех структурных компонентов. По итогам исследования подтвердилось, что профессиональное са-
мосознание является системообразующим компонентом всей структуры психологической готовности 
студентов к профессиональной деятельности.

Ключевые слова: профессионально важные качества; будущий юрист; профессиональное самосозна-
ние; мотивационная структура учебной деятельности; профессионализация.

THE DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF 
PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF FUTURE 

LAWYERS IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 
E. M. Prikhodko (Astrakhan State University, Astrakhan, Russia)

the article considers the peculiarities of formation of professionally important qualities for law students. 
Professionally important qualities are understood as complex mental education, the system of functional, 
operational and personality components, which have a dynamic structure with functional dependencies. the 
author judges that the development and formation of professionally important qualities of a person in terms 
of student learning activities at the University is primarily a result of the development of the structure of self-
consciousness, namely professional self-awareness (PS) personality. on the basis of professional identity, as 
well as on the basis of active self-knowledge and self-education of the student, develop professionally important 
qualities, which provide professional development and formation of personality of a future specialist. the article 
examines theoretical approaches to the problem, identifies the levels of development of professionally important 
qualities. to solve the set tasks were used the following research methods: theoretical analysis, synthesis and 
interpretation of scientific data available in psychological science on the problem under study, comparative 
analysis, modeling. the article presents the results of the diagnostics of the formation of professionally important 
qualities of future lawyers in the process of obtaining of higher education. the author selected structural com-
ponents of professionally important qualities: professional identity, values, professional competence, awareness 
of the prestige of the profession, which are interpreted as internal psychological and acmeological factors of 
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целенаправленного изучения процесса 
формирования профессионально важных 
качеств, а также на итоги проведенной 
диагностики в развитии профессиональ-
но важных качеств было выделено три 
уровня: низкий, средний и высокий, кото-
рые содержат особенности подготовлен-
ности к будущей профессиональной дея- 
тельности. Выделение вышеназванных 
уровней развития позволяет раскрыть 
динамику формирования профессиональ-
но важных качеств как движение внутри 
одного из уровней, так и переключение  
с одного уровня на другой [3, с. 94]. 
движение личности будущего юриста 
внутри одного из уровней сопровождает-
ся интериоризацией и субъективизацией 
позиции. В результате вся система отно-
шений становится не только личностно 
окрашенной, но и реализуется в актив-
ной деятельности субъектов [4]. Пере-
ключение же с одного уровня на другой 
количественно и качественно меняет 
параметры, характеризующие степень 
выраженности факторов, влияющих на 
процесс формирования профессионально 
важных качеств.

особенности формирования профес-
сионально важных качеств анализирова-
лись в развитии с i по V курсы: выявля-
лись движущие силы развития, основные 
противоречия, характерные для процесса 
профессионального обучения в вузе. для 
изучения профессионально важных ка-
честв рассматривали, как происходит его 
развитие от i к V курсу внутри каждого 
отдельного взятого уровня. Распределение 
студентов в соответствии с выделенными 
уровнями осуществлялось, опираясь на 
данные проведенных методик следующим 
образом.

1. Вычислялся средний балл по каждо-
му показателю внутри каждого фактора 
для каждого будущего юриста.

Современный этап развития общества 
предъявляет к деятельности профессио-
налов, а также к работе высших учебных 
заведений, занятых их подготовкой, прин-
ципиально новые требования. Система 
подготовки специалистов в масштабах 
страны в целом определена спецификой 
конкретной профессиональной области. 
однако связь между вузами и сферой дея-
тельности выпускников не всегда надежна. 
Молодому специалисту после окончания 
высшего учебного заведения требуется, 
как правило, еще немало времени, чтобы 
адаптироваться к условиям профессио-
нальной деятельности [1, с. 22]. Возникает 
необходимость формирования и развития 
профессионально важных качеств (ПВк) 
личности, от которых зависит готовность 
будущего специалиста к выполнению 
профессиональной деятельности. 

несмотря на то, что адаптация к ус-
ловиям работы на конкретных местах 
происходит на базе основного багажа 
знаний и умений, приобретаемых в вузе, 
значительную роль играет наличие у мо-
лодого специалиста профессионально 
важных качеств личности, которые по-
нимаются как сложное комплексное пси-
хическое образование, сплав функцио-
нальных, операциональных и личностных 
компонентов, имеющих динамическую 
структуру с функциональными зависи-
мостями (а. а. деркач, В. г. Зазыкин, 
В. д. Шадриков).

В связи с тем, что процесс форми-
рования профессионально важных ка-
честв непосредственно связан с реальным 
развитием будущего юриста в условиях 
профессиональной подготовки в вузе, про- 
анализируем данный процесс с учетом его 
жизнедеятельности.

В исследовании приняли участие 
300 студентов Саратовской юридиче-
ской академии. опираясь на результаты 

their successful formation. on the basis of the selected components developed psychological and acmeological 
structural model of formation of professionally important qualities of a good lawyer, and a theoretical model 
of their development, based on a uniform, progressive development of all structural components. according to 
the results of the study confirmed that professional identity is a strategic component of the entire structure of 
psychological readiness of students for professional work.

Keywords: professional qualities; future lawyers; professional self-awareness; motivation structure of 
educational activity; professionalization.
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2. Вычислялся средний балл по каждо-
му фактору для каждого будущего юриста.

3. Вычислялся средний балл по ка-
ждому показателю внутри факторов для 
всей выборки.

4. Вычислялся средний балл по каждо-
му фактору для всех будущих юристов.

5. Применяя способ интервального 
оценивания показателей вариационного 
ряда (по доверительному интервалу сред-
него арифметического значения выборки), 
определяли верхнюю и нижнюю грани-
цы доверительного интервала, который 
указывал на то, что показатели, лежащие 
в пределах этого интервала, можно оценить 
как средние, показатели, лежащие ниже ин-
тервала, – как ниже среднего (или низкие), 
показатели, лежащие выше интервала, – 
как выше среднего (или высокие). 

к низкому уровню сформированности 
профессионально важных качеств были 
отнесены будущие юристы, показатели 
которых оказались ниже вычисленного 
доверительного интервала, к среднему – 
студенты, получившие баллы в пределах 
доверительного интервала, к высокому – 
будущие юристы, показатели которых 
лежали выше вычисленного доверитель-
ного интервала среднего арифметиче-
ского. для подтверждения выявленных 
особенностей использовались наиболее 
характерные высказывания и суждения 
будущих юристов о себе, представленные 
ими в сочинениях, беседах, а также по 
данным наблюдений. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что полученные результаты по тесту 
Р. кеттелла являются следствием сформи-
рованности у студентов всех курсов неа-
декватного образа профессионала-юриста 
и стремления к его достижению. Так как 
знания о профессии и о профессионале, 
являющиеся одним из важнейших фак-
торов становления профессионального 
самосознания (ПС) будущих юристов, 
обладают регулирующей функцией [5,  
с. 7], то неверное представление об образе 
профессионала задает неверный вектор 
развития личностных качеств студентов, 
что находит отражение в творческом 
компоненте ПС (саморазвитие, самосо-
вершенствование). 

еще одним диагностируемым показа-
телем творческого компонента профессио-                                                              
нального самосознания было стремление 
студентов к самосовершенствованию 
и саморазвитию в профессиональном 
плане. Проведенная с этой целью анкета 
н. Т. Селезневой «Самооценка уровня 
проектирования, моделирования и ре-
гуляции самосовершенствования: лич-
ного и профессионального» показала, 
что существует определенная динамика 
развития этих уровней. Так, студенты  
i курса показали большей частью (57 %) 
активное отношение к процессу овладе-
ния умениями саморазвития и 43 % – пас-
сивное отношение. на ii курсе намного 
снижается активное отношение (52 %) 
и возрастает пассивное (до 48 %). У сту-
дентов iii курса активное отношение 
к процессу овладения умениями самосо-
вершенствования составило 55 %, а вот 
число пассивных уменьшилось до 37 % 
за счет появления студентов с отрица-
тельным отношением к данному процессу 
(8 %). на iV курсе немного увеличивается 
процент студентов, показавших отри-
цательное отношение к приобретению 
умений самосовершенствования (9 %), 
а на V – возрастает до 11 % и уменьша-
ется количество студентов с активным 
отношением (48 %). 

Можно предположить, что незначи-
тельное преобладание активного над 
пассивным отношением к процессу овла-
дения умениями саморазвития у студентов 
i курса сменяется практически равны-
ми долями этих отношений у студентов  
ii курса, а затем на последующих курсах 
наблюдается тенденция к уменьшению 
пассивного отношения за счет появления 
отрицательного, которое постепенно воз-
растает с каждым курсом (рисунок). 

Таким образом, на основе полученных 
результатов можно говорить о наличии 
у студентов всех курсов желания лич-
ностно-профессионального самосовер-
шенствования и саморазвития. однако 
неадекватный образ профессионала задает 
изначально неверный вектор данными 
процессам, что находит отражение в ха-
рактере развития их профессионально 
важных личностных качеств. 
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динамика самооценки уровня проектирования, моделирования и регуляции самосовершенствования: 
личного и профессионального (по н. Т. Селезневой) у студентов юридического факультета, %

Это подтверждают результаты анке-
тирования на тему «какими качествами 
должен обладать юрист-профессионал?». 
Выявилось, что большая часть студентов 
на всех курсах (i курс – 71 %, ii курс –  
64 %, iii курс – 61,5 %, iV курс – 46 %, 
V курс – 42 %) показала низкую степень 
осведомленности о ПВк юриста. Сте-
пень осведомленности повышается на  
iV и V курсах, хотя и незначительно. 

Полученные результаты исследова-
ния осведомленности студентов-юристов 
о ПВк и представленные выше результаты 
исследования тенденций их личностного 
развития позволили сделать вывод о низ-
ком уровне (i–iii курсы) и среднем уров-
не (iV–V курсы) развития когнитивного 
компонента профессионального самосо-
знания большинства студентов. 

Благодаря знаниям о выбранной про-
фессии, студенты производят оценку 
собственных знаний, личностных качеств, 
прогнозируют успешность предстоящей 
деятельности. анализ проведенной мето-
дики «Самооценка деловых и личностных 
качеств юриста» позволил оценить ха-

рактер развития следующего показателя 
когнитивного компонента ПС – само- 
оценку себя как профессионала. Само- 
оценку студентами своих профессиональ-
но важных качеств можно определить как 
адекватную. Этот вывод следует из того, 
что полученные оценки не противоречат 
выявленным особенностям личностных 
качеств студентов по тесту Р. кеттелла.

Значения самооценок студентов посте-
пенно повышаются с каждым курсом от 
уровня «развиты в небольшой мере» (i–iii 
курсы) до «развиты в достаточно большой 
мере» (iV–V курсы). 

интерес представляют качества, по-
лучившие наиболее низкие и высокие 
баллы. Так, на всех курсах наиболее нес-
формированными качествами признаны 
нестандартность мышления (5,2 балла), 
инициативность (5,8 балла), организа-
торские способности (5,2 балла), прони-
цательность (4,8 балла). низкие значения 
самооценок также отмечаются у студентов 
младших курсов (эмоциональная устой-
чивость – 4,6 балла); у студентов ii–iV 
курсов (гуманизм – 4,7 балла).

отрицательное отношение 
к процессу овладения умениями 
саморазвития

Пассивное отношение 
к процессу овладения умениями 
саморазвития

активное отношение 
к процессу овладения навыками 
саморазвития

     i курс    ii курс    iii курс   iV курс    V курс

обращаясь к особенностям когнитив-
ного компонента ПС студентов, необхо-
димо отметить, что чем раньше сфор-
мируется адекватное знание об избран-
ной профессии, тем больше вероятности 
в эффективной самореализации лично-

сти [2]. однако полученные нами дан-
ные указывают на несформированность  
у студентов всех курсов четких представ-
лений о профессиональной деятельности 
юриста и требованиях, предъявляемых 
его личности. 
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По мнению студентов всех курсов, 
наиболее сформированными, у них явля-
ются такие качества, как ответственность 
(7,3 балла); целеустремленность (6,9 
балла). к ним прибавляются также: на 
младших курсах – стремление к истине 
и торжеству справедливости (7 баллов) 
и энергичность (8 баллов); на iii курсе – 
способность к работе (6,8), на старших 
курсах – трудолюбие (6,5 балла), настой-
чивость (8,3 балла) и такт (6 баллов).

Таким образом, наиболее несформиро-
ванными являются качества, необходимые 
для осуществления реконструктивной (ин-
туиция, мышление, общий и специальный 
интеллект), организационной (организа-
торские способности в общении с людь-
ми) и коммуникативной (эмоциональная 
устойчивость) деятельности. относитель-
но наиболее сформированных качеств 
нужно отметить следующую тенденцию: 
на младших курсах студенты высоко оце-
нивают у себя необходимые в социальной 
деятельности юриста качества (стремле-
ние к истине и торжеству справедливости, 
ответственность), на старших курсах эти 
качества по сформированности уходят на 
второй план, а на первый план выходят 
качества, указывающие на рост их рацио- 
нализма (трудолюбие, настойчивость, спо-
собность достигать поставленной цели). 

Следующие диагностируемые нами 
показатели сформированности ПВк сту-
дентов – удовлетворенность сделанным 
выбором, оценочное отношение к про-
фессии, личностный смысл юридической 
деятельности – позволили судить о ха-
рактере и степени развития сразу двух 
компонентов: эмоционально-ценностного 
и мотивационного. 

анализ мотивов выбора профессии 
показал, что на первом месте (94 %) сто-
ит мотив «профессия одна из важнейших  
в обществе»; второе место разделяют мо-
тивы «большая заработная плата» (90 %) 
и «возможность достичь социального 
признания» (89 %).

Структура значимых факторов, опре-
деляющих отношение студентов к профес-
сии юриста, идентична на разных курсах, 
хотя имеются небольшие различия в поряд-
ке, которые связаны с изменением ценност-

но-ориентационной структуры, а также 
с возрастанием информации о специфике 
выбранной профессии. Установлено, что 
фактор общественной важности профессии 
является ведущим у студентов i и ii курсов, 
он смещается постепенно до четвертого 
места у студентов V курса. отметим, что 
устойчивое высокое значение во всех вы-
борках студентов имеет фактор большой 
заработной платы и возможности дости-
жения социального признания. 

наряду с привлекательными факто-
рами высокий коэффициент значимости 
получили и два негативных фактора: 
продолжительный рабочий день и воз-
можность переутомления. Такие важные 
факторы как возможность самосовершен-
ствования и постоянного творчества не 
вошли ни на одном курсе в пятерку значи-
мых. Эти результаты указывают на то, что  
у студентов плохо выражена ориентация 
на творчество и самосовершенствование 
в будущей профессии. 

как показывает наше исследование, не 
всегда ожидание творческих элементов  
в профессии, усмотрение творческих начал 
в будущей профессиональной деятельности 
обусловливают отношение к профессии, 
влияют на ее выбор и удовлетворенность им. 
Подавляющее большинство обследованных 
нами студентов на всех курсах удовлетво-
рены сделанным выбором (88 % студентов), 
6,3 % сделали бы другой выбор, а 5,7 % ска-
зали, что пошли бы работать. В результате 
было выявлено, что у студентов-юристов 
удовлетворенность выбором профессии 
в первую очередь объясняется социальной 
значимостью и престижностью данной 
профессии, которая дает возможность до-
стичь социального благополучия и призна-
ния. неудовлетворенность же проявляется  
у незначительного числа студентов.

изучение мотивов учебной деятельно-
сти показало, что на первое, второе, третье 
и четвертое места по всей совокупной 
выборке вышли соответственно такие 
мотивы как «стать высококвалифициро-
ванным специалистом» (96 %), «получить 
диплом» (95,2 %), «приобрести глубокие 
прочные знания» (94 %) и «обеспечить 
успешность будущей профессиональной 
деятельности» (91 %). Мотивационная 
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структура учебной деятельности у сту-
дентов на всех курсах идентична, за ис-
ключением изменения предпочтений того 
или иного мотива.

Таким образом,  по представлен-
ным результатам изучения особенно-
стей развития мотивационного и эмо-
ционально-ценностного компонентов 
можно констатировать, что студента-
ми в процессе овладения профессией 
юриста движет прежде всего фактор 
престижа профессии и возможность 
достижения посредством данной про-
фе ссиональной деятельно сти соци-
ального благополучия и признания. 
С этой целью студенты стремятся стать 
высококвалифицированными специали-
стами, хотя такие важные мотивы как 
постоянное самосовершенствование 
и возможность творчески реализоваться 
в профессии остаются у них в процессе 
личностно-профессионального роста на 
втором плане. 

опираясь на произведенный анализ 
всех полученных результатов нашего 
исследования, можно сформулировать 
следующий вывод, заключающийся в том, 
что в ходе экспериментального исследо-
вания все испытуемые составили группы 
с различным уровнем развития профес-
сионально важных качеств, а усреднение 
этих уровней для каждого курса выявило 

динамику их развития. Это подтвердило 
нашу гипотезу об уровневом и стадиаль-
ном характере развития профессионально 
важных качеств.

При этом профессиональное само-
сознание явилось системообразующим 
компонентом всей структуры психологи-
ческой готовности студентов к профес-
сиональной деятельности. оно как бы 
«ведет» за собой, определяет развитие 
всех остальных компонентов, являясь 
тем условием, которое усиливает или ос-
лабевает их действие. Без его активного 
функционирования влияние других ком-
понентов (факторов) на профессионально 
важные качества значительно ослабевает. 
Таким образом, прослеживается иерархия 
взаимосвязей между всеми компонен-
тами исследуемого процесса у будущих 
юристов. 

Процесс развития ПВк есть переход 
от низшего уровня целостности к высше-
му. Уровни развития ПВк тесно связаны 
с развитием стержневых и не стержневых 
качеств личности в их единстве, систе-
ма которых отражает структуру лично-
сти в целом. Знание сущности процесса 
и уровней развития психологической 
готовности студентов-юристов к профес-
сиональной деятельности позволяет более 
четко управлять процессом их профессио- 
нального становления.
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ЛеКЦиЯ В СиСТеМе СоВреМенноГо  
инженерноГо оБраЗоВаниЯ

Л. В. Масленникова, О. А. Арюкова, Ю. Г. Родиошкина (Рузаевский 
институт машиностроения (филиал), г. Рузаевка, Россия),

С. Э. Майкова (Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, 
г. Саранск, Россия)

В данной статье изложены методические аспекты организации лекционных занятий в техническом 
вузе. описана методология проведения лекционных занятий, а также компоненты, представляющие ме-
тодику изложения теоретического материала на лекционных занятиях для студентов технических вузов. 

лекции в техническом вузе представляют собой одну из основных форм обучения информационного 
характера. однако изложение лекционного материала необходимо предлагать в систематизированном 
виде. Средствами организации содержания лекции должны быть системообразующие факторы самого 
научного знания – идеи, принципы, законы, категории, понятия, гипотезы, теории. на лекции необ-
ходимо формировать у студентов целостное представление об основных закономерностях и методах 
научного познания. Предметные лекции по содержанию для различных факультетов не отличаются, но 
со стороны профессиональной направленности приобретают отличительные особенности. 

особенностями построения системы лекционных занятий в технических вузах является изложе-
ние материала с максимальным приближением физических теорий к проблемам будущей инженерной 
деятельности. При отборе содержания лекционного курса физики для студентов инженерных специ-
альностей необходимо учитывать современные тенденции развития инженерного образования и ин-
тегративность курса с циклами естественно-научных, общетехнических и специальных дисциплин. 
В статье сформулированы требования к содержанию лекционного курса для студентов инженерных 
специальностей. Выделим из них следующие: фундаментальное единство естественно-научных дис-
циплин, новейшие открытия естествознания, перспективы их использования для построения техни-
ческих устройств; физическое и математическое моделирование. Таким образом, методологическую 
основу лекции по физике для студентов технических вузов составляет идея взаимосвязи физической 
и технической картин мира, позволяющая обосновать принцип единства фундаментальности и про-
фессиональной направленности обучения.

Ключевые слова: лекция; фундаментальная подготовка; технический вуз; инженерное образование; 
учебный процесс; практическая деятельность; научное знание; физическая картина мира.
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Institute (Ruzayevka affiliate), Ruzaevka, Russia),  
S. E. Maikovа (Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia)

this article describes the methodological aspects of the organization of lectures in a technical college. the 
authors describe the methodology of the lectures, the components representing the methodology of presentation 
of theoretical material on lectures for students of technical universities. 

lectures in technical colleges are one of the main forms of presentation of information during the learning 
process. However, the presentation of the lecture material should be offered in a systematic form. the lecture 
is necessary to form a holistic view of the students about the basic laws and methods of scientific knowledge. 
Subject lectures on the content for different faculties do not have any differences, but by a professional orienta-
tion they acquire distinctive features.

Construction of lectures in technical universities is characterized by  presentation of material with highest 
possible proximity of physical theories to problems solving in future engineering activity. during the selection 
of the content of the lecture course in physics for engineering students it is necessary to take into account mod-
ern trends of development engineering education and integrative course with the cycles of scientific, technical 
and professional disciplines. the paper represents the requirements to the maintenance of a lecture course for 
students of engineering specialties. thus, the methodological basis of lectures in physics for students of techni-
cal colleges is the idea of interrelation of physical and technical pictures of the world, based on the principle 
of unity and fundamental professional orientation of training.

Keywords: lecture; fundamental training; technical college; engineering education; the learning process; 
practices; scientific knowledge; the physical picture of the world.
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лекция (лат. lection – чтение) – система-
тическое, последовательное, монологиче-
ское изложение преподавателем учебного 
материала, как правило, теоретического ха-
рактера. лекция традиционна для высшей 
школы, на ее основе формируются учебные 
курсы. По своему характеру лекции могут 
быть вводные, обзорные, проблемные, 
информационные, лекции-конференции, 
лекции-консультации и др.

Педагогический процесс в основе 
своей носит информационный характер, 
в процессе которого перерабатывается 
огромное количество информации. В на-
стоящее время информационная функция 
лекции все больше уступает место логи-
ко-методологической и научно-методоло-
гической. При чтении лекций необходимо 
учитывать также и научную методологию, 
в одном случае как совокупность мето-
дов познания самой дисциплины, в дру-
гом – как науку, которая в отношении 
профилирующих дисциплин оказывается 
полностью методологической. Соеди-
нение методологии научного познания 
с педагогическим процессом и обучением 
студентов методом познания имеет не 
только теоретический, но и практиче-
ский характер, так как учебный процесс 
предполагает реализацию знания научной 
методологии в научно-исследовательской 
студенческой работе.

Следовательно, в содержании того, что 
осваивается студентами при рассмотрении 
теоретического материала на лекционных 
занятиях наряду со знанием основных 
фактов, законов, явлений студент должен 
знать и научную методологию как сово-
купность методов познавательно-практи-
ческой деятельности.

Внедрение в учебный процесс методо-
логии научного познания ведет не только 
к изменению содержания сообщаемых 
знаний, но и предполагает изменение ор-
ганизационных принципов, форм средств 
и методов обучения. Таким образом, ме-
тодологическое преподавание в отличие 
от информационного – это преподавание, 
содержание которого направлено на об-
учение научным методом познаватель-
но-практической деятельности, связанной 
с будущей специальностью.

Предметные лекции по своему содер-
жанию, согласно учебным программам 
для различных факультетов, практически 
не отличаются, но со стороны профессио-
нальной направленности, а, следователь-
но, и в проявлении ее профилирующей 
дисциплине она приобретает уже отличи-
тельные особенности.

В то же время каждый лекционный 
курс – это элемент целостной системы 
образования, включающий в себя различ-
ные уровни научных знаний, в том числе:

– методологический (специфические 
проявления законов, методов, категорий 
в данной науке);

– общенаучные подходы (понятия 
в конкретном применении, законы, прин-
ципы, понятия самой науки в методоло-
гической роли и т. д.);

– теоретический (законы, принципы, 
постулаты, гипотезы, теории, доказатель-
ства, объясняющие и предсказывающие 
явления в данной предметной области);

– эмпирический (факты науки как 
«резюме данных», как описание объектов 
действительности);

– прикладной (практические рекомен-
дации данной науки, примеры и опыт 
внедрения научных знаний в практику).

Средствами организации содержания 
лекции должны быть прежде всего систе-
мообразующие факторы самого научного 
знания – идеи, принципы, законы, катего-
рии, понятия, гипотезы, теории.

Характеризуя лекцию, важно помнить, 
что, если ограничиваться лишь информа-
ционным подходом к определению ее со-
держания, внутренняя структура и логика 
развития знания не будут четко выявлены, 
поскольку методологические моменты 
в целостном научном знании органически 
соеденены с предметно-содержательными.

на лекции необходимо формировать 
у студентов целостное представление 
об основных закономерностях и методах 
научного познания.

излагая лекционный материал, не-
обходимо достичь единства содержания 
и цели в системе лекционного изложения 
знаний. Разные типы лекций имеют свои 
особенности, однако логика и целостность 
знаний не должны нарушаться.
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Разными могут быть и формы выраже-
ния содержания лекций (вербальная и на-
глядная, с применением информационных 
технологий, использованием раздаточного 
материала, компьютерных технологий  
и т. д.). однако связи между ними всегда 
определяются образовательными целями 
и характером отобранного материала.

отбирая лекционный материал, необ-
ходимо опираться на принципы обучения: 
научности, систематичности и последо-
вательности, соединение абстрактности 
мышления с наглядностью преподавания, 
доступности и прочности усвоения зна-
ний, связи теории с практикой, практиче-
ского опыта с наукой. 

В лекционном курсе должна соблю-
даться четкая логическая структура и це-
лостность построения курса, соразмер-
ность его частей:

– теоретическая и прикладная насы-
щенность учебного материала;

– профессиональная направленность 
учебного курса с учетом специфики про-
филя подготовки специальности [1; 4];

– логико-генетический подход к рас-
крытию основных понятий, явлений, за-
конов, закономерностей и выводов теорий 
как фундаментальных, так и частных;

– взаимосвязь между состоянием об-
щего образования и профессионального 
технического образования;

– установление соответствия содержа-
ния преподаваемой дисциплины совре-
менным тенденциям развития экономики, 
науки, общества;

– необходимость исходить из пони-
мания изучаемой дисциплины не только 
как научной области, но и как элемента 
культуры, техносферы и сферы развития 
логического мышления;

– расширение дидактической базы есте-
ственно-научного, общенаучного и про-
фессионального образования в высшей 
технической школе;

– использование в техническом вузе 
методологических основ философии, ло-
гики научного познания.

лекционный курс в высшей техни-
ческой школе – одна из основных форм 
обучения. как правило, лекции в основе 
своей носят информационный характер. 

однако изложение лекционного материала 
необходимо предлагать в систематизи-
рованном виде, т. е. требуется создание 
системно-методической структуры изло-
жения лекционного материала. лекцион-
ный курс в техническом вузе должен быть 
представлен как элемент методической 
системы образования. 

Методическая система (греч. systema 
«составленная из частей, соединенное») – 
«совокупность элементов, находящихся 
в отношениях и связях между собой и обра-
зующих определенную целостность, един-
ство» [4]. данное понятие в современной 
науке, технике и инженерной практике явля-
ется основополагающим. Методическая си-
стема преподавания различных дисциплин 
студентам инженерных специальностей 
представляет собой подсистему, входящую 
в единую систему высшего техническо-
го образования. Такая система позволяет 
формировать у студентов не только знания 
по данной дисциплине, но и умения при-
менять их в будущей производственной, 
научной и практической деятельности, т. е. 
соединяет фундаментальную и прикладную 
инженерную подготовку. При построе-
нии системы обучения физике или другим 
естественно-научным дисциплинам мы 
предлагаем выделять следующие ее компо-
ненты: цели, содержание, методы, формы  
и средства обучения. При этом цели обуче-
ния определяют содержание остальных вы-
шеперечисленных компонентов, а в дальней-
шем влияют на характер их взаимодействия.

например, методологические основы 
концепции методической системы препо-
давания курса физики студентам техниче-
ских вузов составляют:

– выделение в учебной дисциплине 
«Физика» содержательного и процессу-
ального блоков;

– идея взаимосвязи физической и тех-
нической картин мира, в соответствии 
с которой определяются инвариантная 
и вариативная составляющие курса [2; 3];

– идея педагогической интеграции, по-
зволяющая выдвинуть частнометодический 
принцип единства фундаментальности 
и профессиональной направленности [4; 6];

– экстраполяция фундаментальных  
и частных физических теорий, рассма-
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триваемых в лекционном курсе «Физика» 
на технические теории, связанные со 
специальностью студентов (физическое 
явление – физический закон – физический 
прибор – техническое устройство);

– реализация интеграции фундаменталь-
ных физических знаний со специальными 
техническими и профессиональными, т. е. 
использование в учебном процессе принци-
па единства фундаментальности и профес-
сиональной направленности обучения [4; 6].

для определения содержания лекци-
онного курса для студентов инженерных 
специальностей, опираясь на цели обучения, 
нами разработаны следующие требования:

– теоретический курс «Физика» есте-
ственно-научных дисциплин должен быть 
представлен изучением знаний о Вселен-
ной, ее эволюции;

– фундаментальном единстве есте-
ственно-научных дисциплин и возможно-
сти его дальнейшего развития;

– дискретности и непрерывности 
в природе;

– соотношении порядка и беспорядка 
в природе, упорядоченности строения 
объектов, перехода в неупорядоченные 
состояния и наоборот;

– динамических и статистических за-
кономерностях в природе;

– вероятности как объективной харак-
теристике природных систем;

– об измерениях и их специфичности 
в различных разделах естествознания;

– фундаментальных константах есте-
ствознания;

– принципах симметрии и законах 
сохранения;

– соотношении эмпирического и тео-
ретического в познании;

– временной характеристике в есте-
ствознании;

– о новейших открытиях естествозна-
ния, перспективах их использования для 
построения технических устройств;

– о физическом и математическом мо-
делировании [5].

Таким образом, лекция относится 
к ведущей форме организации учебного 
процесса в техническом вузе. особенно-
стями построения системы лекционных 
занятий является изложение материала  
с максимальным приближением физиче-
ских теорий к решению проблем в буду-
щей практической деятельности инжене-
ра. При отборе содержания лекционного 
курса физики для студентов инженерных 
специальностей с учетом общих и спе- 
цифических целей обучения необходимо 
учитывать факторы, представляющие собой 
современные тенденции развития инженер-
ного образования и интегративность курса 
с циклами естественно-научных, общетех-
нических и профессиональных дисциплин.
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Удк 796.01265.4

СоВерШенСТВоВание БаЛанСоВыХ  
УПражнений В Парно-ГрУППоВой аКроБаТиКе  

С ПоМоЩьЮ ТеХниЧеСКиХ УСТройСТВ
В. В. Анцыперов, Н. Л. Горячева (Волгоградская государственная академия 

физической культуры, г. Волгоград, Россия), 
В. В. Трифонов (Саратовский государственный аграрный университет,  

г. Саратов, Россия)
В статье раскрываются результаты применения в учебно-тренировочном процессе технических 

средств для совершенствования балансовой подготовленности квалифицированных акробатов. В ходе 
наблюдений установлено, что подготовленные спортсмены в тренировке пользуются однообразными 
упражнениями и одними и теми же техническими устройствами независимо от того, изучают они новые 
балансовые упражнения или совершенствуют ранее освоенные. Это приводит к замедлению роста как 
физических способностей, в частности координационных, так и технического мастерства. как показы-
вает опыт, необходимо постоянное усложнение условий проявления данных способностей. В качестве 
одного из подобных условий усложняющих балансирование могут выступить средства, направленные 
на снижение уровня восприятия партнеров друг друга. Ухудшение восприятия информации в этих узлах 
контактирования партнеров делает невозможным непосредственное проприорецептивное взаимодействие 
друг с другом и не позволяет контролировать управляющие действия. Учитывая вышесказанное, нами 
были разработаны устройства, как усложняющие сохранение равновесия, так и снижающие тактильное 
восприятие спортсменов и повышающие воздействие на вестибулярный аппарат акробатов. В качестве 
подобных средств выступает простейший инвентарь, имеющийся практически в любом спортивном зале. 
Это могут быть кубики плотного поролона, «стоялки» на пружинах, набивные мячи различных размеров, 
гантели, вращающаяся и качающаяся платформы. Разработка и применение технических средств для 
совершенствования балансирования в подготовке квалифицированных акробатов показало их высокую 
эффективность. Полученные в ходе экспериментальной проверки данные позволяют утверждать, что 
разработанные технические средства и специально подобранные упражнения эффективны и могут быть 
широко использованы в спортивной практике.

Ключевые слова: акробаты; совершенствование; балансовые упражнения; парно-групповая акроба-
тика; двигательное взаимодействие; технические приспособления.

IMPROVEMENT OF BALANCE  
EXERCISES IN PAIR-GROUP ACROBATICS 

BY TECHNICAL DEVICES
V. V. Antsyperov, N. L. Goryacheva (Volgograd State Academy  

of Physical Culture, Volgograd, Russia), 
V. V. Trifonov (Saratov State Agrarian University,  

Saratov, Russia)
the article describes the results of application in the training process of technical means to improve the 

balance of preparedness for skilled acrobats. during observations it was found out that trained athletes in train-
ing are repetitive exercises and the same technical devices, regardless of study they are new balance exercise 
or improve previously mastered. this leads to a slowdown in growth as physical abilities, in particular the 
coordination and technical skill. as experience shows, it is necessary to constant thickening complication of 
the conditions of the manifestations of these abilities. as one of these conditions complicate, the balancing 
can be directed at reducing the perception of the partners to each other. the deterioration in the perception of 
information in these sites, contacting partners, makes possible the direct proprioreceptive interaction with each 
other and does not allow to control the control action. Given the above, the authors have developed a device 
complicating the balance and reducing the tactile perception of athletes and thus increasing the impact on the 
vestibular system acrobats. as such means is the simplest tools they are available in almost any gym. it can 
be cubes of dense foam, “stalky” on the springs, stuffed balls of various sizes, weights, spinning and swinging 
platforms. development and application of technical means for improving balance in training skilled acrobats 
showed their high efficiency. obtained during experimental testing, the data suggest that the developed hardware 
and specially selected exercises are effective and can be widely used in sports practice.

Keywords: acrobats; improvement; balance exercizes; pair acrobatics; kinetic interaction; technical devices.
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Введение

Постоянно растущая конкуренция на-
циональных сборных команд на междуна-
родной арене выдвигает все новые задачи 
в подготовке спортсменов. одними из при-
оритетных становится подготовка сорев-
новательных композиций на высоком ка-
чественном уровне, а также демонстрация 
стабильности и надежности их исполнения. 
Выполнение сложных акробатических 
упражнений, связанных с сохранением 
равновесия, требует даже от квалифициро-
ванных спортсменов высоких физических 
показателей, легкости, оригинальности 
и стабильности их исполнения [4–6]. 

Сложность балансовых упражнений 
в акробатике имеет специфические особен-
ности, связанные со сложной биомеханикой 
двигательного взаимодействия партнеров, 
и достигла предела двигательных возмож-
ностей спортсменов. на проявление дан-
ных способностей влияют такие факторы 
как уровень развития физических качеств 
и умение их проявлять, индивидуальные 
особенности двигательного восприятия 
партнеров и чувство тонкого баланса [1–3]. 

Выходом из подобной ситуации явля-
ется поиск и разработка новых способов 
совершенствования способностей для 
сохранения равновесия.

изучение проблемы совершенствования 
технической подготовки партнеров в спор-
тивной акробатике показало, что в науч-
но-методической литературе данным вопро-
сам уделяется явно недостаточно внимания 
[1]. Эффективных методических приемов 
и средств для повышения качества испол-
нения балансовых упражнений квалифици-
рованными акробатами нами не обнаружено.

Мы считаем, что с помощью технических 
средств можно результативнее воздейство-
вать на развитие необходимых двигательных 
качеств спортсменов. использование тре-
нажеров в учебно-тренировочном процессе 
существенно повышает его эффективность.

В силу того, что среди ученых и специ-
алистов нет общепризнанного и научно 
обоснованного решения проблемы совер-
шенствования системы балансовой подго-
товки акробатов, можно считать, что она 
является актуальной научной проблемой. 

результаты и их обсуждение

В парно-групповой акробатике гло-
бальным критерием оценки статодинами-
ческой устойчивости системы тел является 
умение управлять одним или несколькими 
партнерами. По определению известных 
специалистов по спортивной акробатике 
В. П. коркина и а. Тишлера, способность 
к балансированию закладывается с рожде-
нием ребенка. Ученые рассматривают стати-
ческую устойчивость тела как способность 
человека сопротивляться всякому, хотя бы 
и малому нарушению его равновесия. 

для выявления роли партнеров при 
выполнении сложных балансовых упраж-
нений был проведен анализ состава двига-
тельной деятельности каждого партнера. 
анализ литературных источников и на-
блюдения позволили установить роль каж-
дого акробата в сохранении равновесия. 

Так, по данным В. н. Болобана, од-
ним из критериев устойчивости системы 
тел является групповое двигательное 
взаимодействие [1]. оно направлено на 
распознавание меняющихся параметров  
и выполнение технически точных движе-
ний в опорных узлах (плечи – стопы) и уз-
лах связи (кисти – голени), где создается 
жесткость системы. Воздействуя на эти 
узлы, можно существенно менять условия 
сохранения равновесия и, таким образом, 
совершенствовать эти способности. дан-
ное обстоятельство позволит установить 
активные балансовые действия индивиду-
ально как для каждого акробата, так и в их 
совместной работе. Ухудшение восприя-
тия информации в этих узлах нарушает, 
делает невозможным непосредственное 
проприорецептивное взаимодействие друг 
с другом и не позволяет контролировать 
действия партнеров. Это указывает на то, 
что процесс совершенствования акроба-
тических упражнений балансового типа 
в парно-групповой акробатике имеет 
специфические особенности, связанные 
со сложной биомеханикой двигательного 
взаимодействия спортсменов. 

Учитывая вышесказанное, нами были 
разработаны технические средства для со-
вершенствования устойчивости системы 
тел акробатов.
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Р и с. 1. Снижение тактильной чувствитель-
ности в точке хвата партнеров кисть – кисть

Р и с. 2. Технические средства совершенствования равновесия

Задачами повышения эффективности 
балансовой работы партнеров являются:

1) повышение чувствительности вос-
приятия партнеров;

2) применение технических приспособ- 
лений, усложняющих условия балансиро-
вания при выполнении индивидуальных  
и групповых упражнений. 

В основе предложенной нами методики 
совершенствования техники выполнения 
совместных действий партнерами лежит 
формирование способности выполнения 
балансовых действий в условиях сниже-
ния уровня восприятия партнеров друг 
друга, а также повышения эффективности 
балансирования в усложненных условиях 
с помощью технических средств. Пер-
вое условие осуществляется с помощью 
приспособлений, состоящих из плотного 
поролона толщиной от 10 до 50 мм, рас-
полагающегося между кистями партнеров 
(рис. 1). Это снижает тактильную чув-
ствительность и значительно затрудняет 

условия балансирования за счет ухудшения 
непосредственного контакта между ними. 
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Второе условие осуществлялось с по-
мощью использования всевозможных 
приспособлений, затрудняющих условия 
балансирования акробатов как при инди-
видуальной работе, так и при совместной. 
для этого использовались такие устрой-
ства как «стоялки» на пружинах, набив-
ные мячи различных размеров, гантели, 
вращающаяся и качающаяся платформы. 
они применялись акробатами для совер-
шенствования баланса как в стойке на 
ногах, так и руках (рис. 2).

С учетом представленной информации 
нами были разработаны комплексы упраж-
нений для совершенствования навыков 
балансирования. При их выполнении 
необходимо соблюдать один из основных 
дидактических принципов – от простого 
к сложному. не добившись длительного 
удержания положения, не переходить 
к следующему устройству.

Верхний и нижний партнеры сначала 
индивидуально должны совершенство-
вать технику балансирования с помощью 
разработанных устройств, привыкнуть 
к ним. После этого они могут переходить 
к выполнению совместных действий.  
В процессе появления навыка работы 
с ними можно сочетать их применение. 
например, нижний стоит на качающейся 
платформе, верхний – в стойке на руках. 
В узлах хвата располагаются поролоновые 
прокладки.

для проверки эффективности разра-
ботанной нами методики, направленной 
на совершенствование балансирования 
партнеров в мужских группах, в течение 
3-х месяцев был проведен педагогический 
эксперимент.

Эффективность применения разра-
ботанных средств оценивалась по пока-
зателям технической подготовленности 
партнеров.

Учебно-тренировочный процесс груп-
пы проходил с использованием разрабо-
танных нами технических средств и вы-
полняемых с ними упражнений, направ-
ленных на совершенствование навыков 
балансирования. 

В начале эксперимента партнеры ра-
ботали с тренажерами индивидуально 

и только после их освоения переходили 
к совместным тренировкам.

При балансировании устройств пар-
тнерам необходимо было соблюдать опре-
деленные условия. Так, если с первого 
раза не удается выполнить упражнение 
на техническом устройстве, то необхо-
димо перейти к другому, более просто-
му устройству и балансировать на нем. 
если акробат удерживает стойку на руках  
в течение 10 с, тогда можно переходить  
к балансированию на более сложном пред-
мете. на каждом тренировочном занятии 
балансовой подготовке акробаты  уделяли 
20–25 мин. 

Тестирование уровня физической под-
готовленности проводилось нами в на-
чале и после окончания эксперимента. 
Показатели практически не изменились. 
объяснить полученные значения можно 
тем, что акробаты – высококвалифици-
рованные спортсмены и достигли своих 
максимальных возможностей.

особое внимание по ходу нашего ис-
следования было уделено совершенство-
ванию балансовой подготовки партнеров. 
для этого у исследуемых в начале экспе-
римента и после его окончания определя-
ли способности к сохранению равновесия 
при выполнении специальных балансовых 
упражнений. им пришлось выполнять 
очень сложные задания – стойка на руках 
с закрытыми глазами и стойка на пружи-
нах, руки вверх.

В результате проведенного исследова-
ния были получены данные, представлен-
ные в таблице 1.

как видно из таблицы, прирост пер-
вого показателя у акробатов составил 
306,6 %, а второго – 169,6 %. Различия 
между средними арифметическими ста-
тистически достоверны. Это указывает 
на высокую эффективность используемых 
в подготовке акробатов упражнений.

для подтверждения эффективности 
применения технических средств и специ-
альных упражнений была проверена надеж-
ность выполнения сложного построения. 
до эксперимента и после его окончания 
акробатам необходимо было в тренировке 
выполнить 10 раз колонну вчетвером. 
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Установлено, что применение  методи-
ки позволило значительно повысить на-
дежность выполнения колонны. Прирост 
данного показателя составил 33,3 %. для 
подтверждения эффективности использо-
вания технических средств были проана-
лизированы результаты участия акробатов 
в соревнованиях. По завершении экспери-
мента все спортсмены принимали участие 

в официальных соревнованиях, выступая 
в мужских групповых упражнениях по 
программе  МС. Результаты представлены 
в таблице 2.

как видно из таблицы, показатели 
технической подготовленности мужских 
групп значительно возросли, о чем сви-
детельствуют оценки за выполнение со-
ревновательных упражнений.

Т а б л и ц а 2   

результаты участия мужских групп в соревнованиях 

Показатели
Программные упражнения

Балансовое Вольтижное комбинированное

В начале эксперимента 8,81±0,1 8,87±0,2 8,82±0,1

После окончания 9,36±0,1 9,3±0,1 9,3±0,1

Прирост, % 6,2 4,8 5,4

критерий Стьюдента 3,9 1,9 3,4

достоверность
различий < 0,01 > 0,05 < 0,01

Хотелось бы отметить недостаточно 
высокие оценки, полученные акробатами 
в начале эксперимента. Это объясняется 
значительным количеством допускаемых 
ошибок, в частности отсутствием трехсе-
кундной фиксации сложных балансовых 
упражнений и падениями, что строго на-
казывается судьями. В ходе специальной 
работы над балансовыми упражнениями 
количество подобных нарушений суще-
ственно снизилось. 

наибольший прирост отмечен при 
выполнении балансовых и комбиниро-

ванных композиций. оценки повысились 
соответственно на 6,2 и 5,4 %. Различия 
между средними арифметическими до-
стоверны при высоком уровне значимо-
сти (Р < 0,01).

Таким образом, полученные данные 
позволяют утверждать, что разработан-
ные технические средства и специально 
подобранные упражнения, направленные 
на совершенствование балансовой под-
готовки партнеров, эффективны и могут 
быть широко использованы в спортивной 
практике.

Т а б л и ц а 1   

исследование уровня проявления навыка балансирования у квалифицированных акробатов 

                            Тесты 
        Параметры

Стойка на пружинах, с Стойка на руках, с

до после до после

М±m 6,1±2,0 24,8±3,1 4,6±1,4 12,4±2,4

Прирост, % 306,6 169,6

t 5,06 2,8

Р < 0,01 < 0,05
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ЭКоЛоГиЧеСКий аСПеКТ  
В ПреПодаВании БиоЛоГии В ШКоЛе и ВУЗе 

В. И. Жидкин (Саранский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации, г. Саранск, Россия),

И. Ф. Маркинов (Мордовский республиканский институт образования,  
г. Саранск, Россия) 

М. А. Якунчев (Мордовский государственный педагогический институт              
им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск, Россия)

из трех моделей экологического образования подрастающего поколения и учащейся молодежи 
наиболее доступной, а следовательно, самой распространенной в образовательных учреждениях может 
быть многопредметная модель – дополнение основного содержания учебных дисциплин экологическим 
компонентом, направленным на формирование у обучающихся экологической культуры.

особая роль в экологическом образовании принадлежит биологии, включающей в себя некоторые 
базовые экологические понятия, которые следует изучать в школе и развивать в вузе.

В вузе осуществляется непрерывное образование и студенты средней ступени образования, посту-
пившие в институт на базе 9 классов на факультет довузовского образования, имеют знания по биологии, 
соответствующие уровню основной школы. они продолжают обучение по программе Федерального 
государственного образовательного стандарта средней профессиональной ступени образования. Пред-
ставляется, что экологический потенциал биологии используется еще недостаточно, поэтому необходимо 
акцентировать внимание педагогов к экологическому аспекту в преподавании биологии.

исходя из своего опыта и изучения опыта работы учителей и преподавателей биологии, на некото-
рых примерах авторы представили свое видение участия дисциплины в формировании экологического 
сознания у учащейся молодежи.

Ключевые слова: экологическое образование; экологическая культура; человек и окружающая среда; 
охрана природы; биология. 

ECOLOGICAL ASPECT IN TEACHING BIOLOGY  
IN SCHOOL AND UNIVERSITY 

V. I. Zhydkin (Saransk Institute of Consumers Cooperation − an affiliate of Russian 
University of Consumers Cooperation, Saransk, Russia),  

I. F. Markinov (Mordovian Republican Institute of Education, Saransk, Russia) 
M. A. Yakunchev (Evsevyev Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia)

it is known that of three models of environmental education of the younger generation and students the 
most affordable, and therefore the most common in educational institutions, can be a multidiscipline model,  
i.e. complementing the content of academic disciplines with environmental component aimed at developing of 
environmental culture of students.

a special role in environmental education belongs to biology, which includes some basic ecological con-
cepts, which should be studied in higher school and developed in higher school.

institute of Consumers Cooperation offers continuous education and students with general secondary edu-
cation who entered the institute on the basis of higher school and were enrolled for the Faculty of pre-diploma 
programmes of study, have knowledge of biology, corresponding to the level of higher school. they continue 
training under the programme of the Federal State Educational Standard for vocational education level. it seems 
that the environmental potential of biology has not been used so far, so it is necessary to focus teachers’ atten-
tion on the environmental aspects in teaching of biology.

Based on their own experience and experience of teachers of biology, by presenting some examples the au-
thors described their vision of participation in shaping the discipline of environmental awareness among students.

Keywords: environmental education; environmental culture; people and environment; protection of nature; biology.
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из известных моделей экологического 
образования немаловажное значение име-
ет многопредметная модель – наполнение 
практически всех, а особенно естествен-
но-научных дисциплин экологическим 

содержанием. Ранее нами была показана 
методика реализации этой модели на 
примере преподавания отдельных тем 
биологии в основной школе [2] и химии 
в вузе [3].
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к числу дисциплин, обладающих зна-
чительным экологическим потенциалом, 
несомненно, относится биология, пре-
подаваемая в школах как общеобразова-
тельный предмет и составляющая базу 
для изучения вузовских биологических 
дисциплин.

В Саранском кооперативном институте 
Российского университета кооперации 
осуществляется непрерывное образование. 
В структуру института включена ступень 
среднего профессионального образования, 
ведущая подготовку специалистов сред-
него звена, которые имеют возможность 
продолжить учебу на вузовской ступени 
и получить высшее профессиональное 
образование. В этой связи представляет 
интерес развитие экологических пред-
ставлений в преподавании биологии в си-
стеме непрерывного образования.

В основном звене школы (5–9 классы) 
биологическое образование учащихся 
осуществляется по общеобразовательным 
программам [1] и почти в каждой теме 
имеется возможность дать некоторые эко-
логические представления, часть которых 
приведена в данной статье конспективно 
в качестве примерных рекомендаций 
для учителей и преподавателей биоло-
гии, осуществляющих свою дейтельность 
в системе среднего профессионального 
образования.

Биология знакомит учащихся с уни-
кальным космическим явлением – жизнью, 
формирует у них понимание природных 
предпосылок физического и духовного 
здоровья человека. от успехов биоло-
гии во многом зависит решение важных 
проблем человечества – состояние среды, 
сохранение качественного многообра-
зия природы, повышение биологической 
продуктивности растений и животных. 
В процессе изучения биологии формиру-
ется ответственное отношение к живой 
природе – отдельным растениям и жи-
вотным, популяциям и видам, ко всему 
многообразию видов, природным сооб-
ществам, к биосфере в целом.

каждый раздел учебного предмета 
«Биология» способствует формиро ванию 
и развитию ответственного отношения 
к природе. При изучении темы «Растения» 

представляется возможность обобщить 
знания учащихся о царстве растений, его 
отличительных признаках, роли растений 
в природе и жизни человека. Учащиеся 
формулируют вывод о том, что без расте-
ний была бы невозможна жизнь на Земле. 
они знакомятся с многообразием дикора-
стущих и культурных цветковых растений, 
их значением в жизни человека и всей 
живой природы, они подводятся к выводу 
о необходимости сохранения этого много-
образия. Выясняются причины сокраще-
ния численности и исчезновения многих 
видов растений. особо рассматриваются 
красные книги, разъясняется их значение 
в деле сохранения исчезающих и редких 
видов. Вместе с тем, учащимся даются 
представления об адвентивных растениях 
(растениях-переселенцах), нарушающих 
природное равновесие (борщевик Соснов-
ского и др.).

У учащихся формируются знания об 
экологических особенностях культурных 
растений (их требования к свету, теплу, 
влаге, почве, отношения с другими рас-
тениями, например, сорняками, устой-
чивость к вредителям и болезням и др.), 
о необходимости учета этих особенностей 
для создания оптимальных условий выра-
щивания и получения высоких урожаев.

Раскрывается приспособленность рас-
тений разных отделов (водорослей, мхов, 
папоротникообразных, голосеменных, 
покрытосеменных) к среде обитания 
(водной, водно-наземной, наземно-воз-
душной), определенным природным усло-
виям, рассматриваются многообразие рас-
тительного мира, влияние деятельности 
человека на растения и среду их обитания, 
основные направления охраны природы.

Знания о строении и жизнедеятель-
ности бактерий, грибов и лишайников 
используются для объяснения места этих 
организмов в природе. Раскрывается роль 
бактерий и грибов как разрушителей ор-
ганических веществ в природе, «подго-
тавливающих» почву для произрастания 
растений.

При изучении лишайников также 
уделяется особое внимание раскрытию 
их роли в процессах почвообразования, 
биологическом выветривании скальных 
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пород, питании животных (например, оле-
ней), сохранении экосистемы тундры. как 
известно, за высокую чувствительность 
к загрязнениям лишайники называют ин-
дикаторами состояния окружающей среды. 

Программа раздела «Животные» пред-
ставляет широкие возможности для эко-
логического воспитания учащейся мо-
лодежи, формирования ответственного 
отношения к природе, понимания научных 
основ рационального использования ее 
богатств, ориентирует на приобщение 
учащихся к практической деятельности 
по охране окружающей среды. В данном 
разделе происходит конкретизация эко-
логических понятий на новых объектах, 
которые существенно отличаются от из- 
ученных ранее. Эти отличия обусловлены 
характером обмена веществ у животных 
(питание органическими веществами, со-
держащимися в телах других организмов) 
и их способностью к движению. Появляет-
ся возможность углубления и обобщения 
экологических знаний: формулирования 
определений, понятий «среда обитания», 
«факторы среды», «приспособленность 
к среде обитания»; установления связей 
между животными и окружающей средой 
как абиотической, так и биотической; 
выделения в самостоятельную группу ан-
тропогенных факторов, значение которых 
в природе сегодня неудержимо возрастает.

для успешного усвоения учащимися 
экологических понятий постоянно уделя-
ется внимание их развитию и включению 
в общую систему экологических знаний. 
Так, уже на первом уроке по изучению 
животных учащиеся знакомятся с их мно-
гообразием и широким распространением; 
обсуждается вопрос о месте и роли жи-
вотных в природе. При изучении вопроса 
о роли животных в жизни человека важно 
не только раскрыть их практическое зна-
чение, но и убедить учащихся в том, что 
животные – это важнейшая составная 
часть природных сообществ и биосферы 
в целом.

Учащиеся подводятся к выводу, что 
человек в процессе своей деятельности 
оказывает на животных влияние, кото-
рое может быть прямым и косвенным, 
положительным и отрицательным. да-

ется экологическая оценка акклимати-
зации животных, приводятся примеры 
акклиматизации кроликов в австралии, 
ондатры – в дельте Волги и другие. По 
мере изучения групп животных накапли-
ваются новые сведения о взаимосвязи 
человека и различных животных, влиянии 
на фауну хозяйственной деятельности 
человека, причинах сокращения числен-
ности видов животных и исчезновения 
с лица Земли некоторых из них. Важно 
разъяснить значение понятий «редкие» 
и «исчезающие» виды животных, показать 
причины возникно вения этих групп жи-
вотных, раскрыть систему государствен-
ных меропри ятий по охране природы, 
проводимых в нашей стране, и показать 
участие школьников в охране животного 
мира. Существенное внимание уделяется 
мерам по охране животного мира (созда-
ние заповедников, заказников, издание 
красных книг и др.).

Углубление и обобщение экологиче-
ских знаний осуществляется в теме «При-
родные сообщества». Здесь учащимся 
объясняется, что в природе факторы среды 
действуют комплексно, одновременно 
влияя на живые существа. Приводятся 
примеры зависимости периодичности, 
наблюдаемой в жизни растений и живот-
ных, от колебания абиотических факторов. 
Важно не только вспомнить изученные 
ранее сезонные явления в жизни растений 
и животных, но и установить их адаптив-
ный характер, показать, что сезонные 
явления – неотъемлемая часть комплекса 
приспособлений растений и животных 
к среде обитания.

основное внимание в этой теме уде-
ляется рассмотрению взаимоотношений 
различных компонентов природного со-
общества на биогеоценотическом уровне. 
Выясняется роль и место бактерий, гри-
бов, растений и животных в природных 
сообществах: растений как созидателей 
органического вещества, животных как 
его потребителей, бактерий и грибов как 
разрушителей.

Роль раздела «Человек и его здоровье» 
в экологическом образовании учащихся 
до последнего времени недооценивалась. 
Между тем, именно на человека, его здо-
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ровье и благополучие наибольшее влияние 
оказывает сложившаяся экологическая 
ситуация. Традиционная проблема охра-
ны природы переросла сегодня в более 
широкую проблему охраны окружающей 
человека среды. В связи с этим данный 
раздел приобретает особую значимость 
в экологическом образовании школьников.

Экологическое содержание раздела 
рассматривается с общебиологических 
позиций. центральным является положе-
ние о целостности организма человека 
и его связях с окружающей средой. При 
этом важно показать, что для человека 
взаимосвязь с окружающей средой прин-
ципиально иная, чем для всех других 
живых существ. Это объясняется его 
биосоциальной сущностью.

Человек неотделим от природы и в про-
цессе эволюции у него сформировались 
определенные механизмы биологической 
адаптации к окружающей среде. однако 
в отличие от всех других организмов он 
не только адаптируется, но и в процессе 
своей трудовой деятельности активно 
изменяет среду в соответствии с потреб-
ностями. если при этом человек не учи-
тывает экологические закономерности, то 
возникают нарушения природного равно-
весия, негативные изменения факторов 
среды, что отрицательно сказывается на 
здоровье самого же человека.

Влияние негативных изменений окру-
жающей среды на человека подробно 
рассматривается при изучении отдельных 
систем органов. Так, при изучении вну-
тренней среды организма обосновывается 
значение ее относительного постоянства. 
Учащимся сообщаются следующие сведе-
ния: в последние десятилетия появились 
исследования, показавшие, что у людей, 
живущих в условиях загрязненной среды, 
кровь содержит различные, обычно не 
свойственные ей химические элементы. 
например, концентрация в крови мышь- 
яка, хрома, цинка, свинца, меди и ряда 
других элементов (всего более 30) прямо 
пропорциональна их содержанию в окру-
жающей среде (пище, воде, воздухе).

на всем протяжении изучения орга-
низма человека важно добиваться фор-
мирования у учащихся оптимистических 

убеждений в возможности улучшения 
взаимоотношений природы и общества, 
создания оптималь ных экологических ус-
ловий. для этого необходимо показывать 
усилия человечества в борьбе за чистоту 
окружающей среды, эффективность кон-
кретных природоохранных мероприятий.

для студентов специальности 26080751 
«Технология продукции общественного 
питания», обучающихся на базе 9 клас-
сов, биология преподается в объеме 78 ч 
на i курсе, из них 32 ч в первом семестре  
и 48 ч – во втором по программе, учиты-
вающей профиль подготовки, разрабо-
танной на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта для 
указанной специальности. 

В вводной части студентам даются 
представления о «всюдности» жизни 
на Земле, особенностях живой материи, 
основных ее свойствах и необходимости 
сохранения всего живого на планете, от-
ветственности человека как биосоциаль-
ного существа за нарушение природного 
равновесия. Рассматривая уровни жизни, 
обращается внимание на структуры надор-
ганизменного уровня: популяционно-ви-
довой, биоценотический, экосистемный 
и биосферный.

При изучении представлений о воз-
никновении жизни на Земле обращается 
внимание на экологические условия раннего 
периода планеты – состояние абиотической 
среды, способствующей протеканию реак-
ции синтеза и полимеризации в «первичном 
бульоне», – образованию органических 
соединений под воздействием высоких тем-
ператур, интенсивных излучений и других 
физических факторов среды.

В разделе «основы генетики» даются 
сведения о мутагенах различной приро-
ды – химических и физических, а также 
о генетических последствиях загрязнения 
окружающей среды и ответственности 
человека за сохранение генофонда нашей 
планеты. В качестве примеров приводят-
ся возникновение ВиЧ-1 – возбудителя 
СПида в африке и диковинных орга-
низмов в Чернобыльской зоне под воздей-
ствием ионизирующих излучений.

В разделе «основы селекции» эко-
логический интерес вызывает вопрос 
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о центрах происхождения культурных 
растений. С позиций экологии объясня-
ется их многообразие отличающимися 
экологическими условиями в различных 
регионах Земли. Также рассматриваются 
возможности направленной селекции – 
получения устойчивых сортов путем со- 
здания различных экологических условий 
в лабораториях искусственного климата – 
фитотронах.

Рассматривая факторы эволюции  
в разделе «Эволюционное учение», обра-
щается внимание на роль среды в есте-
ственном отборе, которая определяет при-
способленность организмов к условиям 
внешней среды. В теме «Происхождения 
человека», изучаемой в данном разделе, 
среди факторов антропогенеза отмечают-
ся изменения климатических условий на 
Земле, приведших к гибели многих лесов  
и появлению бипедализма (прямохожде-
ния) у первобытных людей. Возникновение 
рас человека также является следствием 
обитания первобытных людей в разных 
природно-климатических условиях.

Существенное внимание уделяется 
изучению раздела «основы экологии», 
дающего начальные систематические 
сведения об основных экологических 
закономерностях. В разделе углубляются 
представления об экологических факто-
рах среды и их воздействии на живые 
существа. особенно подробно обсужда-
ются прямые и косвенные воздействия 
человека на природу. В теме «Биосфера 
и человек» изучаются «слои жизни» на 
планете и лимитирующие факторы среды, 
определяющие расселение организмов 
в земных слоях – литосфере, гидросфере 
и атмосфере. Важным вопросом в теме 
является круговорот веществ в биосфере, 
который наглядно показывает роль живых 
существ в биогеохимическом круговороте. 
С привлечением знаний по химии и фи-
зике даются представления о глобальных 

экологических проблемах – парниковом 
эффекте, озоновых дырах, кислотных 
дождях, деградации земель, загрязнении 
Мирового океана, исчезновении видов 
организмов и их последствиях для чело-
вечества.

В заключение отметим, что особенно-
стью экологического подхода в препода-
вании биологии является рассмотрение 
биологических объектов в их взаимо- 
связи со средой обитания и с другими 
живыми существами (неживой и живой 
природой), определение их места и роли 
в природе (экологической ниши), что вы-
текает из определения экологии как науки 
о взаимосвязях живых существ между 
собой и окружающей средой. Важным 
компонентом является формирование 
представлений о редких и исчезающих 
видах и мерах по охране всего живого 
и природных комплексов, составляющих 
среду обитания организмов.

Таким образом, из некоторых приве-
денных примеров видно, что в препо-
давании биологии в школе и на ступени 
среднего профессионального образо-
вания в кооперативном вузе красной 
нитью проводится экологическая линия, 
которая является стержнем для форми-
рования у учащейся молодежи экологи-
ческого сознания. Только тогда будущие 
граждане страны будут осознавать себя 
частью всего живого и природы в целом, 
жить по принципу «Мыслить глобально – 
действовать локально». 

По нашему убеждению, экологическое 
содержание должно иметь место во всех 
преподаваемых дисциплинах, даже гума-
нитарных, которые своими средствами 
имеют возможность воспитать вместе 
с преподавателями естественно-научных 
дисциплин экологическую культуру у че-
ловека, в полной мере соответствующего 
своему видовому названию – Человек 
разумный.
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роЛь инФорМаЦионныХ ТеХноЛоГий 
ПроеКТироВаниЯ В реФорМироВании 

инженерно-СТроиТеЛьноГо оБраЗоВаниЯ
А. М. Асташов, Л. М. Ошкина (Мордовский государственный университет 

им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия)
В статье рассматривается необходимость реализации нового подхода к проектированию (информа-

ционное моделирование зданий) в учебном процессе инженерно-строительных специальностей. Вопрос  
о массовом переходе на информационные технологии проектирования решается на государственном уровне 
и поэтому является актуальным в современных условиях. Суть нового подхода к проектированию заключа-
ется в создании информационной модели здания или сооружения и извлечении из этой модели различной 
проектно-конструкторской документации. Внедрение новых технологий может осуществляться только 
специалистами, владеющими такими технологиями. Поэтому подготовка кадров должна опережать потреб-
ности промышленности и производства. Реформирование учебного процесса с целью обеспечения условий 
для формирования специалистов, способных успешно работать в современных условиях,  осуществляется 
посредством введения в учебные планы новых дисциплин или новых разделов в существующие курсы, ориен-
тированных на применение информационных технологий. Такой подход вызывает необходимость изменения 
структуры инженерно-строительного образования. В качестве одной из форм предлагается, например, система 
сквозного проектирования на базе соответствующего программного обеспечения. В статье рассматриваются 
общие моменты концепции сквозного проектирования для инженерно-строительных факультетов, а также 
коллективной работы над проектом. Предлагается, чтобы каждый учебный курс (архитектура, конструиро-
вание, инженерные сети, ландшафт, Смета и др.) изучался с использованием специализированного модуля 
используемого программного комплекса или отдельного специализированного программного комплекса  
и отвечал специфике конкретной дисциплины. В статье приводятся примеры внедрения информационных 
технологий проектирования в учебный процесс. наиболее активно работа в этом направлении проводится  
в нгаСУ (Сибстрин). Приводятся примеры проектов, выполненных студентами этого вуза с использованием 
BiM-технологий. В статье рассматриваются различные программные продукты, поддерживающие возможности 
информационного моделирования зданий. отмечается, что выбор программного обеспечения для использо-
вания в учебном процессе является для вузов задачей непростой и ответственной.

Ключевые слова: информационные технологии проектирования; концепция виртуального здания; 
информационное моделирование; BiM; учебный процесс; программный продукт.

THE ROLE OF INFORMATION DESIGN TECHNOLOGY  
IN THE REFORM OF CIVIL ENGINEERING EDUCATION 

А. М. Astashov, L. M. Oshkina (Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia)
the article discusses the need for a new approach to designing (informational modeling of buildings) in the civil 

engineering professions. the issue of transition to information technologies is handled at the state level, and therefore is 
relevant today. the essence of the new approach to design is in creation of an information model of a building or structure 
and in extraction of various design engineering documentation from the model. the introduction of new technologies 
may only be carried out by specialists, owning such technologies. therefore, training should stay ahead of the needs of 
industry and manufacturing. reformation of the teaching process in order to ensure the conditions for the appearance of 
professionals able to work successfully in today’s environment is carried out through the introduction of new curricula 
in disciplines or new sections to existing courses focused on the application of information technology. this approach 
makes it necessary to change the structure of civil engineering education. as one of the forms is proposed, for example, 
the end-to-end design system based on the software. this article discusses the common points of the end-to-end design 
for construction-engineering departments, as well as collective work on the project. the authors propose that each train-
ing course (architecture, construction, engineering, landscape, cost sheets, etc.) is studied using a specialized module 
of used software or a specialized software complex and satisfy the specifics of a particular discipline. the article gives 
examples of introduction of information technologies in educational process. the most notable work in this area is carried 
out in NGaSU. the authors give the examples of projects made by students of this University with BiM technologies.  
the article discusses various software products that support information modeling of building, indicates that the selection 
of the software to use in educational process is a difficult and demanding challenge for universities.
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необходимость реформирования учеб-
ного процесса вузов диктуется переходом 
экономики страны к высокотехнологич-
ному и наукоемкому производству, ба-
зирующемуся на массовом внедрении 
информационных технологий. Решение 
об информатизации строительной отрас-
ли рассматривается на государственном 
уровне. 4 марта 2014 г. состоялось засе-
дание президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по модернизации 
экономики и инновационному разви-
тию России об инновационном развитии  
в сфере строительства. В одном из раз-
делов принятого решения говорится  
о необходимости разработки и утвержде-
ния плана поэтапного внедрения техно-
логий информационного моделирования  
в области промышленного и гражданского 
строительства [7].

Вполне очевидно, что перспективы 
развития информатизации промышленно-
сти и производства будут обеспечиваться 
уровнем общей информатизации высшего 
инженерно-строительного образования. 
Вопрос подготовки кадров для осущест-
вления глобальной технологической пере-
стройки промышленности является одним 
из наиболее важных и насущных. В связи 
с этим деятельность вузов, и в том числе, 
МгУ им. н. П. огарева, являющегося ос-
новным поставщиком инженерных кадров 
для промышленности региона, должна 
быть тщательно проанализирована и скор-
ректирована в соответствии с реалиями 
настоящего времени и международными 
стандартами.

Реформирование учебного процес-
са с целью обеспечения условий для 
формирования специалистов, способных 
успешно работать в современных услови-
ях, осуществляется посредством введения 
в учебные планы новых дисциплин или 
разделов в существующие курсы, ориен-
тированных на применение информаци-
онных технологий [1; 3–5]. 

В существующей системе инженерно-
го образования до недавних пор основным 
технологическим компонентом оставалась 
ручная графика. и только в последние 
годы традиционные технологии были 
вытеснены графическими редакторами 

и системами, позволяющими автомати-
зировать процессы выполнения черте-
жей и других видов проектно-конструк-
торской документации (так называемые 
«электронные кульманы»). В настоящее 
время существует большое количество 
программных средств (Cad/CaM/CaE), 
обеспечивающих совершенствование дея- 
тельности инженера или конструктора. 
отдельного внимания в этом вопросе 
заслуживают программные комплексы, 
поддерживающие новый подход к про-
ектированию объектов, который получил 
название Информационное моделирование 
зданий или сокращенно BIM (от принято-
го в английском языке термина Building 
Information Modeling). В отличие от тра-
диционных систем компьютерного про-
ектирования, создающих геометрические 
образы, результатом информационного 
моделирования здания обычно являет-
ся  объектно-ориентированная цифровая 
модель как всего объекта, так и процесса 
его строительства. Построенная специа-
листами информационная модель проек-
тируемого объекта становится основой  
и активно используется для создания рабо-
чей документации всех видов, разработки  
и изготовления строительных конструк-
ций и деталей, комплектации объекта, 
заказа и монтажа технологического обо-
рудования, экономических расчетов, орга-
низации возведения самого здания, а так-
же решения технических и организацион-
но-хозяйственных вопросов последующей 
эксплуатации. Это позволяет значительно 
повысить производительность процесса 
проектирования, инвариантность разра-
батываемых проектов и архитектурных 
решений зданий и сооружений, выбирать 
варианты для реализации на основе стро-
гого математического анализа проекта  
с оценкой технических, технологических 
и экономических характеристик произ-
водства и эксплуатации проектируемо-
го объекта, а также значительно повы-
сить качество проектно-конструкторской                     
документации и презентационных мате-
риалов [10]. 

Многообразие получаемой информа-
ции обуславливает то, что над виртуаль-
ной моделью объекта должны работать 
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специалисты разных направлений – ген-
планисты, архитекторы, конструкторы, 
инженеры, сметчики и др. информа-
ционное моделирование – это процесс 
коллективного создания и использования 
информации о сооружении, формиру- 
ющий базу для всех решений на протяже-
нии жизненного цикла объекта (от стадии 
предпроекта до проектирования, выпуска 
рабочей документации, строительства, 
эксплуатации и сноса). Работа происходит 
одновременно и согласовано – каждый 
специалист видит работу любого другого 
участника проекта. Постоянный анализ 
виртуальной модели всеми участника-
ми проектирования позволяет выявить 
многие ошибки и нестыковки на самом 
начальном этапе их возникновения [8].

Технологии информационного моде-
лирования объектов строительства при 
использовании их в учебном процессе 
вузов могут привести к полному рефор-
мированию структуры образовательно-
го процесса. В современном учебном 
процессе отдельные стадии и разделы 
проектов рассматриваются в отдельных 
курсах учебных дисциплин (как в ме-
дицине – каждым органом человече-
ского организма занимается специалист 
узкого профиля). При этом студентам 
предлагаются в качестве учебного мате-
риала несвязанные между собой задания  
и примеры. Введение информационных 
технологий проектирования в учебный 
процесс может позволить выполнять если 
не все, то большинство курсовых проектов  
и работ на примере одного строительного 
объекта. Выданное на начальных курсах 
обучения задание будет актуальным при 
изучении последующих специальных 
дисциплин на старших курсах. В перспек-
тиве использование программного обе-
спечения, поддерживающего технологии 
информационного моделирования зданий, 
может способствовать созданию на стро-
ительных факультетах единой системы 
сквозного проектирования. 

Суть концепции сквозного проекти-
рования, на наш взгляд, сводится к тому, 
что каждый учебный курс, так или иначе 
связанный с разработкой проекта, дол-
жен быть ориентирован на конкретный 

модуль (архитектура, конструирова-
ние, инженерные сети, ландшафт, Смета  
и др.) используемого программного ком-
плекса и отвечать специфике конкретной 
дисциплины. Так, например, созданная 
на начальном этапе обучения в курсе 
дисциплины «архитектура» цифровая 
модель здания может быть доступна для 
разработки и более детальной проработки 
конструкторской, инженерной и других 
частей проекта на более поздних этапах 
обучения, например, в курсах дисциплин 
«Строительные конструкции», «Механика 
грунтов, основания и фундаменты», «Те-
плотехника», «Электротехника», «Смет-
ное дело» и др. Студент может работать 
над одним проектом в течение всего вре-
мени обучения в вузе, получая при этом не 
абстрактную и обобщенную информацию 
по отдельным дисциплинам на разных 
примерах зданий и сооружений, а полное 
и детальное представление о проработке 
всех разделов конкретного проекта как 
единого целого. очевидно, что разработ-
ки проекта одного объекта за все время 
обучения для высшего образования не-
достаточно. Поэтому параллельно могут 
разрабатываться два и большее число про-
ектов с разной спецификой (жилой дом, 
административное или производственное 
здание) [9]. 

Чтобы понять и обучиться принци-
пам коллективной (совместной) работы, 
возможно создание студенческих групп 
подобно организационной структуре про-
ектных институтов или бюро (проектная 
группа, техническая группа, конструк-
торская группа, группа инженерных изы-
сканий, группа специальных разделов), 
в которых каждый обучающийся будет 
отвечать за проработку отдельного раз-
дела проекта – аР, аС, кЖ, кМ, оВ  
и т. д. При работе с несколькими проекта-
ми один и тот же студент может выполнять 
роли специалистов разной направленно-
сти – архитектор, конструктор, инженер. 
авторский надзор или роль гаПа и гиПа 
в подобных ситуациях может выполнять 
преподаватель. 

Выбор формы внедрения информа-
ционных технологий проектирования  
в учебный процесс будет зависеть от 
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уровня материально-технического обеспе-
чения конкретного факультета, а также от 
уровня информационной компетентности 
и методической подготовки преподава-
тельского состава. очевидно, что переход 
на информационное проектирование по-
требует укрепления материально-техниче-
ской базы вуза и отдельных факультетов; 
дополнительного оснащения вычисли-
тельной техникой, средствами доступа  
в интернет и программным обеспечением; 
дополнительного сертифицированного 
обучения преподавателей. 

В некоторых российских строитель-
ных вузах уже осуществляется переход на 
информационные технологии проектиро-
вания. наиболее ярким примером такого 
перехода является опыт работы кафедры 
архитектурного проектирования зданий 
и сооружений новосибирского государ-

ственного архитектурно-строительного 
университета (Сибстрин), возглавляемой 
В. В. Талаповым, автором десятков пуб- 
ликаций по Cad и BiM. Под его руко-
водством студенты выполняют курсовые  
и дипломные работы с использованием 
комплекса программных продуктов ком-
пании autodesk [10].  на рисунке 1 пред-
ставлен дипломный проект «Биатлонный 
комплекс в новосибирске», выполненный 
е. ивановой по специальности «Проек-
тирование зданий» в нгаСУ (Сибстрин)  
в 2013 г. [11]. на общей компоновке хо-
рошо видна структура разделов проек-
та – трехмерная модель, фасады, планы, 
разрезы, узлы конструкций, различные 
спецификации, экспликации и др. Подоб-
ная организация проектного дела в рамках 
учебного процесса, бесспорно, заслужи-
вает внимания и изучения.

Р и с. 1. е. иванова. Проект «Биатлонный комплекс в новосибирске»
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Выбор программного обеспечения 
для использования в учебном процессе 
является для вузов задачей непростой  
и ответственной.

В последние десятилетия большинство 
ведущих мировых проектных компаний 
начали успешно использовать BiM-тех-
нологию для выполнения проектов. од-
ним из первых программных комплек-
сов, поддерживающих новый подход  
к проектированию, стал пакет archiCad 

компании Graphisoft (ныне входит в хол-
динг Nemetschek aG), который теперь 
является всемирно известным и имеет 
массовое применение. Первоначально это 
была специализированная архитектурная 
Cad-программа. В 1987 г. разработчики 
придали ей новое качество, начав реа-
лизовывать концепцию Virtual Building 
(Виртуальное здание) [6]. на рисунке 2 
представлен пример проекта, выполнен-
ного в archiCad.

Р и с. 2.  Проект автопаркинга со станцией технического обслуживания

на сегодняшний день наиболее рас-
пространены в мире и уже в нашей стране 
продукты компании autodesk (например, 
комплекс autodesk revit), в совокупности 
достаточно полно реализующие основные 
подходы технологии BiM. на рисунке 3 
представлен пример проекта, выполнен-
ного с использованием продуктов компа-
нии autodesk [2]. 

еще одним из ведущих мировых 
разработчиков программ для архитек-
турно-строительного проектирования  
и инженерного анализа, активно использу-
ющих технологию BiM, является компания 
Nemetschek aG, которая берет свое начало 
от основанной в германии в 1963 г. г. не-
мечеком «инженерной фирмы для строи-
тельной промышленности».

Р и с. 3.  Проект национального музея авиации и космонавтики
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компания Nemetschek aG начала од-
ной из первых использовать свои компью-
терные программы  для проектирования 
зданий и сооружений, а также для конеч-
но-элементного анализа строительных 

конструкций. Сейчас самым известным 
продуктом Nemetschek aG является ком-
плекс allplan. на рисунке 4 представлен 
пример проекта, выполненного в allplan 
[12].

Р и с. 4.  Проект «аэропорт в Тюмени» 

отрадно отметить тот факт, что не-
которые ведущие мировые компании, 
специализирующиеся на создании и вы-
пуске программного обеспечения, сде-
лали доступными свои продукты для 
учебных заведений, распространяя для 
студентов полнофункциональные версии 
своих программ и приложений бесплатно. 
Этот беспрецедентный шаг найдет нуж-
ные отклики в практике образования [13].

В заключении хотелось бы отме-
тить, что внедрение информационных 

технологий проектирования в нашей 
стране пока находится на своей началь-
ной стадии. очевидно, что за инфор-
мационным моделированием зданий  
и сооружений будущее. Поэтому акту-
альной задачей инженерно-строитель-
ного образования уже на сегодняшний 
день является формирование специа-
листов нового поколения, способных 
реализовать свои профессиональные 
умения и навыки в современном ин-
формационном мире.
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ТранСФорМаЦиЯ ЦенноСТи оБраЗоВаниЯ          
В ВирТУаЛьноМ оБЩеСТВе

В. М. Сидоркина, Н. С. Полутина (Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия)

Рассматривается понятие ценностей виртуального общества. Под виртуальным понимается такое 
общество, основным фактором существования которого являются виртуальные (опосредованные компью-
терными технологиями) коммуникации. Такое общество рассматривается как находящееся в настоящий 
момент в процессе активного становления и развития, т. е. виртуализации общества. В статье приводятся 
некоторые результаты пилотажного исследования, посвященного проблеме изменения ценностных ори-
ентаций в современном обществе, связанных с его виртуализацией. Затрагиваются вопросы эволюции 
ценностных ориентаций активных участников интернет-сообществ по сравнению с их не вовлеченными 
и вовлеченными в меньшей степени сверстниками в виртуальные сообщества. анализируется изменение 
места традиционных ценностей в иерархии ценностей, свойственной участникам виртуальных сообществ. 
Рассматривается трансформация отношения к образованию как к ценности и изменение его значимости, 
в частности, выявленная тенденция к возрастанию значимости данной ценности по мере повышения 
вовлеченности респондентов в виртуальное общество.

Ключевые слова: виртуальное общество; виртуализация социального; социальные ценности; иерархия 
ценностей; образование; социологический опрос.

TRANSFORMATION OF THE VALUE OF EDUCATION  
IN THE VIRTUAL SOCIETY

V. M. Sidorkina, N. S. Polutina (Ogarev Mordovia State University,  
Saransk, Russia)

Тhe article discusses the concept values of a virtual society. Under the virtual society is understood such a 
society, a major factor in the existence of which is a virtual (mediated by computer technology) communication. 
Such a society is regarded as being in the present moment in the process of formation and development of active 
virtualization of society. the article presents some results of the pilot study on the problem of changes in the 
value orientations of modern society, associated with its virtualization, examines the changes affecting the value 
orientations of active participants in online communities compared to their not involved in virtual communities 
involved to a lesser extent peers. the authors analyze the change in the place of traditional values in the hierarchy 
of values inherent in the participants of virtual communities. We consider the transformation of the relationship 
to education as to the value and the change in its significance: in particular, the authors revealed a tendency 
to increase the significance of this value with increasing involvement of the respondents in the virtual society.

Keywords: virtual society; virtualization social; social values; hierarchy of values; education; sociological 
survey.
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Современный этап развития обще-
ства (постиндустриального, или инфор-
мационного) обладает специфическими 
чертами и особенностями. одним из важ-
нейших его признаков является значимая,  
а в ряде сфер и определяющая роль инфор-
мационных технологий в общественном 
развитии. Такие технологии, пронизывая 
все сферы жизнедеятельности челове-
ка, переходят из разряда технических 
средств в разряд важнейших факторов, 
обуславливающих глубокую социальную 
и моральную трансформацию лично-
сти и общества. По сути, данные техно-
логии осуществляют образовательную, 

педагогическую, адаптивную и ряд дру-
гих функций, воздействуя на общество,  
а особенно на его молодежные когорты 
параллельно с традиционными институ-
тами (семьей, школой, друзьями и др.). 
Посредником такого воздействия на лич-
ность выступает виртуальное сообщество.

Понятие «информационное общество», 
широко применяемое в социологии и упо-
требляемое для описания современного 
этапа развития общества, не является 
синонимичным понятию «виртуальное об-
щество». Последнее описывает общество 
в более конкретном значении – как опре-
деленную общность взаимодействующих 
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между собой людей, разделяющих общие 
нормы, ценности, идеалы. 

М. кастельс рассматривает формиру-
ющуюся сегодня в глобальном масштабе 
социальную структуру как сетевое об-
щество, в котором ведущую роль играют 
глобальные, сетевые структуры, вытесня-
ющие прежние формы личной и вещной 
зависимости. Все общества информацион-
ной эпохи пронизаны повсеместной логи-
кой сетевого общества, чья «динамичная 
экспансия постепенно абсорбирует и под-
чиняет предсуществовавшие социальные 
формы» [2] .

По мнению М. Паэтау, виртуализация –  
это процесс социальный, процесс изме-
нения общества в целом, а не процесс 
создания параллельного виртуального об-
щества. определяя общество как систему 
коммуникаций, М. Паэтау рассматривает 
возникновение глобальных информаци-
онных сетей, прежде всего интернета, как 
результат использования обществом новых 
форм коммуникации для самовоспроизвод-
ства. Ученый убежден, что виртуальное 
есть особая форма социального [1].

д. В. иванов обращается к понятию 
«виртуализация» для описания происходя-
щих во всех сферах общественной жизни 
процессов своего рода «киберпротези-
рования», т. е. подмены реальных объ-
ектов их образами (деньгами, товарами, 
отношениями, властью и социальными 
структурами). Таким образом, виртуаль-
ность в широком смысле рассматривает-
ся как замещение реальности образами,  
а перспектива того, что отношения между 
людьми примут форму отношений между 
образами, и есть перспектива виртуализа-
ции общества. Следует отметить, что речь 
идет о протекающем в настоящий момент 
процессе виртуализации, но не о сложи- 
вшемся виртуальном обществе, которое 
понимается скорее как возможный итог 
развития общества, а не его актуальное 
состояние [1].

Следовательно, под виртуальным мы 
понимаем такое общество, системообразу-
ющим фактором существования которого 
являются виртуальные (опосредованные 
компьютерными технологиями) комму-
никации. При этом трансформации под-

вергаются не только и не столько сами 
коммуникации, но, в первую очередь, ин-
дивиды и группы, включенные в процесс 
виртуализации. В современном обществе 
виртуализация превращается в важней-
ший фактор, оказывающий возрастающее 
влияние на ценностные ориентации совре-
менного человека.

В апреле–мае 2014 г. нами было прове-
дено социологическое исследование, по-
священное проблеме ценностей виртуаль- 
ного общества. данное исследование но-
сило пилотажный характер и позволило 
выявить основные тенденции изменения 
ценностных ориентаций, происходящие  
в виртуальном обществе. Проведенный на 
первом этапе экспертный опрос определил 
ряд параметров, позволяющих рассматри-
вать степень включенности индивида в вир-
туальное общество. В качестве экспертов 
были привлечены люди, профессионально 
занимающиеся организацией виртуального 
сообщества, т. е. комьюнити-менеджеры  
(16 чел.). на основе типологизации, выяв-
ленной на первом этапе, осуществлялся мас-
совый опрос. опрашивались студенты пяти 
факультетов и институтов ФгБоУ ВПо 
«МгУ им. н. П. огарева» по гуманитарным, 
естественно-научным и техническим на-
правлениям подготовки с разной степенью 
включенности в виртуальное общество (n =  
200 чел.). Следует отметить, что в иссле-
дование был включен блок вопросов по 
ценностным отношениям, использо-
вавшийся в социологическом исследова-
нии «Резервы гармонизации социальных 
отношений в финно-угорских регионах», 
проведенном в 2011 г. кафедрой социологии  
МгУ им. н. П. огарева. опросник содержал 
перечень из двадцати ценностей, респон-
дентам предлагалось выбрать пять наиболее 
значимых из них. Выбор такого инструмента-
рия позволил нам использовать полученные 
в ходе указанного исследования результаты  
в качестве дополнительного параметра 
анализа изменений в системе ценностей 
виртуального общества по сравнению  
с обществом традиционным. 

По степени включенности в виртуаль-
ное общество респонденты были разделе-
ны нами на три группы: не включенные, ча-
стично включенные и полностью включен-
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ные. Предположение, что будут выявлены 
молодые люди, вообще не пользующиеся 
интернетом, не подтвердилось (данный 
вариант ответа не был выбран ни разу).

Первую группу составили респонденты, 
утверждающие, что интернет для них только 
средство поиска информации. они не счита-
ют себя членами какого-либо виртуального 
сообщества и практически не общаются  
в интернете. Эту группу мы рассматриваем 
как не включенных в виртуальное общество, 
и она составляет 36,5 % от опрошенных.

Во вторую группу вошли респонденты, 
отметившие, что они зарегистрированы  
в одном или нескольких виртуальных со-
обществах, но посещают их нерегулярно 
(реже одного раза в сутки) и не считают 
себя активными участниками этих сооб-
ществ, иногда общаются с другими людь-
ми в этих сообществах, и некоторая часть 
(меньше половины) их социальных свя-
зей сосредоточена в интернете. данную 
группу мы рассматриваем как частично 
включенных в виртуальное общество,  
и она оказалась самой немногочисленной –  
25,5 % опрошенных.

Третью группу составили респонден-
ты, считающие себя активными участ-
никами одного или нескольких сетевых 
сообществ, достаточно регулярно посе-
щающие его, обладающие определенным 
авторитетом среди других участников 
этого сообщества, и значительная (больше 
половины) часть их социальных связей 
сосредоточена в интернете. Такая группа 
была определена как включенные в вир-
туальное общество (38 %). 

Понимая виртуализацию общества как 
процесс, активно протекающий в данный 
момент, отметим, что совокупная доля 
тех, кто в разной степени вовлечен в этот 
процесс, т. е. респондентов второй и тре-
тьей групп (63,5 %), почти в два раза пре-
восходит не включенных в виртуальное 
общество, что, безусловно, должно рас-
сматриваться как выраженная тенденция 
к виртуализации современного общества.

Прежде чем переходить непосредствен-
но к анализу ценности образования в вирту-
альном обществе, остановимся на некото-
рых выявленных тенденциях в изменении 
иерархии ценностей в целом. иерархия 

ценностей в группе вовлеченных в вирту-
альное общество представлена на рисунке. 

Во-первых, в группе вовлеченных в вир-
туальное общество наблюдается тенденция 
к переосмыслению базовых ценностей или 
ценностей первого уровня. В группах не 
вовлеченных и частично вовлеченных в вир-
туальное общество ценности базовой три-
ады «друзья – семья – здоровье» занимают 
первые три места  в иерархии и выбираются 
наиболее часто (в группе не вовлеченных  
в виртуальное общество 75 %, 73,6 %, 70,8 %  
соответственно, в группе частично вов-
леченных – 68,6 %, 62,7 % и 58,8 % соот-
ветственно). Сходные данные получены  
и в «гармонизации…». В группе вовле-
ченных в виртуальное общество ценности 
«друзья»  и «Здоровье» замыкают первую 
пятерку  в иерархии ценностей (в качестве 
наиболее значимых их выбирали менее 
половины респондентов данной группы),  
а семья как ценность вообще опускается 
на восьмое место в иерархии, уступая даже 
ценности «Развлечения и удовольствия».

Во-вторых, характерной особенно-
стью иерархии ценностей виртуального 
общества является сглаженный, слег-
ка размытый характер, тогда как для  
иерархии ценностей свойственен ступен-
чатый характер, при котором ценности 
базовой триады по своей значимости су-
щественно опережают ценности второго 
уровня важности. основные ценности 
виртуального общества не являются  
в той же степени общепринятыми, что  
и основные ценности общества реально-
го. «Стоимость» первых мест в иерархиях 
ценностей виртуального и невиртуально-
го обществ несопоставима – семью как 
важную ценность отметили 3/4 респон-
дентов, а образование – лишь немногим 
более половины. Таким образом, невоз-
можно говорить о системообразующих 
ценностях виртуального общества, без-
условно разделяемых всеми его членами, 
уместнее использовать не превосходную, 
а сравнительную степень. 

одной из наиболее интересных в пла-
не дальнейшего исследования ценностей 
виртуального общества представляется 
проблема существенного изменения цен-
ности образования. 
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В группе вовлеченных в  вирту-
альное обще ство именно образова-
ние указывается в качестве значимой 
ценности наиболее часто. Значимость 
ценности образования для респонден-
тов разных групп неодинакова. если 
среди молодых людей, не включенных  
в виртуальное общество, эту ценность 
отмечали 27,8 % (что примерно соот-
ветствует данным «гармонизации…» –  
28,6 %), то уже в группе частично вир-
туализированных на важность образо-
вания указывают 35,3 %. однако наибо-
лее показательны оценки этой ценности 
в группе включенных в виртуальное 
общество.  В оценках респондентов 
этой группы значимость образования 
возрастает вдвое по сравнению с ана-
логичными оценками не включенных  
в виртуальное общество. 

на наш взгляд, значимость данной 
ценности в виртуальном обществе, свя-
зана с большим количеством значений, 
вкладываемых респондентами в это по-
нятие. Мы предполагаем, что наряду  
с традиционным пониманием образова-
ния члены виртуального общества вклю-
чают в это понятие также знания (или 
получение знаний) вообще, процесс по-

иерархия ценностей виртуального общества

лучения полезной информации, само-
образование. кроме того, рассмотрение 
ценности образования вместе с двумя 
другими наиболее важными для этой 
группы ценностями – работой (51,3 %)  
и деньгами (46,1 %) – позволяет также пред-
положить, что образование определяется  
в виртуальном обществе как важная ступень  
и необходимое условие успешной карьеры.

В определенной степени такое значи-
тельное повышение значимости ценности 
образования может быть связано с особен-
ностями выборки – в опросе принимали уча-
стие молодые люди, основная деятельность 
которых связана с получением образования. 

несмотря на то, что в целом динами-
ка изменения ценностей в виртуальном 
обществе представляется неоднознач-
ной, данные изменения вряд ли следует 
рассматривать как исключительно нега-
тивные. 

Проблема ценностей виртуального 
общества приобретает гораздо более 
широкое значение, чем может показаться 
на первый взгляд. ценности, подобно 
своеобразным маякам, указывают путь. 
Следовательно, обращение к данной 
проблеме (особенно применительно  
к молодым людям) есть по сути поиск 
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ответа на вопросы: каким будет обще-
ство ближайшего будущего, и какими 
будут люди этого общества? ценности 
виртуального общества не есть вирту-
альные ценности, возможно, они самый 

реальный его феномен в том смысле, что, 
трансформируясь и изменяясь, все же 
вполне реальны для его членов и в пол-
ной мере выполняют функцию наполне-
ния жизни человека целями и смыслом. 
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ПонЯТие МодеЛи В СТрУКТУре 
инФорМаЦионноГо ЗнаниЯ

И. И. Фелалеева (Мордовский государственный педагогический институт 
им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск, Россия)

Рассматривается сущность информационного знания в контексте межфреймовых связей в рамках тра-
диционной аналогии и теории подобия. Понятия информационной нагрузки и мирочувствования являются 
основными в структуре информационного знания. Механизм рассуждения по аналогии показывает, что 
для того чтобы говорить о сходстве между образовательными системами, необходимо выяснить границы 
и смыслы переноса информации. Сходство, различие и неопределенность – важные характеристики ее 
аналогии. достаточным аргументом для обоснования необходимости формирования информационного 
процесса обучения являются использование интеллектуального потенциала общества, производственные 
виды деятельности, информационные технологии, интеллектуализация всей трудовой деятельности, 
доступность источников достоверной информации (своевременности представления) для практически 
любого члена общества. Теоретической основой модельного эксперимента в структуре образовательного 
процесса является теория подобия. она формулирует условия, при которых различные системы считаются 
подобными, и дает указание, на какую область явлений могут быть перенесены результаты отдельных 
экспериментов над образовательными моделями. В рамках информационного общества создается еди-
ное информационно-коммуникационное пространство, изменяется роль информации и знаний в целом, 
информация превращается в важнейший ресурс развития общества, формируется рынок информации, 
и знания рассматриваются как реальный фактор производства (как рынок труда, капитала, природных 
ресурсов ); речь идет также о реально функционирующей и развивающейся сфере «информационной 
индустрии» как самой престижной, динамичной и выгодной сфере занятости.

Ключевые слова: модель информационного знания; традиционная аналогия; теоретическая основа 
модельного эксперимента; изоморфизм; интеллектуальная нагрузка; межфреймовые связи; информаци-
онная равнозначность; модель; структура информационного знания.

THE TERM MODEL IN THE STRUCTURE 
OF INFORMATIONAL KNOWLEDGE

I. I. Felaleeva (Evsevyev Mordovia Teachers Training Institute, Saransk, Russia)
the article examines the essence of knowledge in the context of information interframe relationships within 

the traditional theory of similarity and analogy. the concept of information overload and world perception are 
the main structure of the information knowledge. the mechanism of reasoning by analogy shows that in order 
to talk about the similarities between the educational systems, it is necessary to find out the boundaries and 
meanings of information transfer. Similarities, differences and uncertainty – important characteristics similar to 
it. Sufficient grounds to justify the formation of information learning process is the use of intellectual potential 
of society, production activities, information technology, intellectualization entire career; availability of reliable 
information sources (timeliness of its presentation) for almost every member of society. the theoretical basis 
of the model experiment in the structure of the educational process is the theory of similarity. it lays down the 
conditions under which the various systems are considered similar, and gives an indication on what area of 
the phenomena can be transferred to the results of some experiments on the educational model. as part of the 
information Society it is created a single information and communication space, the changing role of informa-
tion and knowledge in general, the information is converted into an important resource for the development 
of society; emerging market information and knowledge are seen as a real factor of production (such as labor 
market, capital, natural resources); we are talking about as a functioning and growing field of “information 
industry” as the most prestigious, dynamic and profitable employment.

Keywords: model of informational knowledge; traditional analogy; the theoretical basis of the model experi-
ment; the concept of isomorphism; intelligent load; interframe-based communication; information equivalence; 
the concept of the model; structure of information knowledge.
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Сущность модели информационного 
знания состоит в замещении объекта 
его моделью, удовлетворяющей усло-
виям подобия и экстраполяции (пере-
носа) информации на подлинный объект  

изучения [4, с. 200–201]. Следовательно, 
необходимо проанализировать аналогию 
и подобие как понятия в информацион-
ном подходе, контексте образовательно-
го процесса.
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(своевременности ее представления) для 
практически любого члена общества.

В соответствии с целями образования 
в информационном обществе решается 
следующая задача: прослеживаются тех-
нологические, экономические, социаль-
ные и культурные предпосылки форми-
рования глобального информационного 
общества. 

Теоретической основой модельного 
эксперимента в структуре образователь-
ного процесса является теория подобия. 
она формулирует условия, при которых 
различные системы считаются подоб-
ными, и дает указание, на какую область 
явлений могут быть перенесены резуль-
таты отдельных экспериментов над обра-
зовательными моделями. Требованиями 
инвариантности критериев выступают 
основные правила экстраполирования 
результатов опыта на объект, общность 
законов той области явлений, к которым 
относятся модель и натура. При моделиро-
вании основой соотношения модель – на-
тура является обобщение теории подобия, 
не учитывающее качественную разнород-
ность модели и объекта, принадлежность 
их к разным формам движения материи. 
Такое обобщение принимает форму более 
абстрактной теории изоморфизма систем.

Понятие изоморфизма и – более об-
щее – гомоморфизма можно рассматри-
вать как уточненные, формализованные 
виды аналогий. для экстраполяции ха-
рактерно, что отношения сходства – это 
различные сопоставляемые элементы, 
одинаковость (тождество) их отношений, 
связи между элементами двух систем. 
В этом большое значение принадлежит 
изоморфизму как взаимно однозначным 
(двусторонним) соответствиям различных 
систем. гомоморфизм – это соответствие, 
осуществляющееся лишь в одну сторону. 
Смыслы информации определяются тео-
рией подобия – аналогии – экстраполяции, 
представляющейся механизмом образова-
тельного информационного пространства: 
условие или фактор (дискретная, дозиру-
емая информация) – состояние – признак 
или свойство (мирочувствование, интел-
лектуальная нагрузка) [1, с. 49–56]. Фак-
тор рассматривается как определяющий 

Механизм рассуждения по аналогии 
показывает, что для разговора о сходстве 
между образовательными системами 
необходимо выяснить границы и смыс-
лы переноса информации. Сходство, 
различие и неопределенность – важные 
характеристики ее аналогии. Сущность 
же определяется тем, что число сходных 
признаков в значительной степени зави-
сит от уровня знания и выбора, осущест-
вляемого познающим субъектом, знания 
внутренней связи между перечисляемы-
ми признаками, а также признаками, вхо-
дящими в положительную и нейтральную 
аналогию.

Традиционная аналогия в образова-
тельном процессе ограничивается сопо-
ставлением отдельно взятых характери-
стик, свойств, признаков в процессе по- 
лучения знания. В модельной экстрапо-
ляции устанавливаются существенные 
элементы неопределенности в выводе, 
связанном со значительными элементами 
случайности и произвольности в сопо-
ставлении сходных признаков и их связи 
между собой. г. клаус считает, что об 
аналогии можно говорить только с учетом 
четырех уровней результатов, сравнива- 
ющих данные системы на уровне пове-
дения или функций, ведущих к данным 
результатам; структур, обеспечивающих 
выполнение функций; материалов или эле-
ментов, из которых состоят структуры. При 
этом относительное тождество или полное 
сходство отличаются от аналогии в образо-
вании совпадением на всех четырех уров-
нях. кейнс предложил различать троякого 
рода аналогии в образовании: позитивную 
(обладающую сходной группой признаков 
у сопоставляемых объектов), негативную 
(обладающую различной группой призна-
ков) и нейтральную (объекты обладают 
неизвестной группой признаков).

достаточным аргументом для обо-
снования необходимости формирования 
информационного процесса обучения 
являются использование интеллектуаль-
ного потенциала общества, производ-
ственные виды деятельности, информа-
ционные технологии, интеллектуализация 
всей трудовой деятельности, доступность 
источников достоверной информации 
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предыдущие свойства информационной 
системы, доказывающий возможность 
направления информационного процесса. 
Условия-факторы, влияющие на инфор-
мационную систему, – это глобализация, 
интеллектуализация и технологизация 
информационных процессов, анализ ко-
торых в рамках информационного поля 
представляется совокупностью мирочув-
ствования и интеллектуальной нагрузки 
[3, с. 297–298]. Мирочувствование фор-
мируется в когнитивных образах-сим-
волах как дискретная («врожденная») 
информация. интеллектуальная нагрузка 
представляется как информация, получа-
емая, обогащаемая в течение времени или 
приобретенная (непрерывная).

Содержание образовательного процес-
са трактуется в рамках принципа двойного 
вхождения как функциональная полнота 
или интегрирующий, дифференцирующий 
коэффициент функциональной значимо-
сти. Базисные компоненты – это единые 
содержательные и процессуальные сторо-
ны структурного единства обучения, соот-
ветствующие структуре базовой культуры 
личности (когнитивный опыт личности). 
Все ограничения базисных компонентов 
связаны с конечностью человеческой 
жизни и ограниченной емкостью челове-
ческого разума, и это явление получило 
название научных сдвигов первого и вто-
рого рода. Сдвиги первого рода опреде-
ляются стабилизирующим эффектом за 
счет уменьшения объема изучаемой дис-
циплины (т. е. исключая неопределенность 
изучаемого материала в виде областей по 
горизонтали), увеличивают внутреннее 
разнообразие системы. Содержание на-
учного знания будет меняться не только 
в результате завоевания новых областей, 
но и отчасти вследствие использования 
прежних знаний. 

Структурирование и формирование 
модели знания на понятиях информацион-
ного пространства, выделяющего в рам-
ках межфреймовых связей, представлено 
«врожденными» компонентами знания. 
Понятие «мирочувствование» отвечает за 
компоненты, формирующиеся в процессе 
обучения, а термин «информационная на-
грузка» определяет языковые компоненты 

знания. Следовательно, необходимо отве-
тить на вопрос: каким образом осущест-
вляется передача информации в рамках 
межфреймовых связей? основная задача 
таких взаимосвязей заключается в уста-
новлении сходства свойств и отношений 
в рамках модели знания, целостность 
которой определяется теорией модельной 
экстраполяции, предполагающей отноше-
ния между моделью и объектом в модаль-
ном отношении через число сопоставля-
емых признаков-параметров, элементов, 
свойств, и обуславливается характером 
законов, правил. Признаки-параметры – 
бесконечное число информационных (дис-
кретных и континуальных) свойств обра-
зовательного процесса. информационная 
равнозначность для природы любых дис-
кретных и континуальных свойств объекта 
(объектов) мира определяется структурой, 
текстурой, плотностью заселения, «мета-
болизмом» с окружающей средой и други-
ми характеристиками [2, с.100–101].

итак, содержательный аспект обучения 
представляется, во-первых, изменениями 
взаимоотношений и взаимодействия в гу-
манитарных и естественно-научных по-
нятиях; во-вторых, социально значимым, 
формирующим базовую культуру лично-
сти; в-третьих, фундаментальным, обла-
дающим прикладной направленностью, 
преемственностью, последовательностью, 
систематизацией, доступностью, продук-
тивностью, надежностью и оптимально-
стью. образование в информационном 
обществе определяется, с одной стороны, 
большинством трудоспособного населе-
ния, занятым производством (либо сбо-
ром), хранением, переработкой (иногда 
продажей), обменом информацией, с дру-
гой – это общество, в котором созданы все 
условия (посредством информатизации), 
удовлетворяющие потребности любо-
го человека в получении необходимой 
информации (степень необходимости 
оценивается пользователем субъективно). 
В рамках информационного общества 
создается единое информационно-ком-
муникационное пространство, изменя-
ется роль информации и знаний в целом, 
информация превращается в важнейший 
ресурс развития общества; формируется 
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рынок информации и знания рассматри-
ваются как реальный фактор производства 
(как рынок труда, капитала, природных 
ресурсов); речь идет также о реально 

функционирующей и развивающейся 
сфере «информационной индустрии» как 
самой престижной, динамичной и выгод-
ной сфере занятости.
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СоЦиаЛьные УСТаноВКи роССийСКиХ СТУденТоВ 
на неФорМаЛьное иЗУЧение анГЛийСКоГо ЯЗыКа 

(на примере Мордовского государственного  
университета им. н. П. огарева)

О. А. Богатова, Е. Н. Гусева (Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия)

Статья основывается на данных социологического опроса студентов Мордовского государственного 
университета им н. П. огарева неязыковых специальностей, изучающих английский язык в рамках 
программ дополнительного образования либо с репетиторами с целью выявление социальных установок 
студентов неязыковых специальностей на изучение английского языка за рамками основной программы 
подготовки. В статье выявлена степень социальной востребованности владения иностранными языками 
в современном российском обществе и на уровне субъекта РФ – в региональном социуме Республики 
Мордовия; проанализированы мотивы изучения российскими студентами английского языка; определены 
факторы, формирующие социальные предпочтения и мотивы студентов МгУ им. н. П огарева, связан-
ные с изучением английского языка за пределами учебного плана основного направления подготовки, 
а также социальных ожиданий, связанных с перспективами применения английского языка в профес-
сиональной деятельности выпускников; сформулированы практические рекомендации по улучшению 
качества языковой подготовки в системе высшего профессионального образования.

Ключевые слова: неформальное образование; английский язык в современном мире; социальные 
установки студентов; молодежь; студенчество; высшее профессиональное образование. 

SOCIAL ATTITUDES OF THE RUSSIAN STUDENTS TOWARDS 
INFORMAL LEARNING OF THE ENGLISH LANGUAGE  

(based on Ogarev Mordovia State University survey) 
O. A. Bogatova, E. N. Guseva (Ogarev Mordovia State University,  

Saransk, Russia)
the paper is based on data of sociological survey of students at ogarev Mordovia State University, 

who study the English language within the limits of programmes of further education or with tutors with 
purpose of revealing social attitudes of students on studying of English language beyond the basic educa-
tional programmes. the article discusses the motives of russian students in learning the English language, 
analyzes the factors, which form the social preferences and motives among students of ogarev Mordovia 
State University, who study the English language apart from the core curriculum, social expectations per-
taining to prospects of application of English language in professional work of graduates. also the article 
formulates the practical recommendations on improvement of quality of language training in the system 
of the higher education.
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Процесс интеграции России в меж-
дународное сообщество предполагает 
практическое использование языкового 
знания. В настоящее время иностранный 
язык рассматривается как «социальный 
лифт», иноязычные компетенции – как за-
лог более высокой стартовой позиции при 
приеме на работу [3, c. 52]. как отмечает 
М. Э. Рябова, «личность, находящаяся под 
возрастающим давлением иноязычия как 

амбивалентного отношения языка и куль-
туры, стимула перевода-интерпретации 
смыслов одной культуры на язык другой, 
получает возможность повышать свой 
культурный потенциал» [2, c. 176]. 

однако уровень преподавания ино-
странных языков в современных россий-
ских вузах не всегда соответствует реаль-
ным требованиям современного рынка 
труда и не эквивалентен зарубежным 
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стандартам. Следовательно, студенты, 
мотивированные на высокий уровень ино-
язычной грамотности, вынуждены решать 
сложившееся противоречие самостоятель-
но. Так, на базе факультета иностранных 
языков и института дополнительного 
образования МгУ им. н. П. огарева пре-
доставляются образовательные услуги по 
иностранным языкам. к числу подобных 
относятся школа иностранных языков 
«Планета лингва», а также специальность 
«Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации», по окончании которой 
студентам присваивается дополнительная 
к основному образованию квалифика-
ция. Согласно данным центра профес-
сиональной иноязычной коммуникации 
университета, в 2013–2014 учебном году 
на специальности «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» об- 
учался 71 чел. (для сравнения – в 2004 г. 
специальность получали 15 чел.); в школе 
«Планета лингва» в текущем году – 35 чел. 
Таким образом, социальный заказ на ка-
чественные знания иностранных языков 
продолжает расти. 

Такие организационные формы изуче-
ния иностранных языков – разновидность 
«неформального образования», которое 
является ответом на растущий спрос на 
рынке образовательных услуг и, с точки 
зрения их потребителей, призваны ком-
пенсировать недостатки «формального» 
образования в рамках учебного плана 
образовательных учреждений. 

В настоящее время российская моло-
дежь активно осваивает различные обра-
зовательные и профессиональные ресурсы, 
в основном выбирая такие направления 
подготовки, которые предполагают при-
обретение компетенций, востребованных 
работодателями, повышающих их пози-
цию на рынке труда, усиливающих кон-
курентоспособность работника [1, c. 166]. 
д. л. константиновский рассматрива-
ет образовательный процесс в широком 
смысле как совокупность «формальных» 
и «неформальных» форм обучения. По-
следние включают, например, различные 
курсы, кружки, программы повышения 
квалификации и профессиональной пе-
реподготовки, а также репетиторство, са-

мообразование и т. д. [1, c. 16]. Участие 
в этих программах (как и получение до-
полнительного и заочного образования) 
требует значительных усилий, времени 
и финансовых затрат. При этом полученные 
компетенции и дипломы часто выступают 
в качестве «отложенного» или «вспомога-
тельного» ресурса, который приобретается 
без какого-либо стратегического плана по 
его дальнейшему использованию, но спо-
собствует социализации обучающегося, 
интеллектуальному и общекультурному 
развитию [1, c. 167–168]. 

однако наличие рынка неформальных 
образовательных услуг, в том числе в об-
ласти обучения иностранным языкам, со- 
здает проблему соответствия качества 
этих услуг запросам российского и гло-
бального рынка труда, с одной стороны,  
и запросам самих потребителей этих 
услуг – с другой. исследовательская про-
блема, с социологической точки зрения, 
заключается в том, что социальные уста-
новки молодежи (включая студентов) 
на освоение иноязычных компетенций  
в России недостаточно изучены. Следо-
вательно, в условиях резкого возрастания 
значимости и роли английского языка  
в последние годы  целесообразным пред-
ставляется исследование социальных 
установок студентов на изучение конкрет-
но английского языка, тем более что среди 
студентов МгУ им. н. П. огарева около 
80 % изучают именно английский язык.

С целью выявления социальных уста-
новок студентов неязыковых специаль-
ностей на изучение английского языка 
за рамками основной программы подго-
товки в апреле 2014 г. нами было про-
ведено социологическое исследование 
среди студентов МгУ им н. П. огарева 
методом очного анкетирования по месту 
учебы. объектом исследования являлись 
студенты неязыковых специальностей 
МгУ им. н. П. огарева, изучающие анг- 
лийский язык за пределами учебного 
плана; предметом исследования – соци-
альные установки студентов неязыковых 
специальностей на изучение английского 
языка за рамками основной программы 
подготовки. Согласно данным учебно-ме-
тодического управления университета, на 
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1 марта 2014 г. в МгУ им. н. П. огарева на 
дневном отделении обучалось 11 231 чел. 
из них лица, представляющие интересу-
ющую нас группу, – студенты i–Vi курсов 
неязыковых специальностей дневного от-
деления – составляют 10 517 чел. интерес 
для исследования представляют только 
студенты неязыковых специальностей, так 
как студенты факультета иностранных язы-
ков занимаются изучением иностранных 
языков профессионально, в рамках основ-
ной программы подготовки. официальной 
статистики, ведущей учет студентов, по-
лучающих дополнительно англоязычную 
компетенцию, не ведется; следовательно, 
не представляется возможным использо-
вать квотную модель выборки. Соглас-
но приблизительным оценкам, ежегодно  
в г. Саранске около 180 студентов изучают 
английский язык дополнительно к основ-
ной программе подготовки.

Всего в ходе социологического иссле-
дования, проведенного в апреле 2014 г. 
методом «снежного кома», удалось опро-
сить 98 студентов неязыковых специаль-
ностей МгУ им. н. П. огарева, которые 
изучают английский язык дополнительно 
к основной программе подготовки (на 
специализированных языковых курсах, 
в качестве второго высшего образования, 
получаемого одновременно с первым или 
в ходе занятий с репетитором).

В г. Саранске имеется довольно широ-
кий выбор заведений, предоставляющих 
образовательные услуги по иностран-
ным языкам и, в частности, английско-
му как самому распространенному. на 
момент проведения опроса услуги тако-
го характера предоставляли следующие 
заведения: центр иностранных языков 
Fl-Center, курсы английского языка при 
Региональном центре Международного 
института менеджмента линк, образо-
вательный центр language land, школа 
иностранных языков при Факультете 
иностранных языков МгУ им. н. П. ога-
рева «Планета лингва», курсы иностран-
ных языков при Саранском доме науки 
и техники, школа иностранных языков 
при Управлении Международных связей 
МгУ им. н. П. огарева. кроме того, от-
дельно можно выделить специальность 

«Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» в институте дополнитель-
ного образования МгУ им. н. П. огарева. 
отличие данной специальности от других 
школ иноязычной подготовки в том, что 
слушатели по окончании курсов получают 
диплом государственного образца о до-
полнительном (к высшему) образовании  
с присвоением дополнительной квали-
фикации. Также в опросе задействована 
группа респондентов, изучающих анг- 
лийский язык с репетитором. Таким об-
разом, они демонстрируют все представ-
ленные организационные формы изучения 
английского языка за пределами учебного 
плана основного направления подготовки 
в г. Саранске.

наиболее популярной среди опра-
шиваемой группы населения является 
специальность «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» при 
МгУ им. н. П. огарева. Можно сделать 
вывод о том, что 1/3 респондентов отда-
ет предпочтение не только образованию 
государственного образца, но и дополни-
тельной к основному образованию квали-
фикации. Полученный по окончании об- 
учения диплом послужит преимуществом 
при трудоустройстве на работу. 

один из блоков вопросов анкеты был 
посвящен оценке качества преподавания 
английского языка на получаемой ре-
спондентом специальности в вузе. ана-
лиз вопросов блока показал, что 68,4 % 
студентов считают уровень преподавания 
английского языка в вузе неудовлетвори-
тельным. Больше половины студентов 
(62,2 %) также отметили, что уровень 
преподавания английского языка на их 
специальности в вузе не соответствует 
требованиям современного рынка труда. 

Среди основных причин неудовлетво-
рительного отношения к качеству препо-
давания в рамках основного учебного пла-
на – разноуровневая подготовка студентов 
в группе, недостаточное количество учеб-
ных часов и преобладание теоретической 
подготовки в ущерб практической. Стоит 
отметить, что студенты в большей степени 
имеют претензии к содержанию учебного 
плана, тогда как квалификация и компе-
тентность преподавателей английского 
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языка не вызывают нареканий (всего 5,7 % 
студентов среди прочих причин не удов-
летворены профессиональными качества-
ми преподавателей). 

основными мотивами, побудившими 
респондентов к изучению английского 
языка за пределами учебного плана ос-
новного направления подготовки, явля-
ются недостаточный уровень подготовки 
в вузе, а также установка использовать 
полученную компетенцию на рынке труда 
России. Полученные результаты еще раз 
подтверждают несоответствие вузовского 
уровня преподавания иностранных языков 
не только требованиям времени, но и по-
требностям современного российского 
общества.

Учить язык с целью иммиграции и тру-
доустройства за рубежом собираются 
26,5 % респондентов. Это свидетель-
ствует о том, что часть студентов имеет 
международную ориентацию. однако для 
них работа в другой стране может быть 
абстрактной перспективой, так как для 
осуществления трудовой деятельности за 
рубежом необходимо иметь международ-
ный сертификат на знание английского 
языка iEltS, toEFl или других. Такую 
цель имеют всего 11,2 % опрошенных. 
Следовательно, у студентов нет четко-
го плана получения трудовой вакансии 
за границей. Мотивом для небольшой 
группы респондентов послужил совет 
родителей или друзей (16,3 %). Это сви-
детельствует о том, что большая часть сту-
дентов принимают решения об изучении 
английского языка самостоятельно. 

Перспективы применения английского 
языка в профессиональной деятельно-
сти будущими выпускниками зависят от 
совокупности факторов, как, например, 
успешность приобретения ожидаемого 
уровня владения языком, благоприятные 
условия рынка труда и других. По субъек-
тивным оценкам респондентов текущий 
уровень владения ими английским языком 
невысок. например, 21,4 % студентов со-
относят свои знания по английскому языку 
с начальным уровнем Elementary; 6,1 % 
респондентов оценивают свой уровень 
знания языка как нулевой или Begginer. 
немного выше свой уровень владения 

языком оценивают 27,6 % респондентов, 
соотнесших свои знания с позицией Pre-
intermediate (ниже среднего). еще около 1/3 
респондентов (31,6 %) считают, что владе-
ют языком на среднем уровне intermediate. 
наконец, 13,3 % опрошенных считают, что 
знают английский язык на уровне выше 
среднего – Upper-intermediate. Уровень 
половины студентов (55,1 %), посеща- 
ющих языковые курсы, не достигает даже 
среднего значения в шкале. Следовательно, 
студенты демонстрируют лишь примерное 
понимание стандартных ситуаций. 

очевидно, что более высокое знание 
иностранного языка повышает шансы ин-
дивида на успешное применение получен-
ных компетенций в приоритетных для 
него сферах, способствует повышению 
социального статуса. Поэтому мы пред-
положили, что для респондентов наиболее 
приемлемо достичь максимально высоких 
показателей. Результаты показали, что 
при невысоком текущем уровне владения 
английским языком респонденты стремят-
ся достичь наивысшего уровня advanced 
(44,9 %), который позволит свободно 
строить речевые конструкции на любые 
темы. При данных условиях подавляющее 
большинство опрошенных респондентов 
уверено в достижении желаемого уровня 
в ходе занятий на курсах (76,5 %), что 
свидетельствует о высокой оценке уровня 
преподавания на посещаемых курсах. 

одной из задач исследования предпо-
лагалось выявление перспектив использо-
вания выпускниками английского языка. 
В ходе анализа полученных эмпирических 
данных были выявлены 2 приоритетные 
сферы дальнейшего применения получен-
ной англоязычной компетенции – трудовая 
и досуговая (по 74,5 %). Трудовая сфера 
подразумевает использование английского 
языка для непосредственно трудоустрой-
ства, бизнес-переписку, общение с зару-
бежными партнерами, работу аниматором 
за рубежом. досуговая сфера предпола-
гает использовать язык для путешествий, 
туристических поездок для отдыха, про-
смотра иностранных фильмов на языке 
оригинала и др. 

Половина респондентов (50 %) плани-
руют использовать английский язык в лич-
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ной сфере (переезд за рубеж, создание 
семьи с иностранцем, общение с друзьями 
из других стран). около 1/3 опрошен-
ных (30,6 %) планируют использовать 
полученные знания на бытовом уровне 
(чтение инструкций, этикеток, вывесок 
и др.). Установка на освоение английского 
языка с целью сдачи тестов, необходи-
мой для работы или учебы за границей, 
встречается лишь в нескольких случаях. 
Таким образом, интересы респондентов 
направлены в первую очередь на приоб-
ретение тех навыков, которые позволят 
в будущем повысить их социальный статус 
и уровень доходов, а также использовать 
язык для удовлетворения рекреационных 
потребностей.

Значительно ниже доля студентов, 
предполагающих использовать получен-
ные данные в научной деятельности: 
только 28,6 % студентов планируют ис-
пользовать язык для чтения иностранных 
научных статей, участия в программах 
обмена студентами, зарубежных ста-
жировках. Это, с нашей точки зрения,                                   
обусловлено такой объективно наблюда-
емой особенностью действующих в МгУ 
им. н. П. огарева программ дополнитель-
ного языкового образования как ориента-
ция на освоение общей, а не академиче-
ской лексики.

Часть вопросов анкеты была посвяще-
на использованию англоязычной компе-
тенции в Республике Мордовия. как уже 
было отмечено, специфика реализуемых 
в регионе приоритетных направлений раз-
вития, предстоящие мероприятия между-
народного уровня, а также включенность 
предприятий Мордовии в тесное взаимо-
действие с российскими и зарубежными 
партнерами и рынками сбыта предпола-
гает увеличение лингвистически квали-
фицированных специалистов. Социально-               
экономическое развитие республики                                                                    
создает благоприятные условия для рабо-
ты профессиональных кадров с иноязыч-
ными компетенциями. Мы предположили, 
что данные условия отразились на уста-
новках потенциальных выпускников. По 
мнению 59,2 % респондентов, специалист 
с англоязычной компетенцией востре-
бован на рынке труда Мордовии. кроме 

того, 42,2 % респондентов планируют 
использовать полученную англоязычную 
компетенцию на рынке труда Мордовии. 
1/3 респондентов пока не задумывались 
над данным вопросом. 

Таким образом, потенциальные вы-
пускники МгУ им. н. П. огарева свя-
зывают использование полученных 
знаний и компетенций по английскому 
языку с перспективами успешного трудо- 
устройства, которое позволит повысить 
их социальный статус и уровень доходов 
и с практическим использованием языка  
в заграничных поездках. Респонденты 
считают, что в Мордовии создан бла-
гоприятный климат для использования 
англоязычной компетенции, в связи с чем 
у потенциальных выпускников вуза пре-
обладает установка на осуществление 
профессиональной деятельности с при-
менением полученных инокомпетенций 
на территории республики.

если принять за конечный результат 
получение англоязычной компетенции, 
то основными ресурсами, необходимы-
ми для достижения цели, объективно 
являются время, которое обучающийся 
затрачивает на изучение языка и денеж-
ные средства, которыми он располагает 
для оплаты обучения. При анализе блока 
вопросов, посвященных средствам дости-
жения цели, выяснилось, что респонденты 
хотят достигнуть высокого результата при 
наименьших затратах.

например, около половины студентов 
(44,9 %) в среднем отводят до 5 ч в неделю 
на изучение английского языка, включая 
время занятий на курсах или с репетито-
ром и время самостоятельного изучения 
языка. Чуть меньше студентов (37,8 %) 
тратят на занятия от 6 до 10 ч в неделю, 
12,2 % опрошенных занимаются англий-
ским языком 11–15 ч в неделю, 3,1 % – 
16–25 ч. Больше половины респондентов, 
занимающихся изучением языка более 
11 ч в неделю, составляют представители 
специальности «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации».

Что касается денежного вопроса, то 
около половины респондентов (51 %) го-
товы потратить на обучение английскому 
языку от 100 до 300 руб. за 1 ч, а 36,7 % 
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опрошенных заплатят за то же время 
301–500 руб. (что соответствует запросам 
большинства репетиторов), т. е. студенты 
предпочитают изучать язык в группе на 
курсах, а не с репетитором. Это, вероятно, 
связано с недостатком денежных средств. 
однако были и те, для кого стоимость 
обучения английскому языку не имеет зна-
чения. 12,2 % студентов отметили, что не 
пожалеют никаких денег за качественное 
занятие по английскому языку.

одной из задач исследования пред-
полагалось выявление факторов, способ-
ствующих и препятствующих, по мне-
нию респондентов, успешному изучению 
английского языка. В рамках гипотезы 
было логично предположить, что сильнее 
всего достижению поставленной цели 
способствует личная заинтересованность 
и успешная интеракция с носителем 
информации, и, наоборот, препятству-
ет – недостаточная мотивированность 
и загруженность графика. Большинство 
респондентов (81,6 %) сошлись во мнении, 
что для успешного изучения английского 
языка важна в первую очередь высокая 
личная мотивация. 

не менее важными условиями ока-
зались высокий уровень квалифика-
ции и компетентности преподавателя 
(66,3 %), а также преобладание практиче-
ских занятий над теоретическими (54,1 %). 
35,7 % студентов отмечали необходимость 
программ обмена и стажировки за рубе-
жом для более эффективного изучения 
языка. 30,6 % опрошенных считают, что 
преподавание английского языка должно 
строиться на индивидуальном подходе. 

к менее результативным факторам 
изучения языка студентами были отне-
сены грамотно составленный учебный 
план (21,4 %), жесткая дисциплина и кон-
троль (15,3 %) и инновационные формы 
проведения занятий (13,3 %). отметим, 
что ключами к овладению англоязычной 
компетенции являются высокая моти-
вация, профессионализм преподавателя 
и практическое закрепление. 

несмотря на то, что подавляющее 
большинство студентов называют глав-
ным стимулом к овладению англоязычной 
компетенцией высокую личную мотива-

цию, тем не менее, они отмечают, что зача-
стую им ее не хватает. около 1/3 студентов 
(30,6 %) посчитали причину недостатка 
мотивации препятствием к изучению 
языка. однако наиболее распространен-
ным фактором, мешающим овладевать 
инокомпетенцией является недостаток 
времени. 2/3 студентов (66,3 %) не имеют 
возможности в полной мере заниматься 
изучением языка из-за загруженности 
в графике. 

Среди прочих причин, затрудняющих 
освоение языка, были также названы не-
хватка денег (11,2 %), неудобный график 
занятий на курсах (11,2 %), недостаточный 
уровень профессионализма преподавателя 
(3,1 %). однако некоторым студентам все 
же удается полностью погрузиться в учеб-
ный процесс. для 12,2 % респондентов 
не существует причин, препятствующих 
успешному изучению языка. 

Существует обратная связь между 
мотивацией и уровнем знания англий-
ского языка, которая объективно зависит 
как от наличия свободного времени, так 
и исходного уровня подготовки и наличия 
денежных средств. Человек, владеющий 
иностранным языком на высоком уровне 
не ограничен в получении информации 
о возможностях его применения в соот-
ветствующей языковой среде и чувствует 
большую уверенность в том, что он может 
воспользоваться этими возможностями. 
Таким образом, чем выше уровень зна-
ния, тем выше степень осведомленности 
студента о возможностях, связанных с его 
применением на практике, и тем выше 
мотивация индивида, владеющего ино-
странными языками, связанная с разви-
тием языковых навыков. 

и, наоборот, исходный низкий уровень 
владения иностранным языком большин-
ства респондентов способствует тому, что 
они четко не представляют себе, для каких 
конкретных целей можно использовать 
полученные в процессе «неформально-
го» обучения иноязычные компетенции. 
Таким образом, исходная низкая база 
превращает компетенции, связанные со 
знанием английского языка, в «отложен-
ный» и «вспомогательный» ресурс, кото-
рый, с точки зрения самих респондентов, 
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увеличивает их человеческий капитал, но 
возможности применения этого капитала 
рассматриваются ими в большей степени 
как абстрактные. С этой точки зрения, 
вложение больших денежных средств 
для получения «отложенного» ресурса 
выглядит нерациональным. Разрыв между 
пассивным и активным применением анг-                     
лийского языка зачастую труднее преодо-
леть. Поэтому большинство субъективно 
переоценивают фактор личной мотивации 
и недооценивают недостаток денежных 
средств.

Результаты исследования подтвержда-
ют сложившееся в современном россий-
ском обществе противоречие, заключа-                                                              
ющееся в том, что в обществе возник соци-
альный заказ на специалистов, владеющих 
иноязычными компетенциями. однако 
вузы не могут предложить того уровня 
преподавания английского языка, который 
удовлетворил бы эти потребности. допол-
нительные образовательные услуги по 
английскому языку (языковые курсы, репе-
титорство, платные занятия в вузе) могут 
повысить уровень владения языком. одна-
ко, оценивая предполагаемый социальный 
эффект изучения английского при помощи 

обследованных институций «неформаль-
ного» образования, исходя из запросов 
самих обучаемых, следует констатировать, 
что они не устраняют неравенства шансов 
на получение качественного образования. 
Социальные установки получателей дан-
ных образовательных услуг показывают, 
что вследствие исходного низкого уровня 
языковой подготовки большинство из них 
не имеет четкого плана использования по-
лученных языковых компетенций в своей 
профессиональной или образовательной 
деятельности и, следовательно, не в со-
стоянии оценить качество полученного 
образования с точки зрения соответствия 
потребностям рынка труда. Результаты 
исследования подтверждают необходи-
мость изменений в области подготовки 
кадров с иноязычной компетентностью на 
бюджетных государственных программах 
подготовки. Представляется необходи-
мой масштабная корректировка учебных 
планов в системе высшего профессио-
нального образования, в связи с тем, что 
непосредственные потребители образо-
вательных услуг (студенты) нацелены 
на активное использование иноязычных                                   
компетенций.
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СраВниТеЛьно-СоПоСТаВиТеЛьный анаЛиЗ  
При иЗУЧении ВЛиЯниЯ инТонаЦии и ЧаСТиЦ 

на ПорЯдоК СЛоВ В ПредЛожении В ЭрЗЯнСКоМ 
и ФинСКоМ ЯЗыКаХ В ПроЦеССе оБУЧениЯ. 

ТеореТиЧеСКо-ПраКТиЧеСКий аСПеКТ
Е. Н. Мухина (Ковылкинский филиал Мордовского государственного 

университета им. Н. П. Огарева, г. Ковылкино, Россия)
В статье рассматривается сравнительно-сопоставительный анализ влияния интонации и частиц на 

порядок слов в предложении в эрзянском и финском языках в процессе обучения. автор рассматривает 
письменную монологическую речь, где порядок слов чаще всего строится по закону прогрессивной 
последовательности, при которой мысль идет от темы к реме, а в стилизованной разговорной речи (еще 
в большей степени  живой разговорной речи) актуальное членение выражается не только порядком сле-
дования компонентов высказывания, но и интонацией. 

интонация и частицы в исследуемых языках придают слову или целому предложению различные 
смысловые оттенки. Чаще всего частицы присоединяются к словам, на которое падает логическое 
ударение, и соответственно занимают в предложении определенное место. Частицы в эрзянском и финском 
языках несамостоятельны, они не могут выступать в качестве членов предложения, самостоятельно 
распространять слово или словосочетание. Свою основную функцию – внесение различных оттенков – 
они могут проявлять только по отношению к другому слову. 

Ключевые слова: интонация; частица; порядок слов; лексическое значение; синтаксическая категория; 
ударение; финский и эрзянский языки; актуальное членение; процесс обучения.

COMPARATIVE AND CONTRASTIVE ANALYSIS  
IN STUDYING THE INFLUENCE OF INTONATION  

AND PARTICLES ON THE WORD ORDER  
IN THE ERZYA AND FINNISH LANGUAGES. 

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECT
E. N. Mukhina (Ogarev Mordovia State University, Kovylkino Campus, Kovylkino, Russia)

the article is concerned with comparative analysis of influence of intonation and particles on word order 
in the Erzya and the Finnish language sentence. the author examines the written monological speech, where 
the word order is often based on the rule of the progressive sequence, at which the thought goes from a theme 
to a rheme. But in the stylized informal speech (moreover in live informal speech) actual division on the main 
part of the sentence is expressed not only by the sequence of statement components, but also by intonation.

intonation and particles in studied languages add to the word or the whole phrase various semantic con-
notations. Most often particles join words on which the logical accent falls, and respectively occupy a certain 
place in the phrase. Particles in the Erzya and Finnish languages are dependent, they can’t act as sentence parts, 
independently distribute the word or the phrase. its main function – introduction of various connotations they 
can only demonstrate in relation to other word.

Keywords: intonation; particle; word order; lexical meaning; syntactic category; accent; Finnish language; 
Erzya; actual division on the sentence; the learning process.
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Предлагаемая тема приобретает осо-
бую актуальность в условиях деформации 
порядка слов в эрзянском в языке в след-
ствии значительного влияния русского 
языка, а в финском – влияния шведского 
и других языков.

наличие разнообразия материалов по 
отдельным языкам создает предпосылки 
для изучения их в сравнительно-сопо-

ставительном плане, что помогает более 
эффективно и глубоко изучать эрзянский 
и финский языки в школах и вузах [9]. 

Мордовский язык в процессе разви-
тия выработал многообразные средства 
морфологии и синтаксические приемы, 
которые используются при построении 
предложения и оформления слов, вхо-
дящих в его состав. Важнейшими из 
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них являются следующие: порядок слов, 
система аффиксов (суффиксы, флексии), 
служебные слова (послелоги, союзы, ча-
стицы) и интонация.

интонация является одним из ос-
новных средств выражения актуального 
членения, категорий определенности/
неопределенности, а частицы относятся 
к вспомогательным средствам выражения 
актуального членения. Вследствие этого 
их следует изучать в единстве [9]. 

В исследуемых языках мелодика про-
стого повествовательного предложения 
в монологической и диалогической сти-
листически нейтральной речи ровная, 
с понижением на конце, где и находится 
главный смысловой центр. Тема выде-
ляется небольшим повышением тона, 
а рема – значительным понижением тона 
и ударения. например: эрз. Петя якась 
вирьга (разг.) «Степа ходил по лесу»; 
Saarinen lähti Moskovaan «Сааринен от-
правился в Москву». Этот «обычный», 
«прямой» или «объективный» порядок 
слов характерен для стилистически ней-
тральной письменной речи, в которой 
актуальное членение выражается в логи-
ческой последовательности и развертыва-
нии мысли от темы к реме [8, с. 240]. По 
мнению В. Матезиуса, возможен и другой 
порядок слов, где рема предшествует 
теме. Это «субъективный» порядок слов, 
который характерен для эмоциональной, 
стилистически окрашенной речи: ср.: эрз. 
Пенгтькак тетям усксь (разг.) «и дрова 
отец привез»; фин. Tämähän äiti teki (разг.) 
«и это мама сделала».

В письменной монологической речи 
выбор порядка слов осуществляется чаще 
всего в соответствии с законом прогрес-
сивной последовательности, при которой 
мысль идет от темы к реме. В стилизован-
ной разговорной речи (еще в большей сте-
пени живой разговорной речи) актуальное 
членение выражается не только порядком 
следования компонентов высказывания, 
но и интонацией. Поэтому, принимая на 
себя логическое ударение, рема может 
занимать любое место в предложении: 
ср.: эрз. Омбоце кедьсэм мон кундыя сонзэ 
«Второй рукой я взяла его (разг.)». Марфа 
кежейстэ варштась ды тусь кудо енов 

(разг.) «Марфа со злостью посмотрела 
и ушла в сторону дома»; фин. Kaapissa 
on olutta [13, с. 184] «В шкафу (досл. 
есть) пиво». Uolevi puhuu ihan väärin [21, 
с. 165] «Уолеви говорит совсем неверно». 

Функционально близко к интонации, 
логическому ударению можем сопоста-
вить также и фразовое ударение, так как 
оно тоже является непременным спут-
ником порядка слов: ср.: 1) эрз. Груня 
сермадсь серма «груня написала письмо»; 
фин. Salli rakensi talon «Салли построил 
дом» (нейтральный порядок слов, «спо-
койное», равномерное ударение; 2) эрз. 
Груня серма сермадсь «Груня письмо 
написала (а не кто-то другой)»; фин. Salli 
talon rakensi «Салли дом построил»; 
3) эрз. Серма Груня сермадсь «Письмо 
груня написала (а не что-то другое)»; фин. 
Talon Salli rakensi «дом построил Салли»; 
4) эрз. Серма сермадсь Груня «Пись-
мо написала Груня (прочее кто-нибудь 
другой)»; фин. Talon rakensi Salli «дом 
построил Салли»; 5) эрз. Сермадсь Груня 
серма «написала груня письмо (кон-
статируется реальность действия груни 
по отношению к письму)»; фин. Rakensi 
Salli talon «Построил Салли дом (кон-
статируется реальность действия Салли 
по отношению к дому)»; 6) эрз. Сермадсь 
серма Груня «написала письмо Груня»; 
фин. Rakensi talon Salli «Построил дом 
Салли». Здесь констатируется реальность 
действия направленного на письмо, дом 
и отмечается, что эти действия производят 
именно Груня, Салли.

Можно с уверенностью сказать, что 
представленные варианты порядка слов 
в эрзянском и финском языках позволяют 
разграничить так называемые психологи-
ческий субъект и психологический преди-
кат. Психологическим субъектом явля-
ется сравнительно известное или предпо-
лагаемое известным, а психологический 
предикат, как правило, выражает что-либо 
сравнительно новое и, следовательно, бо-
лее интересное, в связи с чем, он и занима-
ет в предложении более ударную позицию, 
чем психологический субъект [10, с. 171]. 
Так, в примере (2) в первом случае пред-
полагается, что речь идет об известном 
слушающему факте: в эрзянском примере 
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о написании письма, причем производи-
телем данного действия является именно 
груня, в финском – о строительстве дома, 
производителем является Салли; следо-
вательно, психологический субъект пред-
ставлен словами серма сермадсь (эрз.), 
talon rakensi (фин.), а психологический 
предикат – словами Груня, Salli. Мысль, 
выраженная предикатом, является тем 
новым, неизвестным слушающему, тре-
бующим его особого внимания моментом, 
который говорящий хочет связать с уже 
до этого известным фактом «написании 
письма», «постройки дома». В примере 
(4) речь идет об известном действии, 
о написании, строительстве и его хотят 
дополнить тем новым сообщением, что это 
действие направлено на объект – «письмо» 
в эрзянском серма, «дом» в финском talo 
и производит его Груня, Салли. Таким об-
разом, психологическим субъектом будут 
глаголы эрз. сермадсь, фин. rakensi, а пси-
хологическим предикатом соответственно 
Груня и Salli. Функция психологического 
предиката, выполняемая этими двумя 
словами, выражена постановкой слов на 
наиболее ударные места предложении: 
одно в начале, другое в конце. 

интонация и частицы в исследуемых 
языках придают слову или целому пред-
ложению различные смысловые оттенки 
(усиления, пояснения, вопроса). Частицы 
в финно-угорских языках, по мнению 
к. е. Майтинской, имеют определенные 
свойства, к которым она причисляет не-
возможность частиц выступать в качестве 
самостоятельных членов предложения, 
неизменяемость, отсутствие общехарак-
терных синтаксических свойств [7, с. 116]. 

Частицы в эрзянском и в финском 
языках являются не самостоятельными 
словами, а прилепами, которые присо-
единяются к отдельным словам в пред-
ложении и не выражают синтаксических 
отношений. они могут присоединяться к 
любому слову, хотя у некоторых сочетае-
мость ограничена. Чаще всего частицы 
присоединяются к словам, на которое 
падает логическое ударение, и соответ-
ственно занимают в предложении опреде-
ленное место: Ср.: эрз. Михалгак споря-
зевсь кудонь азораванть марто [5, с. 51] 

«Михаил тоже заспорил с хозяйкой дома»; 
Теде ли сон арсесь се шкастонть? (разг.) 
«об этом ли он думал в тот момент»; фин. 
En iske minäkään vastaan hanketta (Kivi) 
«и я ничего не имею против предприня-
того». Huomennahan on lauantai [16, с. 11] 
«Завтра (досл. есть) ведь суббота». 

В финском языке одна частица мо-
жет присоединяться к другой, и те сло-
ва, к которым присоединяются частицы, 
находятся на разных местах в предло-
жении: Sinäpähän tiedät, hymähti Musti, 
tällä kertaa todellakin hiukan ivallisesti 
[15, с. 83] «и ты же знаешь, улыбается 
Мусти, что на этот раз действительно 
немного иронично»; Kummalla/ko/han 
minun kannattaisi mennä raitiovaunulla vai 
busilla? [16, с. 88]. «Стоит ли мне поехать 
на автобусе или на трамвае?»

В отличие от финского языка в эрзян-
ском языке по месту, занимаемому в пред-
ложении, частицы бывают не только пост-
позитивными, но и препозитивными: эрз. 
Ведь Сашка ульнесь пек иредезь, натой 
мезеяк а помнильгак «Ведь Сашка был 
очень пьяным, даже ничего, и не пом-
нил»; Течи самай сон неизе те ломаненть 
«Сегодня-то он и видел этого человека». 
Жадной сельме ансяк песоксо пештяви 
(Пословица) «Жадный глаз может только 
песком наполниться». 

В сравнительно-сопоставительном 
аспекте частицы в эрзянском и финском 
языках по значению делятся на следу- 
ющие группы. 

1. Усилительные: эрз. -гак, -как, -як; 
фин. -pa (-pä), -kin (в значении «также», 
«даже»). Само название говорит о том, что 
эти частицы могут функционировать как 
обычные суффиксы, которые энклитиче-
ски примыкают к обслуживаемому слову 
[4, с. 37]. они выражают утверждение, 
побуждение, пожелание, одобрение, воз-
ражение. В большинстве случаев слова 
с такими частицами находятся в первой 
части предложения. Ср.: эрз. Велесэнть 
моньгак содавикс ломанем улить – Потап 
атя, церазо минек заготконторасонть 
роботы, Ведерников, Советэнь председа-
телесь [2, с. 35] «В селе у меня тоже есть 
люди, которых знаю – старик Потап, его 
сын работает у нас в заготконторе, Ведер-
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ников, председатель Совета». – Осподи, 
атя, или тон алкукскак кемат те пай-
стомо Вайдантень? [11, с. 5] «– госпо-
ди, старик, или ты действительно тоже 
веришь этому несчастному Вайде?; Уни-
верситетсэяк арсесь тонавтнемс Урусов 
марто вейсэ [7, с. 123] «и в университете 
также думал учиться вместе с Урусовым»; 
фин. Ajaapa hän kovasti! [18, с. 280] «ну 
и быстро также он едет!»; Mutta hänpä ei 
tiennytkään «но он также не знал»; Siellä 
olitte te nuoretkin [21, с. 110] «и там вы 
были даже молодыми». 

По происхождению частицы эрз. -гак, 
-как, -як являются финно-угорскими. общ-
ность происхождения мордовских и фин-
ских частиц признается многими иссле-
дователями. Мордовские частицы имеют 
генетическую связь с усилительными 
частицами -kaan, -kään финского языка 
[14, с. 237]. Ю. Х. Тойвонен среди других 
соответствий называет частицу -kin [20, 
с. 209]. В свою очередь Ф. и. Видеман 
считал, что общность происхождения 
имеют частицы -гак, -как, -як в эрзянском 
языке,  -ka / -kä в финском языке, -gi/-ki 
в прибалтийско-финских языках и -ok, -ak 
в марийском языке [22, с. 49]. 

Вопрос об этих частицах привлекает 
внимание многих исследователей. По 
мнению д. В. Бубриха, -k-овый элемент, 
который представляет собой по проис-
хождению присоединительную частицу 
в эрзянском -гак, -как, -дак, -як, -ак явля-
ется конечным элементом в суффиксаль-
ных образованиях мордовских языков 

-ксек, -цек, -сек [1, с. 32]. 
В финском языке частица -kin упо-

требляется и в отрицательных по форме 
предложениях, на которые ждут поло-
жительного ответа. она может занимать 
любое место в предложении и присоеди-
няться к любому слову: фин. Musti tiesi sen 
kyllä sanomattakin [15, с. 86] «да, Мусти 
знал это и без озвучивания (букв. не го-
воря) также»; Oli kotonakin hauska taas 
sentään olla näin illalla [17, с. 23] «Снова 
находиться дома также весело все-таки 
вечером».

Этимологически частица -як в эрзян-
ском приравнивается частице -kin в фин-
ском языке [12, с. 167]. как финские, так 

и эрзянские частицы употребляются так-
же с неопределенными местоимениями 
и наречиями: эрз. Кие-бутияк «и кто-то»; 
Мезе-бутияк «и что-то»; Кодамо-бутияк 
«и какой-то»; Та-кияк «и кто-то»; Та-ко-
дамояк «и какой-то»; фин. Jokin «Что-
то»; Kukin «каждый»; Kumpikin «и тот 
и другой»; Ainakin «По крайней мере»; 
Ilmankin «и без этого»; Sittenkin «Все-та-
ки»; Varsinkin «особенно».

Частица -kaan (-kään) в финском язы-
ке является выделительным аффиксом, 
встречается в отрицательных предло-
жениях [14, с. 237]. она синонимич-
на усилительной частице -kin, которая  
в свою очередь сопоставляется частице 

-як в эрзянском языке. Эту частицу употре-
бляют также в предложениях без отрица-
ния, но по смыслу содержащих отрицание, 
сомнение или вопрос [3, с. 229]. она 
может присоединяться ко многим частям 
речи и занимать в предложении любое 
место, придавая высказыванию нужный 
оттенок: фин. Eihän ollut Juhanikaan hidas 
sovintoon «Юхани тоже не медлил, когда 
нужно было мириться»; Pöytiä ja tuoleja 
minun ei tarvitse ostaa, ei myöskään sänkyä 
[16, с. 10] «Столы и стулья мне не нужно 
покупать, также и кровать не нужна»; 
– Entä toi, eihän me voida sitä siihenkään 
jättää [19, с. 36] «–ну, принес, мы не мо-
жем это там также оставить».

древними в финском языке являются 
частицы -kin, -kaan (-kään), -s. Частица -s 
первоначально была составная: -ka (-kä) 
+ -han (-hän), где -ka (-kä) соответствовал 
отыменному суффиксу -ka (-kä) и -han 
(-hän) – личному местоимению hän «он» 
[3, с. 227]. Частица -s употребляется  
в разговорной речи.

2. Вопросительные: эрз. ли – модаль-
ная частица, она не только расширяет, но 
и выделяет слово, на которое направлен 
вопрос. В эрзянском языке модальные 
частицы, имеющие субъективную модаль-
ность, отражают субъективное отношение 
человека к высказываемому: уверенность, 
неуверенность, сомнение в чем-либо, 
предположение, интерес, безразличие, 
побуждение, субъективную передачу чу-
жой речи, модальное сравнение, вопро-
сительность.
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Вопросительная частица ли в эрзян-
ском языке встречается в различных сти-
лях речи и ставится обычно после того 
слова, на которое падает логическое ударе-
ние. В общевопросительном предложении 
она выступает в постпозиции к глаголу 
или словам, выполняющим функцию пре-
диката. Сюда же входят и такие частицы: 
што ли, арази «неужели», рази «разве». 
Русское заимствование што ли «что ли» 
встречается преимущественно в конце 
и в середине общевопросительного пред-
ложения, наряду с вопросительным значе-
нием имеет оттенок удивления, сомнения. 
Частица ужели употребляется в начале 
предложения, а рази «разве», некак «ка-
жется» могут находиться как в начале, так 
и в конце предложения. однако они мо-
гут встречаться в середине предложения 
и ставятся обычно после того слова, кото-
рое является наиболее важным в вопросе: 
эрз. Радовасть, што ли? «обрадовались, 
что ли?»; Арази можна истя тейнемс? 
«неужели можно так делать?». к разряду 
эмоционально-вопросительных частиц 
относят и заимствованную из русского 
языка частицу «неужто», которая употре-
бляется в эрзянском языке без каких-либо 
фонетических изменений: эрз. Неушто 
минек велесэ истя тейнить? «неужели 
в нашем селе так делают?»; Урьвакстозян, 
ды ним вечкса. – Неужто сон мондень 
мазый?[6, с. 85] «Женат, и свою жену 
люблю. – неужто она красивее меня?». 
данная частица довольно продуктивно 
используется и в удмуртском языке, где 
наряду с эмоционально-модальным содер-
жанием имеет и вопросительное значение. 
Этой частице в эрзянском языке присуще 
собственное минимальное значение, ко-
торое выражает удивление говорящего. 
При этом она всегда находится в начале 
предложения [4, с. 125].

Эрзянскому модальной частицы -ли 
в финском языке сопоставляются такие 
вопросительные частицы, как -ko (-kö), 

-han (-hän). они присоединяются к сло-
ву, на которое падает главное ударение. 
Такое слово занимает в предложении 
первое место (или же перед ним имеется 
только определение или союз) [3, с. 227]. 
например: фин. Tarvitsetteko kyydin kotiin? 

«нуждаетесь ли вы в доставке домой?». 
Часто -ko (-kö) в финском языке обозна-
чает «сколько» и занимает начальное 
положение в вопросительных предложе-
ниях: фин. Montako heitä oli? «Сколько 
же их было?»; Paljonko sinä tiedät? (разг.) 
«Много ли ты знаешь?». Частица -han 
(-hän) имеет в свою очередь различные 
значения. она выражает констатацию 
или объяснение, сравнение; сомнение 
или возможность, безразличие, вежливый 
вопрос, поощрение: такая частица может 
присоединяться к другим частицам, но 
сама не может присоединять других ча-
стиц: фин. Ja saman näköisetkin/hän nämä 
ovat molemmat «и ведь похожи они друг 
на друга»; Olemmehan ystävät taas? «Мы 
также опять друзья?» 

Рассматривая частицы и другие формы 
в финском языке, а. Хакулинен, например, 
в понятие частицы включила не только 
энклитические частицы, но и слова, кото-
рые не имеют собственного значения и мо-
гут примыкать к другому слову. к словам 
такого типа нельзя ставить вопрос, и их 
основная функция – служить модифика-
ции значения других слов. к ним она от-
носит единицы, которые не меняют основ-
ного значения слов, но могут примыкать 
к другим словам и вносить дополнитель-
ные значения. В речи она рассматривает 
частицы, которые акцентно выделяют тот 
член предложения, который сопровожда-
ют. По семантике а. Хакулинен различает 
модальные частицы, которые выражают 
возможность, вероятность, обязанность 
[14, с. 115].

Таким образом, частицы в эрзянском 
и финском языках несамостоятельны. они 
не могут выступать в качестве членов 
предложения, самостоятельно распро-
странять слово или словосочетание. Свою 
основную функцию – внесение различных 
оттенков они могут проявлять только по 
отношению к другому слову. 

В зарубежном языкознании вместо 
термина «частица» в основном применя-
ется термин «клитик», который определя-
ется следующим образом: клитики – это 
связующие элементы, которые в своем фо-
нологическом поведении имеют сходство 
с морфемами, но в своей грамматической 
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функции имеют сходство с полнозначны-
ми словами. Этот термин больше приме-
няется к элементам с морфологическими 
свойствами и свойствами полнозначных 
слов, но в то же время есть девять кри-
териев, которые отделяют полнозначные 
слова от клитиков. Среди них необходимо 
назвать следующие: слова имеют ударе-
ние, а клитики нет; слова имеют лекси-
ческое значение, значение же клитиков 
зависит от предложения и вносимого 
смысла; слова связываются с другими 

синтаксическими категориями, а клитики 
синтаксически независимы. 

Все вышеуказанные выводы и положения 
данной работы могут найти применение при 
составлении специальных программ, учеб-
ных и методических пособий, а также при 
обучении родному языку в высшей школе, 
в вузовской практике преподавания синтак-
сиса и научной грамматики, прежде всего, 
на финно-угорских отделениях Мордовского 
государственного университета им. н. П. ога-
рева и университетов Финляндии.
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