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В.М. Филиппов:

«Подготовка диссертации должна даваться 
трудно, а защита проходить просто и легко»

Владимир Михайлович, в последний пе-
риод в сфере научной аттестации кад-
ров высшей квалификации произошло 
много нового. Пересмотрены ключевые 
нормативные документы. Ведущие вузы 
и научные учреждения получили право 
самостоятельного присуждения ученых 
степеней. Обновлен состав Высшей ат-
тестационной комиссии при Министер-
стве науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации.

Как вы знаете, эти перемены доволь-
но широко обсуждаются, некоторые из 
них вызвали неоднозначную реакцию. От-
сюда и наш первый вопрос: какие задачи 
решает сегодня Высшая аттестацион-
ная комиссия?
В.М. Филиппов. Чтобы понять, на-

сколько принципиально новы, насколько 
серьезны задачи, поставленные перед 
ВАК и всей системой научной аттестации 
руководством страны, Министерством 
науки и высшего образования, вначале 
надо оценить предыдущий этап рабо-
ты Высшей аттестационной комиссии, 
охвативший период с 2013 по 2018 год.

Напомню, что в этот период наши 
силы и внимание были сосредоточены 
на решении непростых проблем, нако-
пившихся к тому времени в российской 
системе аттестации научных кад ров 
высшей квалификации. Во всей своей 
остроте они дали о себе знать в конце 

2012 года, когда в Московском педа-
гогическом государственном универ-
ситете было выявлено более 20 липо-
вых диссертаций, защищенных по исто-
рическим наукам.
Что же это были за проблемы?
Прежде всего это массовые защиты 

диссертаций чиновниками, предприни-
мателями, другими далекими от науки 
людьми. Ну а если же они научной ра-
ботой не занимались, то на чем осно-
ваны их диссертации?
Косвенным ответом на этот вопрос 

может служить наличие во многих дис-
сертациях неправомерных заимство-
ваний чужих текстов. Всевозможных 

заимствований так много, что мы уже 
шесть лет почти на каждом заседании 
президиума ВАК, то есть еженедельно, 
принимаем решения о лишении уче-
ных степеней кандидата и доктора наук.

Как же в диссертациях, тем более уже 
защищенных, мог появиться плагиат?

Понятно, что только в силу неудов-
летворительной экспертизы диссерта-
ций ведущими организациями и оппо-
нентами или, скажем прямо, их безот-
ветственности.
К этому следует добавить низкую 

публикационную активность соиска-
телей ученых степеней и членов дис-
сертационных советов и более чем по-

БОЛЬШИЕ
ВЫЗОВЫ

Подготовка и защита диссертации в жизни большинства преподавателей и научных работников занимает особое 

место. И место весьма значительное. Ученая степень – во многом решающий фактор академической карьеры, научного 

роста, общественного положения и заработной платы научных и научно-педагогических работников. И, безусловно, 

в коллективах высшей школы отдают отчет в том, что научная аттестация определяет не только воспроизводство 

научных кадров, но и роль вузов в развитии науки и технологий.

Неудивительно, что состояние научной аттестации, положение дел в Высшей аттестационной комиссии постоянно 

находятся в фокусе внимания академического сообщества. Эта тема и стала предметом интервью с председателем 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

Владимиром Михайловичем Филипповым, состоявшегося на пороге 2019/20 учебного года.

На первом заседании обновленного состава Высшей аттестационной комиссии
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средственный уровень многих научных 
журналов, включенных в перечень ре-
цензируемых изданий ВАК, где долж-
ны публиковаться результаты диссер-
тационных исследований.
Следствие: низкое качество диссер-

таций, особенно в области социально-
экономических, гуманитарных и педа-
гогических наук. А это уже говорит о 
существенных изъянах в воспроизвод-
стве научных кадров, которые сказыва-
ются и на развитии отечественной на-
уки, сдерживают его. Другими словами, 
проблемы, накопившиеся в области на-
учной аттестации, приобрели государ-
ственный масштаб и характер.
Чтобы определить пути решения этих 

проблем, председатель Прави-
тельства России Д.А. Медве-
дев в марте 2013 года провел 
в Московском физико-техниче-
ском институте весьма пред-
ставительное совещание, где 
был намечен комплекс мер по 
повышению качества работы 
российской системы аттеста-
ции научных кадров высшей 
квалификации. Поддержав в 
основном предложенные меры 
по укреплению системы атте-
стации кадров высшей квали-
фикации, в завершение Дми-
трий Анатольевич со всей определен-
ностью сказал: «А в целом закручивайте 
гайки – и пена уйдет».

А что это были за меры, Владимир Ми-
хайлович?

В.М. Филиппов. Во-первых, постанов-
лениями Правительства, принятыми в 
2013 и 2016 годах, была упорядочена 
работа всей системы научной аттеста-
ции. Был изменен порядок присвоения 
ученых званий и введено новое поло-
жение о Высшей аттестационной комис-
сии и советах по защитам диссертаций.

Во-вторых, Минобрнауки были опре-
делены жесткие требования к созданию 
диссертационных советов. Установле-
но, что в организации, где открывается 
диссертационный совет, должно рабо-
тать не менее 50 докторов и кандида-
тов наук и действовать аспирантура, а 
сотрудниками этих организаций за по-
следние пять лет должно быть защище-
но не менее одной докторской и трех 
кандидатских диссертаций.

В-третьих, впервые в отечественной 
практике были введены своего рода нор-
мативы публикационной активности чле-
нов диссертационных советов, предус-
матривающие выход в свет их научных 
трудов в изданиях, индексируемых в ав-
торитетных международных наукоме-
трических базах данных. В 2016 году 
была принята дорожная карта поэтап-
ной реализации этих нормативов, рас-
считанная на три года. Но очень многие 
организации, а точнее, члены действую-
щих на их базе советов по защите дис-
сертаций эти нормативы выполнить не 
смогли. В результате из более чем 3300 
диссоветов, действовавших в 2012 году, 
к 2018 году осталось менее 2200.

В-четвертых, была повышена объек-
тивность и обеспечена гласность работы 
диссертационных советов. Стали практи-
коваться обязательная видеозапись их 
заседаний, заблаговременное размеще-
ние на сайтах организаций текстов дис-
сертаций, авторефератов, сведений об 
оппонентах и о ведущей организации, 
а также отзывов на диссертацию, в том 
числе официальных оппонентов и веду-
щей организации; организована обяза-
тельная проверка текстов диссертаций 
на оригинальность, отсутствие в них пла-
гиата. А в случае лишения конкретно-
го лица ученой степени, присвоенной в 
данном диссертационном совете, теперь 
предусмотрено обязательное размеще-
ние на десятилетний период на сайте со-
ответствующей организации и ВАК све-
дений о научном руководителе или кон-
сультанте, об оппонентах и о ведущей 
организации неудачливого соискателя.

В-пятых, в интересах улучшения ка-
чества диссертационных исследова-

ний и более широкой доступности их 
результатов научной общественности 
были усилены требования к журналам, 
которые входят в перечень рецензируе-
мых изданий Высшей аттестационной 
комиссии, что привело к сокращению 
числа этих изданий более чем на треть. 
Одновременно была поднята планка 
показателей публикационной активно-
сти соискателей ученых степеней. Те-
перь, в зависимости от научной специ-
альности, соискатель степени доктора 
наук обязан опубликовать от 10 до 15 
работ вместо прежних 7, а претендент 
на степень кандидата наук – 2–3 рабо-
ты вместо одной.
Наконец, для более объективного 

рассмотрения диссертаций в 
президиу ме Высшей аттеста-
ционной комиссии и в ее экс-
пертных советах было реше-
но не привлекать в их состав 
некоторые категории заинте-
ресованных лиц. Речь идет о 
государственных служащих, 
ректорах вузов и директорах 
научных учреждений, пред-
седателях советов по защите 
диссертаций.

И каковы же результаты 
этого действительно обшир-
ного комплекса мер?

В.М. Филиппов. Как я уже отмечал, 
резко, почти на 40% сократилось чис-
ло диссертационных советов. Одновре-
менно еще более значительно снизи-
лось и количество защищенных диссер-
таций. Если в 2012 году было защищено 
2875 докторских и 21 144 кандидат-
ских диссертаций, то уже в 2016 году – 
в два раза меньше: 1448 и 10 425 со-
ответственно.

Наверное, просто стало не хватать 
диссертационных советов? Образо-
вались очереди на защиту диссер-
таций?
В.М. Филиппов. Совсем нет. Опти-

мизация сети советов по защите дис-
сертаций велась не формально, не по 
принципу «хотя бы на йоту не выпол-
нены вышеуказанные критерии – дис-
сертационный совет автоматически за-
крывается». Решения принимались кон-
кретно и по существу.
Не в последнюю очередь учитыва-

лась специфика отдаленных регионов 

Считается, что первая  диссертация была за-
щищена в Болонском университете в 1130 году. 
С этой даты берет начало история научной атте-
стации кадров высшей квалификации, которая в 
той или иной форме практикуется во всех стра-
нах мира. Именно аттестация повсеместно ре-
гламентирует академическую карьеру и стиму-
лирует рост научных сил. А коль скоро научная 
аттестация повсеместно проводится преимуще-
ственно в университетах, то она способствует ака-
демическому самоуправлению и утверждению 
в академической среде творческого духа науки



ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ НАУЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4

России – Дальнего Востока, Сибири, а 
с 2014 года еще и Республики Крым.

Взвешенно относились к закрытию 
диссертационных советов на базе ве-
дущих университетов и научных цен-
тров, зачастую их не закрывали, а лишь 
приостанавливали работу, давая воз-
можность принять необходимые меры 
по ее улучшению.
Особая политика, рассчитанная на 

поддержку роста новых научных сил, 
проводилась в отношении научных спе-
циальностей по приоритетным направ-
лениям развития науки и технологий в 
Российской Федерации.
Кроме всего прочего, учитывалась  

доступность диссертационных сове-
тов для соискателей ученых степеней 
и в регионах страны.

Департамент аттестации на-
учных и научно-педагогиче-
ских работников Мин обр науки 
России совместно с ВАК еже-
годно готовит аналитические 
доклады о количестве защит 
диссертаций по всем научным 
специальностям и загружен-
ности советов по защите дис-
сертаций. Можно ответствен-
но заявить: в стране и сегодня 
действует достаточно диссер-
тационных советов по всем 
научным специальностям. Бо-
лее того, во многих из них по-
прежнему проводится неоправ-
данно мало защит диссертаций.
Приведу разительные дан-

ные. В 2018 году в стране из 
2016 советов по защите дис-
сертаций в 190 не было ни одной за-
щиты, в 152 состоялась лишь одна за-
щита, в 224 советах состоялось лишь 
две защиты диссертаций, а в 566 сове-
тах только три. И это притом, что дис-
советы должны заседать, как правило, 
один раз в месяц, то есть в среднем 10 
раз в год! А значит, у нас в стране бо-
лее 50% советов по защите диссерта-
ций работает крайне неэффективно!
Тогда в чем же причина разительно-

го – двукратного, по вашим словам, сни-
жения количества защищаемых в стра-
не диссертаций?
В.М. Филиппов. Именно в повыше-

нии требований к работе советов по за-
щите диссертаций и к качеству защи-

щаемых диссертаций. Многие ученые 
стали более ответственно относиться 
к оппонированию диссертаций, а вузы 
и научные центры иногда даже отка-
зываются брать на себя функции ве-
дущей организации, если нет уверен-
ности в качестве подготовленной дис-
сертации. В результате сведена на нет 
столь распространенная прежде прак-
тика защит диссертаций чиновниками, 
депутатами, бизнесменами, которые не 
занимались научной или научно-педа-
гогической деятельностью.

И еще одно обстоятельство. Многие 
соискатели боятся идти защищать дис-
сертации в наши ведущие университе-
ты или в сильные академические науч-
ные центры.

А ведь так было не всегда!
Позволю себе сослаться на личный 

опыт. Когда я защищал кандидатскую 
диссертацию в Математическом инсти-
туте имени В.А. Стеклова АН СССР, там 
надо было ожидать защиты в весьма 
большой очереди, иногда около двух 
лет. Но защититься в «Стекловке» – это 
было очень престижно! И я даже спе-
циально после аспирантуры попросил 
призвать меня в армию на год (рядо-
вым), чтобы дождаться выхода в свет 
своих публикаций и очереди на защиту 
кандидатской диссертации. Сейчас же 
советы по защите диссертаций в Мате-
матическом институте имени В.А. Стек-
лова недогружены: соискатели боятся 

защищать там диссертации – не уве-
рены в уровне своей научной работы.

Если считать, что в ключевом звене 
научной аттестации – диссертацион-
ных советах удалось навести порядок, 
то какие же новые задачи стоят те-
перь в этой области?
В.М. Филиппов. Человечество всту-

пает в эпоху общества и экономики, ос-
нованных на знаниях.
Становление цивилизации знаний, 

формирование нового технологиче-
ского уклада требуют растущего при-
тока ученых высшей научной квалифи-
кации – докторов и кандидатов наук. 
И то, что на двадцать седьмом году но-
вейшей истории России впервые было 
защищено менее 10 тысяч диссерта-

ций, конечно, не может удов-
летворять российское обще-
ство и государство.

Как отметил на пленар-
ном заседании ВАК в июне 
2019 года министр науки и 
высшего образования России 
М.М. Котюков, реализация при-
нятых на сегодня государ-
ственных программ и нацио-
нальных проектов ставит зада-
чу увеличить к 2024 году число 
кандидатов и докторов наук 
в России на 35 тысяч. И это с 
учетом естественной убыли в 
составе занятых в сфере нау-
ки и научного обслуживания.

Как же планируется это обе-
спечить? Ведь нельзя же сни-
жать требования к качеству 
защищаемых диссертаций?

В.М. Филиппов. Конечно, и М.М. Ко-
тюков подчеркнул на заседании ВАК: 
качеством диссертационных исследо-
ваний жертвовать нельзя. Но есть иная, 
чем прежде, почти суворовская форму-
ла научной аттестации: работа над дис-
сертацией должна быть трудной, а за-
щита – легкой. Понятно, что легко не с 
точки зрения снижения требований к 
уровню диссертационного исследова-
ния и его экспертизы, а с позиций ор-
ганизации защиты и признания ее ре-
зультатов.

Реализация этой формулы позволит 
использовать значительные резервы 
ускорения темпов воспроизводства на-
ших научных сил. Программа действий 

В России научная аттестация стала практиковать-
ся в XVIII веке. Первые защиты диссертаций состо-
ялись в Петербургской академии наук, затем пра-
во присуждения ученых степеней получил Москов-
ский университет. В начале XIX века в стране была 
создана весьма эффективная система аттестации 
научных кадров, которая обеспечила быстрый рост 
отечественной науки. Однако в 1918 году она была 
упразднена и лишь с возникновением реальной по-
требности в ученых высшей квалификации была 
возрождена. Высшую аттестационную комиссию 
в 1932 году возглавил Г.М. Кржижановский. Во мно-
гом благодаря ее деятельности СССР занял лиди-
рующие позиции во многих областях мировой на-
уки. В наши дни перед Высшей аттестационной ко-
миссией новой России и всей системой научной 
аттестации стоит задача обеспечить кадрами науч-
но-технологический прорыв ближайшего периода
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уже намечена. И, кстати, уже обсужда-
лась в ходе совещаний у курирующе-
го ВАК первого заместителя министра 
науки и высшего образования Г.В. Труб-
никова совместно с представителями 
РАН при участии вице-президента ака-
демии А.Р. Хохлова.
Что же предстоит сделать?
Чтобы облегчить создание диссерта-

ционных советов, принято решение о 
включении в их состав лиц с иностран-
ной степенью доктора философии (PhD) 
и кандидатов наук. Но это должны быть 
активно работающие ученые. Требова-
ния к их публикационной активности 
будут конкретизированы и установле-
ны (с учетом областей наук) в этом году 
решениями Президиума ВАК на основе 
рекомендаций экспертных советов ВАК.
Поводом для этого решения стало об-

ращение к заместителю председателя 
Правительства Российской Федерации 
Т.А. Голиковой Ассоциации «Глобальные 
университеты», возглавляемой ректором 
Высшей школы экономики Я.И. Кузьми-
новым. Ведь сейчас организации, полу-
чившие право самостоятельного при-
суждения ученых степеней, при форми-
ровании собственных диссертационных 
советов не могут включить в их состав 
даже лауреатов Нобелевской премии, 
так как они имеют, как правило, всего-
навсего степень PhD. А ее между тем 
просто невозможно признать на уровне 
российского доктора наук, ибо диссер-
тации обладателями этой степени были 
защищены 20–30 лет назад.

Далее. Открывается возможность за-
щиты докторских диссертаций на осно-
вании доклада, то есть по совокупности 
научных работ, без написания диссер-
тации как таковой. Эта практика, кста-

ти, апробирована организациями, полу-
чившими право самостоятельного при-
суждения ученых степеней, в частности, 
ее инициатором выступил ректор Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета Н.М. Кропачев. Критерии для 
допуска таких защит будут рекомендо-
ваны президиумом ВАК с учетом специ-
фики конкретных научных областей.

Минобрнауки России поставлена ис-
ключительно ответственная задача: до 
конца 2019 года подготовить проект но-
вой номенклатуры научных специально-
стей. Эта задача, на решение которой ра-
нее уходило около двух лет, вполне по 
силам новому составу Высшей аттеста-
ционной комиссии. Тем более что ее экс-
пертный потенциал существенно вырос. 
Из 139 членов ВАК теперь большинство – 
81 человек, или почти 60%, – составля-
ют академики и члены-корреспонденты 
Российской академии наук и Российской 
академии образования. А в 46 эксперт-
ных советах ВАК работают около 2 тысяч 
высококвалифицированных ученых, ко-
торые выдвинуты в экспертные советы с 
учетом результатов обсуждения их кан-
дидатур научным сообществом.
Действующая номенклатура насчи-

тывает более 450 научных специаль-
ностей, по многим из них за послед-
ние годы не защищено ни одной дис-
сертации, а по ряду специальностей в 
стране даже нет диссертационных со-
ветов. Понятно, что номенклатуру не-
обходимо укрупнить.

Но главное не это. Предстоит сфор-
мировать принципиально новую но-
менклатуру научных специальностей, 
отвечающую перспективным тенден-
циям: развитию междисциплинарных 
исследований, конвергенции научных 

дисциплин и направлений, о чем не-
однократно говорил президент НИЦ 
«Курчатовский институт» М.В. Коваль-
чук. Одновременно должна быть реа-
лизована более гибкая система уче-
та стремительных изменений в науке.

Действующая номенклатура этого не 
обеспечивает. Это в нынешних услови-
ях научно-технологического рывка зву-
чит почти анекдотично, но за последние 
10 лет в России было введено только две 
новые научные специальности – «Тео-
логия» и «Пластическая хирургия».

Однако утверждение новой номенкла-
туры повлечет за собой необходимость 
пересмотра научных специальностей 
диссертационных советов и, соответ-
ственно, их состава…

В.М. Филиппов. В конечном счете да. 
Но, очевидно, это надо будет делать по-
этапно, в течение примерно двух лет, 
чтобы дать возможность защищать дис-
сертации и по новой номенклатуре на-
учных специальностей, и по прежней. 
Такой опыт в высшей школе России есть. 
Он вполне себя оправдал в рамках вве-
дения новых перечней направлений и 
специальностей высшего образования, 
когда составляется определенный пе-
реходный перечень специальностей.

Ведущие университеты и некоторые 
научные центры страны получили пра-
во самостоятельного присуждения уче-
ных степеней. Какие из них в этом пре-
успели? Можете назвать некоторые до-
стижения и проблемы?

В.М. Филиппов. На пленарных засе-
даниях Высшей аттестационной комис-
сии, которые проводятся, как правило, 
два раза в год, регулярно рассматрива-
ется ход реализации этого пилотного 
проекта. Кроме того, первый замести-
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тель министра науки и высшего образо-
вания Российской Федерации Г.В. Труб-
ников ежегодно проводит совещания с 
руководителями организаций, получив-
ших право самостоятельного присужде-
ния ученых степеней. И на прошедшем в 
июне 2019 года заседании ВАК был за-
слушан специальный вопрос о ходе реа-
лизации этого комплекса нововведений.

Почему здесь необходимо такое осо-
бое внимание Министерства и ВАК?
Начнем с того, что организации, по-

лучившие право самостоятельного при-
суждения ученых степеней, разрабо-
тали очень разную нормативную базу, 
иногда исповедуя принципиально раз-
личные подходы. Это относится даже к 
Московскому и Санкт-Петербургскому 
университетам. Если в МГУ предпочли 
организовать постоянно действующие 
диссертационные советы, то в Санкт-
Петербургском университете создают 
разовые советы, формируемые в составе 
5–9 экспертов для защиты конкретных 
диссертаций. Другие организации, на-
пример Российский университет друж-
бы народов, используют смешанные си-
стемы, предполагающие создание как 
разовых, так и постоянно действующих 
диссоветов по научным специальностям, 
где проводится много защит.

Неудивительно, что все организации 
установили собственные требования 
к соискателям ученых степеней. И эти 

требования почти всегда выше (в част-
ности, по количеству и уровню научных 
публикаций), чем те, которые предъяв-
ляются к соискателям ученых степеней 
в более привычной нам, так сказать, ва-
ковской системе аттестации научных 
кадров. Думается, это подтверждает, 
что вузы и научные организации, полу-
чившие право самостоятельного при-
суждения ученых степеней, отобраны 
не случайно – ведь все они дорожат 
своей репутацией. Но пока в этих ор-
ганизациях проводится заметно мень-
ше, чем прежде, защит диссертаций.

Подтвердивший свою ценность опыт 
вузов и научных учреждений, облада-
ющих правом самостоятельного при-
суждения ученых званий, мы стараемся 
транслировать на работу наших обыч-
ных диссоветов, действующих по еди-
ным правилам. В частности, на пленар-
ном заседании ВАК в июне 2019 года 
принято решение о выработке новых 
требований к соискателям ученых сте-
пеней, предусматривающих обязатель-
ность публикаций в научных изданиях 
из международных баз данных. На ос-
нове предложений экспертных советов 
ВАК предстоит определить эти конкрет-
ные требования, причем как по доктор-
ским, так и по кандидатским диссерта-
циям, и в первую очередь для диссерта-
ций в области физико-математических, 
химических и биологических наук.

Но это новшество может быть сигна-
лом и для соискателей ученых степеней 
в других областях науки. Призываю их 
быть наготове: аналогичные требова-
ния могут быть введены к публикаци-
ям соискателей ученых степеней и по 
другим научным специальностям.
Более того, опыт организаций, полу-

чивших право самостоятельного при-
суждения ученых степеней, заставля-
ет думать о некоторых системных ре-
шениях. В частности, на заседании ВАК 
в июне 2019 года в докладе директора 
Департамента аттестации научных и на-
учно-педагогических работников Мин-
обрнауки России С.И. Пахомова прозву-
чало предложение проработать вопрос 
о пересмотре требования о наличии не 
менее 19 человек в составе диссовета. 
Он предложил формировать диссер-
тационные советы в составе 11–12 че-
ловек, но не по 3 научным специально-
стям, а по 1–2. И ВАК решил прорабо-
тать этот вопрос, подготовить проекты 
соответствующих нормативных актов и 
вынести их на обсуждение своего за-
седания в декабре 2019 года.

Реализация этой идеи, кстати, мо-
жет быть проведена одновременно с 
реорганизацией диссертационных со-
ветов на основе новой номенклатуры 
научных специальностей. На практи-
ке это, во-первых, создаст благопри-
ятные возможности для организаций 
в создании советов по защите диссер-
таций, что особенно важно для отда-
ленных регионов России, где имеются 
трудности с подбором экспертов нуж-
ной квалификации. Во-вторых, такие 
диссоветы, работающие по одной-двум 
близким научным специальностям, бу-
дут более компетентны по сравнению со 
многими ныне действующими совета-
ми, где присуждение ученых степеней 
ведется по трем научным специально-
стям. И сейчас во многих случаях зна-
чительная часть членов диссертацион-
ного совета плохо разбирается в сути 
диссертаций по одной, а то и по двум 
из этих трех научных специальностей.

Вы упомянули о необходимости для 
соискателей ученых степеней публи-
каций в научных изданиях, включенных 
в международные базы данных. А како-
вы планы в отношении перечня рецен-
зируемых изданий ВАК? Будут ли пере-

На защите диссертации по правилам, предусматривающим самостоятельное присуждение 
ученой степени, в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова
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сматриваться порядок включения в него 
журналов, ужесточаться требования к 
этим изданиям?
В.М. Филиппов. Вначале напомню, 

как и почему двенадцать лет назад по-
явился перечень рецензируемых из-
даний ВАК.
До создания нашего перечня соис-

катели ученых степеней могли публи-
коваться в совершенно безвестных 
сборниках научных работ или в мно-
гочисленных самопальных журналах, 
создаваемых какими-то случайными ли-
цами. Часто тираж этих журналов или 
монографий составлял всего-навсего 
150–200 экземпляров. А иногда и этот 
тираж либо был липовым, либо выку-
пался и уничтожался заинтересованны-
ми лицами – авторами столь же липо-
вых диссертаций. Последствием всей 
этой, прямо скажем, халтуры 
было то, что научная обще-
ственность не могла заранее 
познакомиться с публикация-
ми по теме диссертационных 
исследований.

Мы эту ситуацию переломи-
ли. Утвержденный Высшей ат-
тестационной комиссией пе-
речень изданий, в которых 
должны быть опубликованы 
основные научные результаты 
диссертации, призван обеспе-
чить доступность для широкой 
научной общественности на-
учных результатов, которые в 
дальнейшем будут защищать-
ся в виде диссертации.
Одним из последних важ-

ных мероприятий по совер-
шенствованию перечня рецен-
зируемых изданий ВАК стала 
проведенная в 2018–2019 го-
дах работа по закреплению 
за этими изданиями не про-
сто широкой научной области, напри-
мер медицины, химии или физики, но 
строго конкретных научных специаль-
ностей. Для этого редколлегии журна-
лов должны были обеспечить наличие 
не менее двух докторов наук по каж-
дой научной специальности.

Конечно, создание перечня рецензи-
руемых изданий ВАК – это вынужден-
ная мера, реакция на ту анархию, ко-
торая сложилась в 1990-е годы в сфе-

ре аттестации научных кадров высшей 
квалификации и, к сожалению, не толь-
ко в этой сфере в России. Неоднократ-
но звучали предложения отказаться от 
этого перечня и учитывать публикации 
соискателей ученых степеней только в 
изданиях, включенных в мировые на-
укометрические базы данных, напри-
мер в Web of Science или Scopus. Но 
столь же настойчиво ученые, в част-
ности представители большинства из 
46 экспертных советов ВАК, аргумен-
тированно доказывают, что по многим 
научным специальностям российские 
научные организации и вузы, их аспи-
ранты не готовы к реализации подоб-
ной модели. И это касается не только 
ряда гуманитарных научных специаль-
ностей (истории, русского языка), но и, 
к сожалению, многих технических наук.

Научное сообщество поддерживает 
проводимую Минобрнауки России по-
литику стимулирования, мотивации и 
поддержки включения как можно боль-
шего числа российских научных жур-
налов в международные базы данных. 
Опыт вузов – участников известной 
Программы «5–100» показывает, что 
это можно делать. И надо высказать 
слова благодарности Ассоциации на-
учных редакторов и издателей и ее ру-

ководителю Ольге Владимировне Ки-
рилловой, которая помогает вузам и 
научным организациям готовить и осу-
ществлять эффективные стратегии раз-
вития и продвижения российских на-
учных изданий в международный на-
учный оборот. Со своей стороны, могу 
отметить, что если четыре года назад у 
нас в Российском университете друж-
бы народов был только один журнал, 
включенный в Scopus, то сейчас в Web 
of Science и Scopus индексируется уже 
6 наших журналов, а к 2020 году пла-
нируется включение в эти базы дан-
ных 10 научных журналов РУДН.

Высшая аттестационная комиссия ак-
тивно занимается вопросами, связанны-
ми с продвижением результатов диссер-
тационных исследований отечествен-
ных ученых в международный оборот. 

Нами создана рабочая группа 
под руководством заместите-
ля председателя ВАК академи-
ка РАН О.А. Донцовой с участи-
ем членов экспертных советов 
ВАК, которая готовит предло-
жения по стимулированию пуб-
ликаций соискателей ученых 
степеней в изданиях, включен-
ных в международные наукоме-
трические базы данных, в об-
ласти химических, биологиче-
ских, физико-математических 
и, возможно, медицинских наук.
Это реалистичный и в то же 

время перспективный подход, 
ибо именно в этих областях 
знаний выпускается в свет мно-
го признанных в мире россий-
ских научных журналов, уже 
индексируемых в международ-
ных наукометрических базах 
данных. И концентрировать 
усилия именно в этих научных 
областях не только можно, но 

и необходимо, поскольку именно они в 
значительной мере определяют научно-
технологический прогресс. А это – глав-
ная задача дальнейшей работы по раз-
витию российской системы подготовки 
и аттестации научных кадров, которая 
призвана обеспечивать прирост наших 
научных сил, реализующих весь ком-
плекс программ научно-технологиче-
ского развития страны.

Записал Н.П. Николаев

Под влиянием глобализации с конца XX века на-
метилась тенденция к унификации национальных 
систем аттестации. Одним из каналов ее прове-
дения в жизнь стал Болонский процесс, в рамках 
которого была предложена единая сетка ученых 
степеней. Одновременно получили развитие меж-
дународные каналы научных коммуникаций, дей-
ствующие на основе современных информацион-
ных технологий. Узлами этих научных коммуника-
ций выступают международные наукометрические 
базы данных, где размещаются и индексируются 
признанные мировым академическим сообще-
ством периодические издания. Под влиянием этих 
процессов возник своего рода наукометрический 
бум, когда в качестве мерила квалификации учено-
го стали рассматриваться число публикаций, во-
шедших в наукометрические базы, и количество 
ссылок на них, пересчитанное по методике индек-
са цитирования Хирша. Отечественная высшая 
школа и наука, чтобы занимать достойное место 
в международном  обороте знаний и технологий, 
призвана органично вписаться в эти тенденции без 
потери своих достижений и самобытного опыта
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Научная педагогика в современном 
Кыргызстане: динамика развития 
и концептуальные аспекты

Введение
Преобразующая функция науки 

состоит в том, что она, с одной сто-

роны, расширяет границы понима-

ния человеком окружающего мира, 

а с другой – обеспечивает приме-

нение знаний и прокладывает пути 

дальнейшего социокультурного и 

экономического развития. Это са-

мым непосредственным образом 

относится к педагогическим иссле-

дованиям, социальная функция ко-

торых состоит в том, чтобы на ос-

нове накопленного человечеством 

социокультурного опыта и корпу-

са знаний определять содержание, 

методы, педагогические техноло-

гии обучения, воспитания и про-

фессиональной подготовки моло-

дого поколения к жизни. 

Педагогическая наука и обра-

зование в Кыргызской Республи-

ке развиваются с учетом реальных 

социально-экономических усло-

вий нашей страны и мирового опы-

та, достижений современной гума-

нитарной мысли и стратегических 

ориентиров в деле формирования 

человеческих ресурсов. Растущее 

влияние на педагогическую мысль 

и практику обучения и воспитания 

оказывают процессы, обусловлен-

ные глобализацией. Они диктуют 

необходимость повышения каче-

ства образования, концентрации 

внимания на формировании толе-

рантных граждан, способных как к 

сохранению национально-культур-

ной идентичности, так и к адапта-

ции к стремительно меняющим-

ся условиям жизни и труда, требу-

ющим от человека максимальной 

© Асипова Н.А., Смадиярова З.А., 2019

Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына
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креативности и высокого уровня 

практической подготовки. 

Для осмысления концептуальных 

основ, очередных и перспективных 

задач педагогической науки и обра-

зования в нашей стране принципи-

альное значение имеют положения 

Национальной стратегии развития 

Кыргызской Республики на 2018–

2040 годы. В этом основополагаю-

щем документе говорится: «Стрем-

ление к новым знаниям, здорово-

му образу жизни, прогрессивным 

духовным ценностям становится 

главным фактором развития че-

ловека и соответственно главным 

приоритетом Стратегии развития… 

Система образования будет ори-

ентирована на воспитание гармо-

ничной личности, раскрывающее 

потенциал каждого человека, фор-

мирование применимых на прак-

тике знаний и компетенций. Каж-

дый гражданин будет иметь воз-

можность получать качественное 

образование» [6]. 

Мы видим, что одним из ключе-

вых аспектов национальной страте-

гии Кыргызстана является создание 

своего рода культа образованного 

человека. Государство концентри-

рует свое внимание на укреплении 

всех ступеней школы, развитии фи-

зической культуры, здорового пита-

ния, сохранении экологии, на обе-

спечении достойного уровня жиз-

ни каждого гражданина и каждой 

семьи как главных факторов здо-

ровья человека [6, 8]. В числе задач 

педагогической науки и образова-

ния особо выделены:

• изменение методологии форми-

рования содержания образования 

на всех уровнях и ее перестройка в 

увязке с основными направлениями 

развития страны на перспективу; 

• повышение кадрового потенци-

ала системы образования; 

• создание системы мониторинга 

и оценки в сфере образования [7]. 

В свете изложенных выше общих 

положений авторы настоящей ста-

тьи ставят своей целью охаракте-

ризовать динамику развития, кон-

цептуальные аспекты и методоло-

гические основы педагогических 

исследований, выполненных в стра-

не за последние годы, в контексте 

Национальной стратегии разви-

тия Кыргызской Республики до 

2040 года. 

Главные направления 
мировой педагогической мысли 

и педагогическая наука в Кыргызстане
Как известно, наука развивается 

лишь тогда, когда в исследователь-

ской деятельности в полной мере 

учитываются как результаты иссле-

дований предшествующего перио-

да, так и их концептуальные основы. 

Иными словами, движущей силой 

поступательного движения науч-

ной мысли выступает методологи-

ческая рефлексия, которая в идеале 

призвана охватывать все поле каж-

дой конкретной научной области, 

в нашем случае педагогики. 

Анализ имеющихся источников 

показывает, что в концептуальном 

плане педагогическая наука в мире 

развивается в четырех основных 

направлениях: 

•  традиционалистическом 

(Ж.Ж. Мож, Л. Кро во Франции; Д. Ра-

евич, Ч. Фиин в США и др.), предста-

вители которого видят сущность 

образования в сохранении культур-

ного наследия прошлого и переда-

че его новым поколениям; 

• рационалистическом (Р. Блум, 

Б. Ганье, Б. Скиннер – США и др.). 

Это направление ставит в центр не 

содержание образования, а спосо-

бы обучения. Его цель: помочь мо-

лодому поколению усвоить знания, 

умения, необходимые для жизни и 

в практической деятельности;

• феноменологическом (А. Маслоу, 

К. Роджерс в США; П. Бурдье, Ж. Ка-

пель во Франции и др.). Представи-

тели этого направления отстаивают 

НУРБУБУ 
АСАНАЛИЕВНА 
АСИПОВА
(Кыргызская 
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Рассматривается развитие педагогической науки в Кыргызской Республике в период с 
1991 года. Освещены концептуальные аспекты, методология и проблематика педагоги-
ческих исследований. Показана их взаимосвязь с Национальной стратегией развития 
Кыргызской Республики на период до 2040 года. Охарактеризованы основные измене-
ния в педагогической науке: расширение масштабов исследований, укрепление связей с 
мировой педагогической мыслью, пересмотр концептуальных и методологических уста-
новок, концентрация научных сил на решении актуальных задач развития образования.

Ключевые слова: педагогическая наука, концептуальные основы исследований, на-
учные направления, методология, методы, компетентностный подход.

The development of pedagogical science in the Kyrgyz Republic since 1991 is considered. The 
conceptual aspects, methodology and problems of pedagogical research are highlighted. Their 
relationship with the National Development Strategy of the Kyrgyz Republic for the period 
up to 2040 is shown. The main changes in pedagogical science are characterized: expanding 
the scope of research, strengthening ties with world pedagogical thought, revising concep-
tual and methodological settings, concentrating scientifi c forces on solving urgent problems 
of educational development.
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methodology, methods, competency-based approach.
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гуманистический характер образо-

вания и персонализацию обучения, 

считают необходимым встречное 

движение общества и школы с це-

лью социализации учащихся, эф-

фективного взаимодействия пси-

хобиологической и социальной 

детерминант при ведущей роли со-

циальной среды; 

• теологическом, в основу кото-

рого положено развитие религи-

озных чувств и нравственных ос-

нов человека [6, 9]. 

Взятая в целом, педагогическая 

наука в Кыргызстане развивает-

ся комплексно, ее представите-

ли стремятся учитывать направ-

ления мировой педагогической 

мысли. Это находит отражение 

в научно-методологических ос-

нованиях исследований, прово-

димых учеными Кыргызстана, в 

разрабатываемых ими идеях, под-

ходах, концепциях, методиках и 

рекомендациях. В то же время на-

учные силы страны концентриру-

ют свои усилия на решении тех 

задач, которые определяют раз-

витие системы образования Кыр-

гызской Рес публики. 

Развитие педагогических 
исследований в Кыргызстане

Исходя из общих представлений 

о специализации научных иссле-

дований, в педагогической науке 

Кыргызской Республики можно ус-

ловно выделить несколько круп-

ных направлений. Это исследова-

ния, связанные с изучением:

а) социально-гуманитарных 

аспектов образования – с филосо-

фией, культурологией, историей, 

этнопедагогикой, языковой ситуа-

цией в республике; 

б) основ преподавания естествен-

ных наук (физика, химия, биоло-

гия, география, математика и ин-

форматика); 

в) методов и методик обучения 

языкам;

г) научных основ физической 

культуры и спорта;

д) проблем профессионального 

образования и подготовки кадров;

е) теории и практики воспитания. 

Большая часть научно-педаго-

гических исследований в Кыргыз-

стане выполнена по специально-

стям 13.00.01 «Общая педагогика, 

история педагогики и образова-

ния»; 13.00.02 «Теория и методика 

обучения и воспитания»; 13.00.03 

«Специальная педагогика»; 13.00.04 

«Теория и методика обучения физи-

ческой культуре»; 13.00.08 «Профес-

сиональная педагогика».

Следует отметить, что до обрете-

ния Кыргызской Республикой су-

веренитета, то есть до 1991 года, в 

стране было всего восемь докто ров 

педагогических наук. В настоящее 

время их число возросло почти в 

10 раз, что свидетельствует о бла-

гоприятных условиях для разви-

тия педагогической науки в нашей 

стране, а также о потребностях си-

стемы образования в новых науч-

ных данных. 

Становление научной педагоги-

ки в Кыргызской Республике при-

нято условно датировать 1949 го-

дом. Именно в этом году ученый-пе-

дагог Б.К. Кулдашев защитил свою 

кандидатскую диссертацию на тему 

«История развития советской шко-

лы в Киргизии (1917–1930 гг.)» в Ка-

захском государственном педагоги-

ческом институте им. Абая в Алма-

Ате. С этого момента берут отсчет 

системные исследования научно-

педагогических проблем, изучение 

передового опыта в области обра-

зования и воспитания, целенаправ-

ленная подготовка научно-педаго-

гических кадров. 

За период с 1949 по 2019 год в 

Кыргызстане в области педагоги-

ческих наук выполнено около 960 

диссертационных работ, из них 88, 

или примерно 9%, на соискание сте-

пени доктора педагогических наук. 

Из этого числа по проблемам про-

фессионального образования защи-

щено 37 докторских диссертаций, 

по методике преподавания точных 

и естественных наук – 22, по мето-

дике преподавания кыргызского и 

русского языков – 19, по теории и 

практике воспитания – 5 и, наконец, 

по теории и методике физической 

культуры защищены 2 докторские 

диссертации. И есть основания по-

лагать, что практически каждая из 

этих докторских диссертаций не 

только внесла ощутимый вклад в 

решение актуальных проблем об-

разования республиканского зна-

чения, но и способствовала разви-

тию педагогической науки в целом. 

Как известно, практическая зна-

чимость научных исследований во 

многом зависит от их методологии, 

концептуальной базы, связи с прак-

тикой и новизны в постановке про-

блем. На современном этапе раз-

вития педагогических исследова-

ний в Кыргызстане особенно важна 

методология, понимаемая как «си-

стема принципов и способов ор-

ганизации и построения теорети-

ческой и практической деятельно-

сти» [10, с. 365]. 

Возросшее значение методоло-

гической рефлексии связано с тем, 

что в настоящее время наблюдается 

переход от рецептурной к концеп-

туальной педагогике, которая спо-

собствует формированию креатив-

ного педагогического мышления 

исследователей. Концептуальная 

педагогика существенным образом 

отличается от рационально-прагма-

тического подхода. Это проявляется 

прежде всего в том, что она отказы-

вается от ползучего объективизма 

и все больше опирается на глубо-

кое изучение смысла идей и замыс-

лов, заложенных на целевом уров-

не. С этой точки зрения сущность 

обновленной педагогической мето-

дологии видится в том, что она не 

просто воспроизводит, совершен-

ствует, меняет сферу образования, а 

трансформирует ее, добиваясь кар-

динально более высокой эффектив-

ности учебно-воспитательной дея-

тельности на основе превращения 

прежней педагогической ситуации 

в другую [4, c. 5]. 

Анализ содержания докторских 

диссертаций последнего периода 

показывает, что большинство из 

них ориентировано на гуманиза-

цию образования в целом и вос-

питательного процесса в частно-

сти. Видное место отводится так-

же реализации компетентностного 
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подхода к подготовке кадров в сфе-

ре профессионального образова-

ния. Целевые установки и темати-

ка научных исследований послед-

него периода в большей мере, чем 

прежде, ориентированы на креа-

тивность, если угодно, на перевод 

профессионального сознания пе-

дагога с простого воспроизведения 

традиционных педагогических ша-

блонов на режим творческого осу-

ществления педагогических замыс-

лов. Опять-таки это позволяет гово-

рить о переходе к концептуальной 

педагогике как стойкой тенденции 

в развитии педагогической мыс-

ли. Ибо концептуализм, по нашему 

мнению, – это направление, объе-

диняющее процесс творчества, про-

цесс его исследования и процесс 

практической реализации его ре-

зультатов.

Более конкретный анализ свиде-

тельствует о том, что значительную 

часть педагогических исследова-

ний объединяет концепция, кото-

рую кратко можно обозначить вы-

ражением «хороший учитель – хо-

роший ученик». Поэтому многие 

исследования направлены на ре-

шение проблем совершенствова-

ния профессиональной подготов-

ки педагогических кадров.

Ученые Кыргызстана большое 

внимание уделяют повышению эф-

фективности изучения и препода-

вания кыргызского и иностранных 

языков. Этому кругу проблем посвя-

щены работы С.С. Сакиевой, В.И. Му-

саевой, А.С. Мукамбетовой, Б.С. Чо-

кошевой и Н.К. Сартбековой [5, 9]. 

Среди исследований последне-

го периода выделим работы, кон-

цептуальные установки которых 

ориентированы на переосмысле-

ние сущности взаимосвязей меж-

ду субъектами образовательного 

процесса. Этой проблеме посвяще-

на докторская диссертация Г.Т. Ка-

рабалаевой «Взаимосвязь семейно-

го и общественного воспитания в 

современных условиях», где автор 

пишет: «Реалии современного Кыр-

гызстана предполагают реализа-

цию новых научно-теоретических 

подходов: личностно ориентиро-

ванного, полисубъектного, этно-

педагогического, поликультурно-

го, компетентностного, средового». 

Эти подходы предполагают реали-

зацию идеи социального партнер-

ства и предусматривают участие в 

воспитании подрастающего поко-

ления широкого круга субъектов 

образовательного процесса: педа-

гогов, учащихся, родителей, обще-

ственности [2, с. 36].

Концептуальные подходы к фор-

мированию специальных компе-

тенций будущих учителей биологии 

рассматриваются в диссертацион-

ном исследовании А.К. Чалданбае-

вой. Аналогичные задачи профес-

сионального образования нахо-

дят отражение в исследованиях 

А.Э. Байсеркеева и М.С. Шодиева.

Весьма объемные и результатив-

ные педагогические исследования 

выполнены по наиболее актуаль-

ным прикладным проблемам об-

разования в стране. Переосмысле-

но содержание учебных программ 

всех ступеней школы. С участием 

ученых-педагогов создано новое 

поколение учебной литературы. 

Во многом перестроен воспита-

тельный процесс, в нем органич-

но сочетается курс на формиро-

вание подрастающих поколений в 

духе общечеловеческих ценностей 

с укреплением тех установок лич-

ности, которые определяют ее на-

циональную идентичность. 

Укрепление педагогической нау-

ки с практикой стимулировало раз-

витие эмпирических исследований. 

Большой интерес, в частности, пред-

ставляют научные работы в области 

оценки, измерения и управления ка-

чеством образования (см., напр.: [3]). 

Отдельно отметим, что имеющи-

еся достижения в области фунда-

ментальной научной педагогики в 

Кырыгзской Республике во многом 

являются результатом глубокой ба-

зовой общеобразовательной под-

готовки научно-педагогических 

кадров в советский период, так как 

состояние педагогической науки 

Кыргызстана во многом определяют 

ученые, сформировавшиеся до обра-

зования независимого Кыргызстана. 

Основные выводы
Заключая наш по необходимости 

схематичный обзор педагогической 

науки в Кыргызстане, сформули-

руем вытекающие из него выводы.

Ошский гуманитарно-педагогический институт им. А.Ж. Мырсабекова
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1. Несмотря на серьезные труд-

ности, возникшие на пути станов-

ления суверенного Кыргызстана, 

развитие педагогической науки в 

нашей стране не замедлялось, а на-

брало более высокие темпы. Вырос-

ли объемы педагогических иссле-

дований, обогатилась их тематика, 

расширилась подготовка научных 

кадров высшей квалификации. Как 

очевидно, это обусловлено объек-

тивными потребностями нацио-

нальной системы образования, об-

щества и государства в новых педа-

гогических идеях и рекомендациях. 

2. Один из основных результа-

тов развития педагогической науки 

состоит в том, что она в основном 

преодолела относительную обо-

собленность и влилась в мировой 

мейнстрим педагогической мысли. 

В трудах ученых Кыргызстана се-

годня представлены идеи, разрабо-

танные в рамках основных направ-

лений мировой педагогической 

науки, но они, как правило, разра-

батываются не в виде заимствова-

ний, а в качестве творчески освоен-

ного интеллектуального материа-

ла. Это говорит о первых шагах в 

становлении в нашей стране пост-

неклассической модели педагоги-

ческой науки, которая весьма кар-

динально отличается от прежней 

плоскостной модели своей мно-

гомерностью, способностью орга-

ничного сочетания различных ис-

следовательских позиций.

3. Несомненным достижением 

педагогической науки Кыргызста-

на стало увеличение ее вклада в ре-

шение актуальных задач обу чения, 

воспитания, профессиональной 

подготовки подрастающих поко-

лений. Есть основания утверждать, 

что благодаря исследованиям уче-

ных-педагогов система образова-

ния нашей страны развивается 

не столько путем проб и ошибок, 

сколько на выверенной научной 

основе.
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Использование метода 
веб-проектов для формирования 
информационно-коммуникационной 
компетентности педагогов

В российской системе образова-

ния уже давно и активно соверша-

ется трансформация учебного про-

цесса. Ее суть – переход от тради-

ционных форм учебных занятий к 

обучению в учебной среде, насы-

щенной новыми информацион-

ными продуктами и технология-

ми [10, 16].

 Сам факт появления в педаго-

гической лексике и все более ши-

рокого использования понятий 

«информационная электронная 

образовательная среда» [4, 8, 12], 

«цифровая среда образования» [1, 

7], «информационно-обучающая 

среда» [2, 5] свидетельствует об ис-

следованиях, экспериментах, прак-

тической деятельности и дискус-

сиях в области информатизации 

образования. Одной из тем дискус-

сий в научно-педагогическом со-

обществе является место информа-

ционно-коммуникационной ком-

петентности в компетентностном 

арсенале преподавателя [3, 18, 19, 

20]. На современном этапе ее осно-

вополагающее значение уже не об-

суждается:  речь идет прежде всего 

о путях, средствах, методах ее фор-

мирования. Необходимость прак-

тического владения преподавате-

лями, учителями, воспитателями 

информационно-коммуникацион-

ными технологиями нашла отраже-

ние в профессиональном стандар-

те педагога [15], а также в федераль-

ных государственных стандартах 

высшего образования третьего по-

коления ++ педагогического на-

правления. 

В трактовке термина «информа-

ционно-коммуникационная ком-

петентность» автор ориентирует-

ся на определение, предложенное 

А.В. Хуторским, согласно которому 

под компетентностью понимает-

ся «совокупность личностных ка-

честв обучаемого, необходимых для 

осуществления продуктивной дея-

тельности по отношению к опре-

деленному объекту» [17]. Вслед за 

И.А. Зимней мы рассматриваем ин-

формационно-коммуникационную 

компетентность как интегральное 

личностное качество специалиста, 

в нашем случае учителя иностран-

ного языка, формирование кото-

рого является одной из актуальных 

задач высшей школы.

© Скакунова В.А., 2019

Факультет иностранных языков и регионоведения Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова
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Современные педагогические 

технологии и методы позволяют 

развить необходимые компетен-

ции студентов различными путями. 

В рамках нашего исследования мы 

отдали предпочтение методу про-

ектов. Вслед за А.М. Новиковым ав-

тор понимает под ним педагогиче-

ский метод, позволяющий реализо-

вать «целенаправленное изменение 

отдельной системы с установлен-

ными требованиями к качеству ре-

зультатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и спе-

цифической организацией» [11]. 

Более того,  метод проектов позво-

ляет смоделировать реальные ус-

ловия обучения и таким образом 

получить необходимые для овла-

дения профессией компетенции, 

что, в свою очередь, и является глав-

ной задачей учебного процесса при 

подготовке будущих специалистов 

к реальной профессиональной дея-

тельности.  

Типология метода проектов уста-

навливается по разным основаниям 

[14]. Например, по доминирующей в 

проекте деятельности, по предмет-

но-содержательной области, по ко-

личеству участников, по продолжи-

тельности проекта. Помимо этого, 

как один из типов проектов выде-

ляют веб-проект. Он предполагает 

реализацию метода проектов в ус-

ловиях использования телекомму-

никационных технологий в сете-

вой среде [16]. Благодаря этому он 

может также выполняться в сети 

Интернет.

 Мы исходим из того, что веб-

проект как педагогический метод 

позволяет смоделировать такие 

учебные условия, в которых сту-

денты педагогического направле-

ния могут сформировать и развить 

информационно-коммуникацион-

ную компетентность. Так как метод 

проектов подразумевает поступа-

тельное решение какой-либо учеб-

ной проблемы, перед преподава-

телями стояла задача определения 

такой проблемы или учебного за-

дания в рамках прохождения сту-

дентом курса по использованию 

информационно-коммуникаци-

онных технологий  при обучении 

иностранным языкам. 

На наш взгляд, наиболее продук-

тивным является создание учебно-

го задания комплексного характера. 

И мы предложили студентам  раз-

работать веб-проект, подразуме-

вающий создание фрагмента урока 

на иностранном языке с использо-

ванием изученных ими информа-

ционно-коммуникационных тех-

нологий. 

Как и  любой проект, веб-проект 

предполагает несколько стадий ре-

ализации: 

• предварительную стадию; 

• непосредственно стадию реали-

зации веб-проекта; 

• стадию представления;

• стадию рефлексии [6].

В настоящей статье рассматрива-

ется стадия реализации веб-проекта. 

Для этой стадии характерно нали-

чие определенного плана, который 

позволяет постепенно двигаться к 

разрешению поставленной задачи. 

В данном случае студентам педаго-

гического направления была пред-

ложена пошаговая инструкция к 

составлению фрагмента урока по 

иностранному языку в виде пояс-

нительной записки к веб-проекту. 

Пояснительная записка к учебной 

программе или курсу, как правило,  

преследует определенные цели. Она 

призвана помочь в лучшем понима-

нии плана действий по реализации 

той или иной задачи; способствует 

осмыслению того, какие компонен-

ты должны входить в создание про-

дукта учебной деятельности, а так-

же предоставляет конкретный план 

действий. Именно для этих целей 

нами и была создана пояснительная 

записка к веб-проекту, содержание 

которой во многом основывалось 

на принципах построения урока 

иностранного языка, предложен-

ных Е.И. Пассовым [13]. 

Содержание методической за-

писки, которая была предостав-

лена студентам педагогического 

направления – будущим учителям 

иностранного языка для создания 

веб-проекта по внедрению инфор-

мационно-коммуникационных тех-

нологий в процесс обучения ино-

странным языкам, изложено ниже. 

ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА СКАКУНОВА

преподаватель Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова. Сфера научных интересов: методика обучения ино-
странным языкам, информационно-коммуникационные технологии 
в преподавании  иностранных языков, педагогика, педагогическая 
психология, профессиональное образование. Автор 11 опубликован-
ных научных работ. Электронная почта: victoria.skakunova@yandex.ru

Рассматривается проблема формирования информационно-коммуникационной ком-
петенции педагогов. Показано, что одним из эффективных инструментов ее решения 
может служить метод веб-проектов, позволяющий моделировать реальные условия 
обучения и формировать компетенции применения информационно-коммуникаци-
онных технологий в преподавании иностранных языков. В качестве конкретного ме-
тодического инструмента его реализации в учебном процессе обосновано составление 
своего рода пояснительной записки к веб-проекту, ориентирующей будущих учителей 
иностранного языка в этапах построения урока с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

Ключевые слова: веб-проект, метод проектов, информационно-коммуникационная 
компетентность, пошаговая инструкция, пояснительная записка.

The problem of formation of information and communication competence of teachers is 
considered. It is shown that one of the effective tools for solving it can be the method of web 
projects that allows to simulate real learning conditions and build competencies in the use of 
information and communication technologies while teaching foreign languages. As a specifi c 
methodological tool for its creation and implementation in the educational process, it is justifi ed 
to compile a kind of explanatory note for a web project that guides future teachers of a foreign 
language in the stages of building a lesson using information and communication technologies.

Key words: web project, project method, information and communication competence, 
step-by-step instruction, explanatory note.
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В ней нашли отражение следующие 

основные положения.

1. Тема фрагмента урока, кото-

рая помогает сформировать общее 

представление о его тематической 

направленности  с учетом приме-

нения информационно-коммуни-

кационных технологий.

2. Цель урока. Безусловно, для бу-

дущего учителя иностранных язы-

ков важно не только помнить о цели 

урока, но также и правильно ее фор-

мулировать. В этой связи включение 

в пояснительную записку данно-

го пункта является обоснованным.

3. Целевая аудитория, в описании 

которой указывается возрастная 

категория, уровень владения ино-

странным языком и ступень обра-

зовательного процесса. Кроме того, 

данный пункт в пояснительной за-

писке позволяет студенту – буду-

щему преподавателю иностран-

ного языка продемонстрировать 

свою компетенцию в методологи-

ческом аспекте, например, как в вы-

боре учебного материала, так и в 

выборе средств обучения, в част-

ности информационно-коммуни-

кационных технологий.

4. Учебные задачи урока. Их вы-

деление позволяет студентам луч-

ше ориентироваться в логической 

структуре заданий в веб-проекте с 

учетом целей фрагмента урока.

5. Используемые учебно-методи-

ческие материалы. 

6. Перечень применяемых ин-

формационно-коммуникационных 

технологий и теоретико-методоло-

гическое обоснование их примене-

ния в рамках данного фрагмента 

урока. Этот компонент пояснитель-

ной записки помогает определить, 

в какой степени будущий специа-

лист владеет методологическим и 

психолого-педагогическим пони-

манием и предвидением (вспом-

ним о прогностической функции 

педагогики [9]) результативности 

выбранного учебного средства для 

достижения поставленной учебной 

цели в рамках создаваемого фраг-

мента урока в веб-проекте.

Мы видим, что пояснительная за-

писка к веб-проекту выполняет не-

сколько функций:

• ориентировочную: пояснитель-

ная записка выступает в качестве 

плана и пошаговой инструкции 

для будущих учителей иностран-

ного языка и помогает студентам 

лучше ориентироваться в своих 

действиях и в применении сфор-

мированных компетенций на 

практике;

• организационно-содержатель-

ную: компоненты пояснительной 

записки указывают студентам на 

важные постулаты построения 

урока иностранного языка, на-

пример на необходимость учета 

общедидактических принципов 

обучения;

• контролирующую: позволяет вы-

явить и проконтролировать то, ка-

кие компетенции сформировались 

у студента педагогического направ-

ления в методическом плане на дан-

ном этапе его профессионально-

го обучения.

Формирование каждой конкрет-

ной компетентности сопряжено с 

использованием различных педа-

гогических методов и технологий, 

а именно тех, которые создают ус-

ловия ее развития и отвечают по-

ставленным учебным целям. В на-

шем случае метод проектов, и веб-

проект в частности, был выбран в 

Информационно-коммуникационные технологии определяют будущее образования
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силу присущих ему преимуществ, 

чтобы создать учебные условия 

для будущих специалистов педа-

гогического профиля, позволяю-

щие  поэтапно формировать их 

информационно-коммуникаци-

онную компетентность. Поясни-

тельная записка в данном случае 

выступает в качестве методиче-

ского инструмента в форме по-

шаговой инструкции, ориенти-

руя будущих учителей иностран-

ного языка в этапах построения 

урока с использованием инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий. 

Информатизация и цифрови-

зация всех сфер жизни общества 

открыли новый этап развития об-

разования, который, как можно 

предположить, охватит длитель-

ную историческую перспективу. По 

мере создания новых программных 

и аппаратных средств реализации 

информационных технологий бу-

дут открываться и новые возможно-

сти их использования в обучении. 

И очень важно, чтобы эти возмож-

ности использовались комплексно 

и конкретно, претворялись в кон-

кретные методики обучения, одну 

из которых мы представили в на-

стоящей статье.
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Формирование профессиональных 
компетенций бакалавров-педагогов 
по профилю «Безопасность жизнедеятельности» 
в контексте акмеологического подхода

Проблема безопасности лично-

сти и общества в современном мире 

становится все более острой и на-

стоятельной. 

Человечеству не удается справить-

ся с глобальными вызовами нашей 

эпохи. Наметилась тревожная тен-

денция нарастания губительного 

воздействия опасных природных и 

антропогенных явлений и процес-

сов. В 2019 году в России на терри-

тории более 3 млн гектаров полы-

хали лесные пожары, происходили 

масштабные наводнения на Куба-

ни, в Иркутской и Благовещенской 

областях, Хабаровском и Дальне-

восточном краях. Но если в нашей 

стране из-за природных катаклиз-

мов были эвакуированы десятки 

тысяч человек, то, например, в Ки-

тае, Японии и США счет эвакуиро-

ванных идет на миллионы.

Как это ни парадоксально, но и 

распространение высоких техно-

логий нередко влечет за собой вы-

сокие риски как на производстве, 

так и в быту. Банальный, но от это-

го не менее трагичный пример – 

автомобилизация. Появляются не-

благоприятные для личности зави-

симости, вызванные избыточным 

использованием гаджетов. А на про-

изводстве смена технологического 

оборудования, как правило, прово-

цирует рост травматизма. А в ито-

ге число жертв несчастных случаев 

сопоставимо с показателями есте-

ственной убыли населения.

Многих несчастных случаев и их 

нежелательных последствий можно 

было бы избежать, если бы населе-

ние в полной мере владело базовы-

ми знаниями по безопасным мето-

дам поведения, полученными в свое 

время в учебных заведениях. Одна-

ко до недавнего времени было рас-

пространено пренебрежительное 

отношение к изучению и преподава-

нию основ безопасности жизнедея-

тельности (БЖ), которое до насто-

ящего времени до конца не изжито. 

Тем не менее отправные предпо-

сылки для повышения культуры без-

опасности населения в Российской 

Федерации созданы. В стране реа-

лизуется система обучения основам 

безопасности жизнедеятельности 

в общеобразовательных школах, 

высших и средних специальных 

учебных заведениях, организаци-

ях дополнительного образования. 

В отечественной высшей школе 

курс «Безопасность жизнедеятель-

ности» является обязательным. В его 

содержании органично объедине-

ны проблемы безопасного взаимо-

действия человека и окружающей 

среды с вопросами охраны труда 

и защиты людей от опасных фак-

торов различной направленности. 

В задачи этого курса входит овладе-

ние будущими специалистами учеб-
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но-программным материалом, по-

зволяющим обеспечивать:

– выявление опасностей и оцен-

ку негативного воздействия среды 

на человека;

– прогнозирование и предотвра-

щение влияния негативных факто-

ров на человека;

– организацию защиты от опас-

ности;

– организацию ликвидации по-

следствий воздействия опасных 

факторов;

– создание и поддержание безо-

пасных и комфортных условий сре-

ды обитания человека [9, с. 9].

В курсе безопасности жизне-

деятельности изучаются не толь-

ко опасности, но также системы и 

средства защиты от них. Изучение 

возможных опасных факторов на-

чинается еще в школе и закладыва-

ет основу для знаний, которые по-

зволят человеку тем или иным об-

разом противостоять воздействию 

чрезвычайных ситуаций.

Ключевая роль в системе обуче-

ния основам безопасной жизнеде-

ятельности отводится учителям и 

преподавателям как главным носи-

телям компетенций в области БЖ, 

призванным передавать их обуча-

ющимся [14].

Напомним, что в профессио-

нальном стандарте педагога в ка-

честве одного из направлений 

деятельности выделено форми-

рование культуры безопасно-

го проживания, «участие в созда-

нии безопасной и психологиче-

ски комфортной образовательной 

среды через обеспечение безопас-

ности жизни детей». В этом же 

стандарте установлено, что педа-

гог должен знать правила охраны 

труда и требования к безопасности 

образовательной среды.

В рамках направления «Педаго-

гическое образование» в высшей 

школе развернута подготовка бака-

лавров по профилю «Безопасность 

жизнедеятельности». Студенты, по-

лучающие образование в этой сфе-

ре, должны приобретать интегри-

рованные знания и навыки в раз-

личных областях науки и практики 

и проходить подготовку к приня-

тию решений при чрезвычайных 

ситуациях, а также для обеспече-
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Рассматриваются актуальные аспекты обучения и подготовки кадров в области безопас-
ности жизнедеятельности. Отмечено, что в этой области в стране сложилась развернутая 
система образования, охватывающая все ступени школы. Показано, что ключевое звено 
этой системы – подготовка педагогических кадров. Проанализированы подходы к обу-
чению бакалавров направления «Педагогическое образование» по профилю «Безопас-
ность жизнедеятельности». В их числе выделен акмеологический подход, раскрыта его 
связь с профилем подготовки кадров и требованиями к профессиональной деятельности. 
Выдвинута гипотеза, что формирование компетенций бакалавра в области безопасности 
жизнедеятельности диктует необходимость более целенаправленной, чем в большинстве 
других направлений подготовки кадров, ориентации учебно-воспитательного процесса на 
формирование смыслообразующей сферы сознания обучающихся и их личных качеств. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, обучение и подготовка кадров, 
профессиональные компетенции, акмеологический подход, личные качества бакалав-
ра-педагога по профилю «Безопасность жизнедеятельности».

Actual aspects of education and training in the fi eld of life safety are considered. It is noted 
that in this area, the country has developed a comprehensive education system, covering all 
levels of the school. It is shown that the key link in this system is the training of teachers. The 
approaches to teaching bachelors in the direction of “Pedagogical Education” in the profi le 

“Life Safety” are analyzed. Among them, the acmeological approach is highlighted, its relation-
ship with the profi le of training and the requirements for professional ideology is revealed. 
A hypothesis has been put forward that the formation of bachelor's competencies in the fi eld 
of safe life necessitates a more focused, than in most other areas of training, orientation of 
the educational process on the formation of the meaning-forming sphere of consciousness 
of students and their personal qualities.

Key words: life safety, education and training, professional competencies, acmeological 
approach, personal qualities of a bachelor-teacher in the profi le of “Life Safety”.
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ния дорожной безопасности, во-
енной безопасности, социальной 
и правовой защиты. 

Однако необходимые условия 
для качественного образования 
бакалавров-педагогов БЖ имеют-
ся далеко не везде. В связи с этим во 
многих педагогических вузах сло-
жилась практика, когда отсутствие 
высокотехнологичной инфраструк-
туры и требуемой материально-тех-
нической базы возмещается за счет 
развития социального партнерства 
с правоохранительными органами 
и иными профильными организа-
циями [13, с. 76].

Введение федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов высшего образования тре-
тьего поколения существенно рас-
ширило возможности вузов в деле 
повышения качества подготовки 
бакалавров направления «Педаго-
гическое образование» по профи-
лю «Безопасность жизнедеятель-
ности». В частности, упрочены 
организационно-методические 
условия для создания и реализа-
ции авторских методических си-
стем, включающих современные 
педагогические технологии [12, 
с. 180].

К числу перспективных педагоги-
ческих технологий, на наш взгляд, 
можно отнести методическую си-

стему, предложенную А.М. Леон-
тьевым. В ее основу положен ак-
меологический подход. По мнению 
ученого, его реализация позволяет 
усилить мотивацию обучающихся 
к освоению профессии, мобилизо-
вать их творческие способности и 
пробудить стремление к самосо-
вершенствованию и потребность 
в самореализации с целью дости-
жения высочайшего профессио-
нализма [7, с. 112].

И.Г. Сафронова считает, что под-
готовка кадров в области БЖД ока-
жется более продуктивной при ис-
пользовании системного подхода 
в качестве общенаучной основы 
образования. В качестве теорети-
ко-методологической стратегии 
ею, так же как и А.М. Леонтьевым, 
выделен акмеологический подход, 
который она называет креативно-
акмеологическим. Одновременно 
она предлагает использовать про-
ектно-созидательный подход в ка-
честве ориентированной на прак-
тику тактики обучения. Реализация 
этого подхода при создании необ-
ходимых педагогических условий 
оказывает, по мнению автора, су-
щественное позитивное влияние 
на профессиональное становле-
ние педагога по профилю «Безо-
пасность жизнедеятельности» [11, 
с. 102].

Сходной точки зрения придержи-
вается и И.Н. Немкова. В ее работах 
обосновывается целесообразность 
применения комплексного акмео-
логического подхода, основанного 
на интеграции всей совокупности 
знаний и умений, которыми дол-
жен владеть педагог по профилю 
«Безопасность жизнедеятельности». 
Ученый полагает, что постепенное 
накопление обучающимися опыта 
творческой деятельности является 
необходимым условием поэтапно-
го восходящего уровня их самосо-
вершенствования, трансформирую-
щегося в режим саморазвития. Это 
становится возможным благодаря 
тому, что студенты активно зани-
маются рефлексией, инициируют 
свои личные творческие достиже-
ния [10, с. 45].

Можно было бы привести и дру-
гие исследования, предусматриваю-
щие создание методических систем 
подготовки бакалавров-педагогов 
в области безопасности жизнедея-
тельности. Исследования эти весьма 
разнообразны, и во многих из них 
отчетливо выражена акмеологиче-
ская ориентация.

Встает вопрос: почему? Скажем, 
авторам настоящей статьи неиз-
вестны исследования, где во главу 
угла подготовки учителя матема-
тики или физики ставится акмео-
логический подход.

Чем же отличается образование 
в сфере безопасности жизнедея-
тельности?

На наш взгляд, существенные от-
личия есть. Это полипредметность 
и многозадачность профессиональ-
ных компетенций бакалавра-педа-
гога БЖ, а также своеобразие про-
фессиональных функций кадров 
этого профиля, сосредоточенных 
на реализации гуманистических це-
лей и ценностей. Отсюда вытекает 
и более весомое значение личных 
качеств студентов и выпускников. 
Более того, их самореализация в 
профессии связана именно с высо-
кими личными качествами, на что 
и нацеливает акмеология.

Конечно, повышенные требо-
вания к личным качествам предъ-

Наводнение в Иркутской области не только повлекло материальный ущерб, 
но и унесло человеческие жизни. Требовательное отношение к соблюдению 

норм безопасности жизнедеятельности помогло бы избежать жертв
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являет профессия педагога в це-

лом. Но именно применительно 

к преподавателям вопросов безо-

пасности жизнедеятельности эти 

требования выражены более ре-

льефно и во многом определяют 

профессио нальную идентичность 

специалиста. Это сближает рассма-

триваемую нами профессию с про-

фессиями врача и психолога, где 

акмеологическая составляющая 

выражена еще более ярко и опре-

деленно.

На наш взгляд, рассмотренные 

особенности образования и про-

фессиональной деятельности в 

сфере безопасности жизнедея-

тельности должны найти разно-

стороннее отражение в учебно-

воспитательном процессе. Речь 

идет о том, что овладения толь-

ко комплексом компетенций, 

преду смотренных образователь-

ным стандартом, недостаточно для 

профессионального становления 

бакалавра-педагога БЖ. Необхо-

дима (или по меньшей мере жела-

тельна) глубокая интериоризация 

этих компетенций, их трансфор-

мация в цели, ценности и смыс-

лы, мировоззренческие установ-

ки обу чающегося, а значит, и в его 

личностные качества.

Итак, в настоящей статье пред-

принята попытка определить глу-

бинные аспекты образования в 

области безопасности жизнедея-

тельности. В результате прове-

денного анализа выявлена некая 

terra incognita, которую еще толь-

ко предстоит переоткрыть и ос-

воить в учебно-воспитательном 

процессе.

Авторы вполне сознательно стре-

мились сформулировать макси-

малистскую точку зрения на под-

готовку бакалавров-педагогов по 

профилю «Безопасная жизнедея-

тельность».

Чем это продиктовано?

Во-первых, потребностью пере-

осмысления и конкретизации на-

ших педагогических идеалов, вне 

и помимо которых процесс обра-

зования превращается в рутинную 

деятельность, в одну из многих от-

раслей сферы услуг.

Во-вторых, вся деятельность каж-

дого человека и всего человечества 

безраздельно связана с обеспечени-

ем безопасной жизнедеятельности. 

Эта простейшая мысль и так слиш-

ком часто игнорируется в политике 

и экономике, но уж в сфере обра-

зовании забывать ее мы не вправе.
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Потенциал дисциплины «Иностранный 
язык» в развитии исследовательской 
компетентности студентов

Задача настоящей статьи – про-

анализировать возможности дисци-

плины «Иностранный язык» в раз-

витии исследовательской компе-

тентности студентов вузов. Эта тема 

рассматривается применительно к 

нефилологическим направлениям 

подготовки кадров, где иностран-

ный язык не входит в число про-

фессиональных дисциплин.

Научно-исследовательская дея-

тельность студентов – неотъем-

лемая часть процесса обучения в 

вузе, которая призвана углублять их 

профессиональные знания, расши-

рять профессиональные возмож-

ности за счет развития исследова-

тельских навыков и компетенций. 

При правильной ее организации 

развитие исследовательской ком-

петенции идет параллельно с фор-

мированием предметных знаний 

и компетенций. Кроме того, пер-

вый опыт исследовательской дея-

тельности может определить для 

студента направление профес-

сиональной деятельности как ис-

следователя.

Российская система высшего об-

разования унаследовала отлажен-

ную, работоспособную систему 

организации научно-исследова-

тельской деятельности студенче-

ства, в рамках которой проводи-

лись разнообразные олимпиады 

и конкурсы, действовали студен-

ческие научные объединения и об-

щества, развивались связи вузов с 

предприятиями (см.: [5]). Нынеш-

няя открытость границ и возмож-

ность изучать международный 

опыт значительно расширили воз-

можности привлечения студентов 

к научной жизни. У них появилась 

возможность работать в лучших 

библио теках мира, открылся до-

ступ к фондам архивов и базам зна-

ний в дистанционном режиме. Ши-

роко практикуются и стажировки 

студентов в зарубежных универси-

тетах.

Профессионально значимая 

исследовательская деятельность 

студентов позволяет им подго-

товиться к непрерывному само-

образованию. Начиная профес-

сиональную деятельность, моло-

дой специалист необходимость 

постоянно добывать новую ин-

формацию воспринимает не как 

нечто исключительное, а как ор-

ганичную часть своей жизни и 

труда. В ходе исследований сту-

дент-исследователь приобрета-

ет собственные представления о 

профессионально значимых объ-

ектах, а не только лишь готовые 

когнитивные образы, предложен-

ные преподавателем. 
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Все дисциплины, а не только 

профессиональные, обладают по-

тенциалом развития научно-иссле-

довательской деятельности студен-

тов. И иностранный язык не яв-

ляется исключением. Напротив, в 

ходе его изучения возникает вза-

имообуславливающий феномен: 

необходимость ведения исследо-

ваний стимулирует потребность 

в знании иностранного языка, в 

первую очередь английского, без 

которого трудно получить доступ 

к большой части научной инфор-

мации. 

Потенциал развития исследо-

вательской компетентности за-

ложен в двух аспектах дисципли-

ны «Иностранный язык». Первый 

из них – содержательный, или 

знание вый, который определяет-

ся тем, что часть профессиональ-

но значимой информации суще-

ствует на иностранных языках, а 

язык выступает как средство про-

фессиональной подготовки, ког-

да студент вводит в свой кругозор 

иноязычные исследования. Вто-

рой аспект – процессуальный, ре-

ализуемый как сбор информации 

для проведения исследования, син-

тез и анализ информации. Поми-

мо этого, иностранный язык пре-

доставляет и другие возможности 

для развития исследовательской 

компетентности, например учеб-

ные материалы на изучаемом язы-

ке, знакомящие с теорией науки и 

методологией исследования; зада-

ния, разработанные преподавате-

лем целенаправленно для разви-

тия исследовательских навыков [7].

Феномен исследовательской 

компетентности включает три 

компонента: когнитивно-опера-

циональный, мотивационный и 

коммуникативный. Когнитивно-

операциональный компонент 

обеспечивается тем, что учебные 

материалы должны быть ориен-

тированы либо на знакомство с 

основами исследовательской дея-

тельности, либо на профессио-

нальную подготовку. Мотиваци-

онный компонент опирается на 

осознание студентами возмож-

ностей в работе с иноязычными 

источниками, что является субъ-

ективным стимулом к изучению 

языка. Развитие же коммуника-

тивного компонента происхо-

дит здесь органично, ведь любой 

вид деятельности на иностранном 

языке включает устную или пись-

менную коммуникацию. 

Компетентностный подход с 

ориентацией на практическую дея-

тельность предполагает обучение 

способам самостоятельно нахо-

дить и анализировать профессио-

нально значимую информацию. 

Преподаватель может варьировать 

как формы исследовательской ра-

боты, начиная с исследования, вы-

полненного прямо на занятии, до 

реферата, тезисов статьи или на-

учной статьи, так и продолжитель-

ность их выполнения, которая мо-

жет охватывать занятие, семестр, 

учебный год. 

Чтобы использовать потенциал 

дисциплины для развития исследо-

вательской компетентности, следу-

ет целенаправленно актуализиро-

вать содержание учебных матери-

алов, где наряду с текстами общего 

и профессионального характера 

необходимо учитывать и научно-

методологическую составляющую. 

Тексты такой тематики, как, напри-

мер, «The Research paper: using and 

acknowledging sources», «Selecting 
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a research topic», «How a research 

becomes scientific knowledge», 

«What is a historical fact?» и дотек-

стовые и послетекстовые задания 

к ним, разработанные для обуче-

ния навыкам извлечения инфор-

мации, развивают методологиче-

скую культуру студентов, их спо-

собность к технологическому 

воплощению исследования, по-

могают видеть проблему, выдви-

гать гипотезы, обобщать и делать 

вывод. Приведем фрагмент тако-

го текста и послетекстовых зада-

ний к нему.

SCIENTIFIC METHOD

The scientific method is a set of 

techniques used by the scientific 

community to investigate natural 

p h e n o m e n a  b y  p r o v i d i n g  a n 

objective framework in which to 

make scientific inquiry and analyze 

the data to reach the conclusion 

about that inquiry.

The goals of the scientific method 

are uniform, but the method itself is 

not necessarily formalized among all 

branches of science. It is most generally 

expressed as a series of discreet steps, 

although the exact number and the 

steps varies depending upon the source. 

The scientific method is not a recipe, 

but rather an ongoing cycle that is 

meant to be applied with intelligence, 

imagination, and creativity. Frequently, 

some of these steps will take place 

simultaneously, in a different order, 

or be repeated as the experiment is 

refined, but this is the most general and 

intuitive sequence.

Ask a question – determine a natural 

phenomenon (or group of phenomena) 

that you are curious about and would 

like to explain or learn more about, 

then ask a specific question to focus 

your inquiry.

Research the topic – this step 

involves learning as much about 

phenomenon as you can, including by 

studying the previous studies of others 

in the area. 

Formulate a hypothesis – using the 

knowledge you have gained, formulate 

a hypothesis about a cause or effect of 

the phenomenon, or the relationship 

of the phenomenon to some other 

phenomenon. 

Test the hypothesis – plan and 

carry out a procedure for testing 

the hypothesis (an experiment) by 

gathering data.

Analyze the data – use proper 

mathematical analysis to see if the 

results of the experiment support or 

refute the hypothesis.

If the data does not support the 

hypothesis, it must be rejected or 

modified and re-tested. Frequently, the 

results of the experiment are compiled 

in the form of a lab report (for typical 

classroom work) or a paper (in the 

case of publishable academic research). 

It is also common for the results of the 

experiment to provide an opportunity 

for more questions about the same 

phenomenon or related phenomena, 

which begins the process of inquiry over 

again with a new question.

The goal of the scientific method is 

to get results that accurately represent 

the physical processes taking place 

На выставке научных достижений студентов
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in the phenomenon. To that end it 

emphasizes a number of traits to insure 

that the results it gets are valid to the 

natural world.

Objective – the scientific method 

intends to remove personal and 

cultural biases by focusing on objective 

testing procedures.

Consistent – the laws of reasoning 

should be used to make hypotheses that 

are consistent with broader, currently 

known scientific laws; even in rare 

cases where the hypothesis is that one 

of the broader laws is incorrect or 

incomplete, the hypothesis should be 

composed to challenge only one such 

law at a time.

Observable – the hypothesis 

presented should allow for experiments 

with observable and measurable 

results.

Pertinent – all steps of the process 

should be focused on describing and 

explaining observed phenomena.

Parsimonious – only a limited 

n u m b e r  o f  a s s u m p t i o n s  a n d 

hypothetical entities should be 

proposed in a given theory.

Falsifiable – the hypothesis should 

be something which be proven 

incorrect by observable data within 

the experiment, or else the 

experiment is not useful in 

supporting the hypothesis 

( this  aspect  was  most 

prominently illuminated by 

the philosopher of science 

Karl Popper).

R e p r o d u c i b l e  –  t h e 

tes t  should be  able  to 

be reproduced by other 

observers with trials that 

extend indefinitely into the 

future.

It is useful to keep these 

t r a i t s  i n  m i n d  w h e n 

developing a hypothesis and 

testing procedure.

Hopefully this introduction to 

the scientific method has provided 

you with the idea of the significant 

effort that scientists go to in order 

to make sure their work is free 

from bias, inconsistencies, and 

unnecessary complications as well 

as the paramount feat of creating a 

theoretical structure that accurately 

describes the natural world. When 

doing your own work in physics it is 

useful to reflect regularly on the ways 

in which that work exemplifies the 

principles of the scientific method.

Paragraph 1. Find the definition of 

a scientific method.

Paragraph 2. What does a person 

need to choose a scientific method?

Paragraph 3. Write out the main 

steps of doing a scientific inquiry.

Paragraph 4. Write out the traits a 

scientific method must have.

Paragraph 5. What characteristics 

must a profound scientific work lack 

to the author's point of view.

В учебных группах с разным уров-

нем владения иностранным язы-

ком, которые встречаются именно 

на нефилологических направлени-

ях подготовки, можно предложить 

студентам задания на поиск и извле-

чение информации, составленные 

с учетом сложности текста. 

Иностранный язык позволяет 

объединять научные исследова-

ния общего или прикладного ха-

рактера с элементами профессио-

нальной подготовки. Так, студенты 

гуманитарных профилей, иссле-

дуя творчество английских лите-

раторов, приобщаются к мирово-

му культурному наследию и полу-

чают профессионально значимые 

знания и опыт исследовательской 

деятельности.

Рассмотрим механизмы разви-

тия профессиональной компетент-

ности [3] с точки зрения возмож-

ностей дисциплины «Иностран-

ный язык»:

• стимулирование интереса к ис-

следованию с помощью обучающих 

материалов с тем, чтобы студенты 

могли осознать и освоить мысль о 

том, что иностранный язык – сред-

ство расширения профессиональ-

ного кругозора;

• стремление к самоактуализации 

в процессе исследовательской дея-

тельности, к достижению эвристи-

ческого и креативного уровней ин-

теллектуальной активности. Выпол-

няя исследования на иноязычном 

материале, студент получает пер-

вый эвристический опыт исследо-

вателя и приступает к профессио-

нальной деятельности уже подго-

товленным к креативному уровню 

решения деловых задач;

• творческий подход к познава-

тельно-исследовательской деятель-

ности, актуализирующий разви-

тие креативности, нестандартного 

мышления, индивидуального стиля 

деятельности, важного в компетент-

ностном подходе (решение нестан-

дартных профессиональных задач 

дается легче после первого иссле-

довательского опыта);

• саморазвитие как це-

леустремленная деятель-

ность личности, направ-

ленная на самоизменение, 

когда участие в научной 

работе позволяет студен-

ту понять, чем он отлича-

ется от остальных, что он 

умеет делать лучше дру-

гих, в каком направле-

нии он может двигаться 

вперед.

Создание образователь-

ной среды с элементами 

исследовательской ра-

боты, обязательно субъ-

ективно важной, что является не-

пременным условием мотивиро-

ванности, позволяет обеспечить 

студентам раннее профессиональ-

ное самоопределение, поскольку 

создает у них ясное представление 

о существе профессиональной дея-

тельности и позволяет по-разному 

ее моделировать.

Изучение иностранного языка, если только оно не сводится 
к заучиванию двух десятков лексических штампов, влечет 
за собой становление новой языковой  личности. А новая 
языковая личность – это и новые культурные архетипы, и 
когнитивные механизмы. Поэтому в ходе ее формирова-
ния открываются большие дополнительные возможности 
для развития всего ансамбля созидательных качеств лич-
ности. Среди них особое значение в наши дни должно при-
даваться креативным способностям, которые в решающей 
мере определяют те интеллектуальные ресурсы студентов 
и молодых специалистов, которые требуются для выпол-
нения научных исследований и реализации инноваций
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Кроме того, нельзя не сказать о 

том, что совместная работа студен-

тов и преподавателей иностранно-

го языка в ходе научных исследо-

ваний способствует обеспечению 

привлекательности дисциплины 

«Иностранный язык» даже для наи-

менее подготовленных студентов.

Итак, изложенное позволяет 

констатировать, что целенаправ-

ленное и систематическое при-

влечение обучающихся к науч-

ным исследованиям на занятиях 

иностранным языком и посред-

ством разработанного корпуса 

учебных материалов и заданий на 

иностранном языке стимулирует 

развитие исследовательской ком-

петентности будущих специали-

стов. Но, конечно, чтобы привести 

в действие потенциал иностран-

ного языка в рассматриваемой об-

ласти, необходима основательная 

работа по организации студенче-

ских исследований по профили-

рующим дисциплинам, нужна по-

стоянная забота о создании в выс-

шем учебном заведении в целом и 

на его кафедрах благоприятной на-

учной атмосферы.

ЛИ Т Е РАТ У РА

1. Дроздова Н.В. Компетентностный подход как новая парадигма студентоцентрированного образования. Минск: РИВШ, 
2007. 100 с.

2. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. 
М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 115 с.

3. Коваленко И.А. Педагогические условия развития исследовательской компетентности студентов в образовательном 
процессе вуза: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Благовещенск, 2005. 217 с.

4. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб., 2002. 480 с.
5. Наместников Б.Д . , Нефедов П.А . Студенческие научные общества в СССР. URL: https: //www.booksite.ru/

fulltext/1/001/008/107/134.htm (дата обращения: 24.12.2018).
6. Сычкова Н.В. Исследовательская подготовка студентов университета. Магнитогорск: МАГУ, 2002. 223 с.
7. Янюк И.А. Формирование исследовательских умений студентов вуза // Наука и школа. 2007. № 6. С. 11–14.
8. Carr E.H. What is history. URL: https://www.24grammata.com/wp-content/uploads/2013/06/Carr-What-is-history-24grammata.

com_.pdf (дата обращения: 24.12.2018).

L I T E R AT U R A

1. Drozdova N.V. Kompetentnostny`j podxod kak novaya paradigma studentocentrirovannogo obrazovaniya. Minsk: RIVSh, 2007. 
100 s.

2. Zimnyaya I.A. Klyuchevy`e kompetentnosti kak rezul`tativno-celevaya osnova kompetentnostnogo podxoda v obrazovanii. M.: 
Issledovatel`skij centr problem kachestva podgotovki specialistov, 2004. 115 s.

3. Kovalenko I.A. Pedagogicheskie usloviya razvitiya issledovatel`skoj kompetentnosti studentov v obrazovatel`nom processe 
vuza: dis. … kand. ped. nauk: 13.00.01. Blagoveshhensk, 2005. 217 s.

4. Maslou A. Motivaciya i lichnost .̀ SPb., 2002. 480 s.
5. Namestnikov B.D., Nefedov P.A . Studencheskie nauchny`e obshhestva v SSSR. URL: https: //www.booksite.ru/

fulltext/1/001/008/107/134.htm (data obrashheniya: 24.12.2018).
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Из опыта интеграции традиционных 
и активных методов обучения

Во всем мире высшие учебные 

заведения переориентируются на 

активные методы обучения. С пол-

ным основанием считается, что их 

использование позволит раскрыть 

созидательные способности и каче-

ства обучающихся и повысить креа-

тивный потенциал выпускников 

высшей школы, что соответствует 

потребностям общества и эконо-

мики знаний.

Но в любом случае обучение и 

профессиональная подготовка 

должны строиться на некой проч-

ной платформе знаний, которые 

студенты призваны усвоить так, как 

они изложены в конкретных об-

ластях науки. И только на этом ос-

новании возможно – и необходи-

мо! – превращение учебно-познава-

тельной деятельности в творческий 

процесс. 

Именно в этом контексте в насто-

ящей статье с привлечением жи-

вого опыта преподавания рассма-

тривается проблема соотношения 

традиционных и активных методов 

обучения. Наша гипотеза, отчасти 

проверенная практикой, заключа-

ется в том, что решение этой про-

блемы надо искать на пути инте-

грации этих методов.

Начнем с определения понятий.

Метод (от греч. methodos – путь 

исследования или познания) – со-

временный и актуальный способ 

достижения поставленной цели пу-

тем решения конкретных педагоги-

ческих задач. 

Форма обучения – это комму-

никативная конструкция процес-

са обу чения в рамках взаимодей-

ствия «педагог – студент» или «сту-

дент – студент».

Прежде всего подчеркнем вы-

сокую значимость традиционных 

форм обучения в вузе. Лекции, се-

минары, лабораторные и практи-

ческие занятия играют ключевую 

роль в передаче знаний от препо-

давателя к обучаемому. По сути, они 

незаменимы, но в эти формы обу-

чения можно вдохнуть более вы-

сокий динамизм. Например, если 

предварительно дать студентам воз-

можность ознакомиться с тезисами 

лекции, она может перестать быть 

пассивным методом усвоения ма-

териала. У студентов могут возни-

кать вопросы, а значит, и возника-

ет обратная связь, которая способ-

на привести к диалогу.

Под активными формами и ме-

тодами обучения будем понимать 

совокупность разнообразных спо-

собов управления учебной деятель-

ностью, благодаря применению ко-

торых студенты становятся равно-

правными и заинтересованными 

участниками образовательного 

процесса. Преимущество этих мето-

дов состоит в том, что они способ-

ствуют не только усвоению учеб-

но-программного материала, но 

и активизации познавательных и 

мыслительных потребностей, раз-

витию способностей.

В данной статье мы будем рассма-

тривать сочетание традиционных 

и активных форм и методов обуче-

ния на практических занятиях по 

возрастной психологии, педагоги-

ке с методикой преподавания, ме-

дицинской реабилитации и теории 

сестринского дела. На наш взгляд, 

специфика этих дисциплин пред-

© Шадрина Ю.Е., Снегирева Т.Г., 2019
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располагает к подвижной и вариа-

тивной мыслительной деятельно-

сти студентов в ходе освоения но-

вого материала.

Ситуация с изучением и препо-

даванием перечисленных дисци-

плин типична для современной 

высшей школы. Объем учебной 

информации, которую надо пе-

редать студентам, год от года воз-

растает, а продолжительность ау-

диторных занятий либо остается 

прежней, либо сокращается. К тому 

же реализация компетентностно-

го подхода к подготовке кадров, а 

теперь еще и реализация требова-

ний профессиональных стандар-

тов требуют более основательно-

го освоения студентами практи-

ческих аспектов приобретаемой 

профессии. 

Как мы видим, перед преподава-

телями вузов стоит задача не толь-

ко передачи большего, чем прежде, 

объема учебного материала за огра-

ниченное время, но и контроля ус-

воения полученных знаний, а так-

же создания условий для их при-

менения сначала в моделируемых 

ситуациях в аудитории, а затем и на 

практике. Эта дидактическая задача 

должна решаться на каждом учеб-

ном занятии и определять струк-

туру учебного процесса, который 

приобретает модульный, а не до-

минировавший прежде линейный 

характер.

Таким образом, как в рамках 

учебных модулей, так и при про-

ведении отдельных занятий целе-

сообразно продумать и реализо-

вать дидактически оправданное 

сочетание традиционных и актив-

ных методов. В частности, на тра-

диционных по своему месту в учеб-

ном процессе лекциях по меди-

ко-социальной реабилитации и 

возрастной психологии в нашем 

университете применяются формы 

и методы учебно-познавательной 

деятельности, способствующие 

концентрации внимания и инте-

реса студентов, а именно лекции-

беседы, лекции-дискуссии, лек-

ции с разбором конкретных си-

туаций и др.

На практических занятиях воз-

можности для активизации позна-

вательных способностей студен-

тов еще более обширны и разно-

образны. Это, в частности, ролевые 

игры и инсценировки конкрет-

ных ситуаций, «проживание» ко-

торых позволяет более четко пред-

ставлять особенности психофи-

зических состояний возрастных 

периодов развития человека. Вы-

бирались те темы, которые были 

направлены на формирование 

толерантности и межкультурной 

компетентности.

Деловые игры-тренинги про-

водятся по формированию навы-

ков уверенного общения, когда 

студенты налаживают взаимодей-

ствие в режиме диалога. Данная 

форма занятий позволяет закре-

пить уже изученный материал, 

формирует умения исследователь-

ской работы и навыки публично-

го выступления. 

Роль преподавателя в современ-

ных условиях не сводится только 

к организации учебно-познава-

тельной деятельности студентов, 

ее концентрации на достижении 

целей и задач занятия. Препода-

ватель призван таким образом на-

правлять процесс формирования 

профессиональных и социальных 

качеств студента, чтобы из вуза вы-

шел уверенный в себе, умный, ор-

ганизованный участник деловой 

и общественной жизни, который 

сможет решать, а не обходить воз-

никающие проблемы.

Для этого целесообразно инте-

грировать в учебный процесс ре-

шение тематических ситуационных 

проблемных задач, разбор жизнен-

ных ситуаций. Занятия такого типа 

стимулируют развитие критическо-

го мышления студентов. Задача пре-

подавателя – не просто организо-

вать занятие с проблемной задачей, 

он должен оптимальным в дидак-

тическом отношении путем подве-

сти студентов к нужному решению. 
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Положительный эффект дают и та-

кие «малые формы», как интеллек-

туальные игры и конкурсы (кросс-

ворды, ассоциации, буриме, слова, 

театр и пр.), которые воспитыва-

ют у обучающихся командный дух, 

сплоченность, взаимоуважение [5].

Кратко остановимся на нашем 

опыте применения игровой педа-

гогической технологии «Кубик Блу-

ма». Простота и уникальность этой 

технологии заключаются в том, что 

с ее помощью можно подготовить 

и проработать со студентами ме-

тапредметные вопросы по изучае-

мым в данный момент дисципли-

нам. Понадобится обычный кубик, 

на гранях которого написано: «На-

зови. Почему. Объясни. Предложи. 

Придумай. Поделись».

Схема проведения игрового за-

нятия сводится к следующему. Пре-

подаватель формулирует вопросы 

по своим дисциплинам, на которые 

будут отвечать обучающиеся. Затем 

он бросает кубик в руки кому-то из 

студентов. Выпавшая грань укажет, 

какого типа вопрос следует задать. 

Ответив на вопрос, студент переки-

дывает кубик следующему. Задача 

преподавателя – отследить, чтобы 

все студенты были активны и мог-

ли ответить на вопросы.

Назови. Предполагает воспроиз-

ведение знаний. Включает простые 

вопросы, при ответе на которые 

студенту нужно дать определение, 

назвать явление или предмет. На-

пример: «Назови основные перио-

ды развития психики в онтогенезе», 

«Расскажи, что такое кровоостанав-

ливающий жгут».

Почему. Вопросы этого типа по-

зволяют проконтролировать по-

нимание причинно-следственных 

связей. Например: «Почему на ушиб 

нужно прикладывать холод?», «По-

чему младенцу важно материнское 

внимание?».

Объясни. Это уточняющие вопро-

сы. С их помощью можно разглядеть 

проблему в разных аспектах и сфо-

кусировать внимание на всех сторо-

нах заданной проблемы. Например: 

«Как вы считаете, действительно все 

мы родом из детства? (согласно тео-

рии З. Фрейда)», «Вы уверены, что 

медицинская валеология – это тео-

рия и практика формирования, со-

хранения и укрепления здоровья 

человека?»

Предложи. Студенту нужно пред-

ложить свою, альтернативную зада-

чу либо свою идею о том, как можно 

применить на практике полученные 

знания в конкретной ситуации. На-

пример: «Какие компетенции нуж-

но добавить (или исключить) в фе-

деральный государственный об-

разовательный стандарт высшего 

образования по направлению “Се-

стринское дело”?», «Как мотивиро-

вать студента на получение допол-

нительных профессиональных на-

выков?»

Придумай. Вопросы этого типа 

помогают студенту творчески взгля-

нуть на конкретную ситуацию, вы-

двинуть гипотезу, пофантазировать. 

Например: «Как бы называлось ле-

карство от всех болезней?», «Какие 

первоочередные меры вы приня-

ли, если бы были министром здра-

воохранения?»

Поделись. Ставятся вопросы, кото-

рые способствуют развитию анали-

тического мышления, умения выде-

лять факты и следствия, оценивать 

значимость своих знаний и навы-

ков, адекватно себя оценивать. Если 

придать данным вопросам эмоцио-

нальную окраску, можно добиться 

концентрации внимания на ощу-

щениях и чувствах студентов, на их 

эмоциях, которые вызваны рассма-

триваемой темой. Например: «Что 

вы чувствуете, когда видите стра-

дающего больного?», «Почему, по 

вашему мнению, происходит эмо-

циональное выгорание у медицин-

ских работников?»

Личные наблюдения позволяют 

сделать выводы, что использова-

ние педагогической технологии 

«Кубик Блума» обеспечивает вклю-

ченность в игровое занятие каждо-

го студента, вызывая у обучающих-

ся заинтересованность и эмоцио-

нальный отклик.

Авторами статьи выполнено ис-

следование восприятия студентами 

интегрированных учебных занятий. 

Это исследование проводилось на 

протяжении трех семестров, в нем 

принял участие 91 студент второго 

и третьего курса.

По окончании первого семестра 

был выявлен ряд проблем, с кото-

рыми столкнулись студенты. Сре-

ди них – стеснение проявлять эмо-

ции, высказывать личное мнение, 

спорить, доказывая неправоту оп-

Развертка Кубика Блума
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понента. Страх перед новыми зна-

ниями и непонимание, для чего 

им нужен предмет, не касающий-

ся их специальности. Несколько 

человек посчитали, что игра – это 

дело детей. Мы столкнулись с за-

ниженной самооценкой и расте-

рянной мотивацией не только к 

самообразованию, но и к обуче-

нию по выбранной специально-

сти в целом. Тем не менее позна-

вательная активность и самостоя-

тельность присущи большинству 

студентов, а это является показа-

телем способности к качествен-

ному обучению. 

Исследование показало, что наши 

студенты не всегда готовы к само-

стоятельной учебной работе. Мно-

гим студентам недостаточно полу-

чить лишь путь для добычи знаний, 

им нужны знания в готовом виде, 

расшифрованные и отшлифован-

ные, адаптированные для их пони-

мания и осмысления.

Согласно данным опроса:

• 85% студентов не умеют само-

стоятельно обрабатывать новый 

учебный материал по теоретиче-

ской части дисциплин;

• 70% студентов хотели бы полу-

чить исчерпывающий список ли-

тературы, с которым они могут оз-

накомиться и подготовиться к эк-

заменационной сессии;

• 73% не хотели бы самостоятель-

но подбирать дополнительную на-

учную литературу (статьи в науч-

ных журналах, материалы конфе-

ренций) по изучаемым ими темам 

дисциплины;

• 88% студентов одобряют инте-

грированные формы обучения с 

применением активных методов 

обучения;

• 11% студентов посчитали при-

менение активных методов детской 

забавой, которую можно применять, 

но не часто;

• 1% студентов не хотели бы в 

дальнейшем посещать занятия, про-

водимые с использованием игро-

вых методов.

Итак, наше исследование пока-

зало, что хотя часть студентов не 

умеет или не проявляет склонно-

сти к самостоятельным занятиям, 

абсолютное большинство положи-

тельно воспринимает проведение 

интегрированнх учебных занятий 

с использованием активных мето-

дов обучения. 

Главное – не заиграться [1, с. 137] 

и придерживаться нескольких пра-

вил, которые подробно описаны в 

трудах таких специалистов в об-

ласти педагогики и психологии 

высшей школы, как А.А. Вербиц-

кий, М.М. Кашапов, В.В. Маралов, 

В.А. Якунин и др.

Назовем основные принципы, 

которыми мы руководствовались 

на интегрированных занятиях по 

возрастной психологии, педаго-

гике с методикой преподавания, 

медико-социальной реабилита-

ции и теории сестринского дела. 

Это:

• принцип совместной деятель-

ности преподавателя и студентов 

[2, с. 97]. В случае реализации ди-

дактически оправданного инди-

видуального подхода даже самый 

неконтактный и скрытный студент 

Открытое учебное занятие со студентами Российского университета дружбы 
народов, получающими образование в области сестринского дела
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проявляет интерес к занятиям и ста-

новится активнее; 

• проблемность содержания обу-

чения. Хорошо продуманные про-

блемные ситуации способствуют 

развитию критического мышления 

обучающихся. Творческий мысли-

тельный процесс в ходе совмест-

ной деятельности студентов и пе-

дагогов позволяет выявить сильные 

и слабые стороны в усвоении изу-

чаемого материала; 

• принцип соответствия содержа-

ния и методов обучения целям и за-

дачам обучения [4, с. 32]. Как бы ни 

хотелось педагогам разнообразить 

свои занятия, их содержание, ме-

тодика проведения не должны от-

клоняться от формируемых у обу-

чающихся компетенций. Одно из 

условий успешного обучения – со-

ответствие учебного процесса уров-

ню подготовленности студентов;

• соответствие имеющимся усло-

виям и отведенному времени обу-

чения. Творческий процесс орга-

низации учебных занятий по спе-

циальным дисциплинам не всегда 

укладывается в установленные рам-

ки. Чтобы обучение студентов шло 

планомерно, в этих случаях часть 

изучаемого материала и заданий 

для самоконтроля необходимо 

выносить в электронную учеб-

ную среду;

• принцип непредсказуемости и 

гибкости занятий [6, с. 96].

В заключение отметим, что инте-

грация традиционных и активных 

форм и методов обучения трансли-

рует учебный материал в формат 

творческой учебно-познаватель-

ной деятельности, учит студентов 

работать в коллективе и принимать 

решения сообща, формирует чув-

ство коллективной ответственно-

сти за результаты совместной рабо-

ты, способствует овладению студен-

тами умением аргументированно 

формулировать свои мысли, кон-

структивно отстаивать свою точ-

ку зрения.

И последнее. В настоящей статье 

авторы поделились опытом повсед-

невной педагогической деятель-

ности в Российском университете 

дружбы народов. Этот опыт под-

тверждает мнение некоторых уче-

ных, говорящих о том, что пере-

насыщенная информацией среда, 

в которой современный человек 

живет с самого детства, сковывает 

креативный потенциал личности, 

формирует установку на использо-

вание готовых решений и общедо-

ступных сведений. Мы наблюдаем 

распространение своего рода ум-

ственной лени среди вновь посту-

пающих к нам на обучение студен-

тов. Эту тенденцию надо учитывать 

и преодолевать. Тем более что есть 

основания предполагать ее даль-

нейшее нарастание у представите-

лей поколения Z и молодых людей, 

идущих ему на смену. 
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Автономия учебной деятельности 
как компонент обучения 
иностранному языку в вузе

Самостоятельность – это именно 

то качество личности, которое вы-

двигается сегодня на первый план 

при решении задач повышения уров-

ня подготовки выпускников вузов. 

Начнем с того, что уточним опре-

деление такого актуального для ди-

дактики явления, как автономное 

обу чение, а также отграничим его от 

схожих с ним понятий. Учебную авто-

номию мы предлагаем понимать не 

только как способность и свободу, но 

и как стремление и ответственность 

обучающегося осуществлять само-

стоятельную учебную деятельность. 

Термины «самостоятельность» 

и «автономия» нередко употреб-

ляют как синонимы. Отождествле-

ние этих понятий чаще наблюда-

ется у тех ученых, которые делают 

акцент на свободе выбора обучаю-

щимся места, времени и формы вы-

полнения учебных заданий без уча-

стия и тем более диктата со сторо-

ны преподавателя. 

Некоторые авторы высказывают 

иную точку зрения, понимая под са-

мостоятельностью «инициативность, 

критичность, адекватную самооцен-

ку и чувство личной ответственности 

за свою деятельность и поведение» [5, 

с. 199], а под автономией примени-

тельно к образовательной практи-

ке – право на активное участие обу-

чающихся в процессе выбора целей, 

содержания, методов обучения и пр. 

Такая трактовка понятия учебной 

автономии находится в согласии с 

более общим определением, когда 

под автономией понимается право 

на самоуправление, а также способ-

ность личности к самоопределению 

согласно собственным убеждениям 

[7]. Следовательно, учебную авто-

номию можно понимать как осоз-

нанное стремление «осуществлять 

самостоятельную учебную деятель-

ность и саморазвиваться в образо-

вательном и профессиональном 

аспектах» [4, с. 320]. 

Интерес к категории «самостоя-

тельность» проявил себя в интен-

сивном исследовании понятия «ав-

тономия» («автономность») при ов-

ладении иноязычным общением. 

На сегодняшний день исследовате-

ли выделяют различные виды авто-

номии. Работы Б. Синклера, Д. Литт-

ла, Л. Дэма, Р. Равиндрана, Н.Ф. Коря-

ковцевой, Л.В. Трофимовой и других 

исследователей посвящены изуче-

нию учебной автономии в процес-

се овладения иностранным языком. 

Между тем, как очевидно, процесс 

иноязычной деятельности не мо-

жет ограничиваться лишь учебным 

контекстом, а предполагает прежде 

всего реальное использование ино-

странного языка в практических це-

лях. Таким образом, для успешного 

осуществления коммуникации на 

иностранном языке человек дол-

жен обладать не только учебной 

автономией, но и другими видами 

автономии.

Деятельность, направленная на 

овладение иностранным языком, 

носит коммуникативно-когнитив-

ный характер, так как в ней синте-

зируются и общение, и познание. 

Соответственно О.В. Путистина 

© Воронова Е.Н., 2019
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выделяет коммуникативно-когни-

тивную автономию и подчеркива-

ет ее познавательно-практический 

характер. Выделение коммуника-

тивно-когнитивной стороны авто-

номии соотносится и с ведущим в 

современных условиях коммуни-

кативно-когнитивным подходом к 

обучению иностранному языку [6]. 

Определение основных понятий, 

связанных с автономной учебной 

деятельностью, позволяет выявить 

и содержательно наполнить соот-

ветствующие компетенции. Компе-

тенции автономной учеб-

ной деятельности студентов 

рассматриваются как сово-

купность интеллектуальных, 

личностных и деятельност-

ных характеристик субъек-

та учебного процесса. В них 

выделяются три блока: 

1. Когнитивно-познава-

тельный – владение куль-

турой мышления; владе-

ние основными методами 

различных типов устной и 

письменной коммуникации 

на иностранном языке.

2. Рефлексивно-оценочный – 

владение навыками самоконтроля; 

умение критически оценивать соб-

ственные достоинства и недостатки. 

3. Коммуникативно-деятельност-

ный – способность демонстриро-

вать знание основных концепций 

в области теории изучаемого ино-

странного языка, теории коммуни-

кации; готовность к кооперации с 

коллегами [3, с. 21–23]. 

В настоящее время в вузах России 

реализуются на практике различ-

ные виды и формы самостоятель-

ной работы обучающихся: выпол-

нение кейс-заданий, составление 

портфолио работ, ведение дневни-

ка саморефлексии и др. К наиболее 

эффективным методам овладения 

компетенциями автономной учеб-

ной деятельности относятся: реф-

лексивный метод, проблемный ме-

тод, контекстное обучение, ком-

пьютерный метод и метод проектов, 

в том числе и веб-квесты. 

Весьма активно исследуются воз-

можности проектной деятельности 

в преподавании английского языка 

в вузе. Метод проектов ориентиро-

ван на развитие самостоятельности 

обучающихся, повышение их ин-

теллектуальной, познавательной и 

творческой активности. Он позво-

ляет выстроить учебный процесс в 

соответствии с принципами компе-

тентностного подхода [1].

 Ценная особенность метода про-

ектов заключается в том, что суще-

ствуют разнообразные формы про-

ектной работы, применяемые в пре-

подавании иностранных языков. 

Составление различного типа во-

кабуляров и словарей может рассма-

триваться в качестве вида проект-

ной учебной деятельности студентов. 

В данной статье представлено 

описание специфики создания ми-

ни-словаря англицизмов. В период 

с 2015/2016 по 2018/2019 учебный 

год студенты Института искусств 

Саратовского государственного 

университета реализовали долго-

срочный проект «Составление ми-

ни-вокабуляра англицизмов совре-

менного русского языка». 

По итогам проведенно-

го в течение нескольких лет 

опроса среди 255 студентов 

выяснилось, что значения 

примерно от 3 до 35% англи-

цизмов из списка опросни-

ка в составе 200 слов им ока-

зались незнакомы. Другими 

словами, они знали значения 

только 65–97% слов, причем 

около половины (52,7%) сту-

дентов знакомы со значени-

ем 80–90% англицизмов. 

Эти результаты опроса мо-

тивировали обучающихся 
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dents' autonomy in the process of vocational training in the study of a foreign language are an-
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Автономия, или самостоятельность, в психологии рас-
сматривается как позиция человека, характеризую-
щаяся независимостью в выборе мотивов, целей, сти-
ля поведения. Потребность в автономии встроена в 
механизм развития личности, обеспечивающий ста-
новление индивидуальности, а в идеале – формирова-
ние человека как самостоятельного, мыслящего и от-
ветственного общественного существа. Автономная 
учебная деятельность опирается на процесс индиви-
дуализации и одновременно стимулирует его. Особое 
место учебной автономии в изучении языков опреде-
ляется природой языка как действительности мысли
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составить список англицизмов. Ко-

личество слов возрастало, и появи-

лась необходимость оформления 

собранного языкового материала в 

виде словаря, представляющего со-

бой источник различных сведений 

семантического характера о словах 

английского происхождения в рус-

ском языке. Представилось целесо-

образным включить в данный сло-

варь те англицизмы, которые явля-

ются наиболее употребительными в 

русском языке и встречаются в раз-

личных стилях речи; в том слова тер-

минологического характера, оби-

ходно-бытовую лексику, употреб-

ляемую в СМИ и в каждодневной 

речи, так и заимствования из раз-

нообразных жаргонов: офисного, 

рекламного, компьютерного, моло-

дежного и т.п. Словарь характеризу-

ется большим количеством лексико-

графических дефиниций экономи-

ческих, музыкальных, спортивных, 

технических, культурных терминов. 

В словаре собрано 437 лексических 

единиц, распределенных в алфавит-

ном порядке и оформленных в виде 

таблицы (табл. 2).

Студенты внесли предложение о 

дальнейшей работе по оформлению 

словаря: ими было предложено допол-

нить английские слова фонетической 

транскрипцией. Словарь можно раз-

местить в Интернете, тогда все жела-

ющие студенты получат возможность 

дополнять его новыми англицизма-

ми, появляющимися в русском языке. 

Резюмируем итоги работы над 

составлением словаря англициз-

мов в нескольких кратких тезисах. 

• Данный вид работы был новым 

для студентов. 

• Автономная учебная деятель-

ность была интересна обучающим-

ся, поскольку была инициирована 

ими самими. 

• Подобные виды учебной рабо-

ты разнообразят учебный процесс.

• Студенты видят реальный ре-

зультат своего труда. 

• Работа над созданием словаря 

способствует развитию у обучаю-

щихся языковых навыков. 

• Работа над созданием словаря спо-

собствует формированию лексико-

графической компетенции студентов. 

Таблица 3

Содержание основных этапов реализации проекта 
«Мини-вокабуляр англицизмов современного русского языка» 

Этапы Учебная деятельность студентов Сроки 
исполнения

Подготови-
тельный

Сбор лексического материала (англицизмов) для словаря 2015–2017 гг.

Начальный 1. Обсуждение идеи проекта в группе.
2. Разработка проектного задания: а) выбор темы проекта; б) выбор формы документирова-
ния результатов проекта; в) выбор формы презентации. 
3. Обсуждение сроков выполнения проекта.
4. Обсуждение последовательности выполнения проекта.
5. Создание временной инициативной группы

Сентябрь 2017 г.

Основной Разработка проекта: постановка конкретных задач перед временной инициативной группой. 
1-я группа – составление аннотации к словарю; 
2-я группа – классификация лексических единиц словаря; 
3-я группа – редактирование и оформление вокабуляра. 
Все три группы выполняли следующие виды учебной деятельности: 
1) сбор лексического материала (англицизмов) для словаря; 
2) отбор лексических единиц для словаря; 
3) ознакомление с существующими словарями англицизмов; 
4) выбор способа классификаций лексических единиц словаря;
5) анализ и описание лексики словаря (подбор дефиниций);
6) самостоятельное планирование работы в каждой микрогруппе, ее выполнение и взаимо-
коррекция; 
7) консультирование и координация деятельности временной инициативной группы

Начало октября 
2017 г. – конец мая 
2018 г.

Заключитель-
ный

1. Реализация проекта: презентация подготовленного мини-вокабуляра современных 
англицизмов на заседании лингвострановедческого кружка «Генетический состав и пути 
пополнения английского вокабуляра». 
2. Подведение итогов проекта – обсуждение в группе.
3. Роспуск временной инициативной группы

Сентябрь 2018 г. – 
январь 2019 г.

Таблица 1

Показатели владения студентами англицизмами 
современного русского языка

Доля англицизмов, 
значения которых 

знакомы студентам
Число студентов

Доля в общей 
численности 

студентов
65–80% 40 человек 15,7%

80–90% 134 человека 52,7%

90–97% 81 человек 31,6%

Таблица 2

Состав терминологической таблицы словаря англицизмов
Русское 

слово 
Значение слова

Английское 
слово

Значение слова 

Бранч В США и Европе прием 
пищи, объединяющий 
завтрак и ланч

Brunch Breakfast – завтрак + 
lunch – второй завтрак, 
обед
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Информационный поиск в процес-

се работы над словарем способству-

ет развитию информационной ком-

петентности студентов. В результате 

реализации проекта создания слова-

ря англицизмов обеспечено увели-

чение словарного запаса студентов 

за счет лингвострановедчески окра-

шенной лексики, а также повышение 

показателей социо культурной ком-

петенции студентов, включая уро-

вень знаний реалий культуры стра-

ны и зучаемого языка. 

Важным фактором успешности 

усвоения иностранного языка яв-

ляется автономность обучающего-

ся как в конкретной учебной ситуа-

ции, так и в контексте дальнейшего 

непрерывного обучения. Автоном-

ность как личностное качество связа-

но с формированием у студентов го-

товности и привычки самостоятель-

но работать с иностранным языком, 

принимать собственные независи-

мые решения и брать на себя ответ-

ственность за них в ходе обучения [2].

Процесс овладения компетен-

циями автономной учебной дея-

тельности в иноязычном образо-

вании, на наш взгляд, стимулиру-

ет воспитание творчески развитой 

«автономной» личности студента, 

способного самостоятельно реа-

лизовывать методы и способы эф-

фективного обучения, осуществлять 

рефлексию и коррекцию собствен-

ной учебной деятельности и опре-

делять траекторию индивидуально-

го развития [8, 9].  
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Дидактическая ценность 
«Путешествия на Запад» У Ченъэня 
на занятиях китайским языком в вузе

В последние годы не ослабевает ин-

терес студентов к изучению китайско-

го языка. Молодежь привлекают до-

стижения Китая и позитивное разви-

тие российско-китайских отношений. 

В этих условиях неудивительно, 

что выбор студентами педагоги-

ческих вузов китайского языка как 

второго иностранного происходит 

все чаще, одновременно растет ин-

терес и к китайской культуре. За-

дача преподавателей – не только 

сформировать навыки иноязычно-

го общения в профессиональной и 

научной среде, но и передать сту-

дентам знания о культурных осо-

бенностях Китая. 

Неразрывность изучения язы-

ка и культуры отмечалась многи-

ми учеными.

С.Г. Тер-Минасова пишет: «Каж-

дый урок иностранного языка – это 

перекресток культур, это практика 

межкультурной коммуникации, по-

тому что каждое иностранное слово 

отражает иностранный мир и ино-

странную культуру: за каждым сло-

вом стоит обусловленное нацио-

нальным сознанием <…> представ-

ление о мире» [11, с. 24]. 

А.Н. Шамов и О.М. Ким указывают: 

«В концепции личностно развиваю-

щего образования главными поняти-

ями выступают “личностный опыт” и 

“ситуация развития личности”, кото-

рые отражают содержание и процесс 

образования», и уделяется большое 

внимание сформированности ком-

петенции межкультурного общения 

у современных специалистов [7, с. 2].

С.М. Маркова и А.К. Наркозиев, 

ссылаясь на труды В.В. Краевского, 

И.Я. Лернера, говорят о том, что «гу-

манистическая концепция содер-

жания образования включает кро-

ме “готовых” знаний и опыта осу-

ществления способов деятельности 

опыт творческой деятельности и 

опыт эмоционально-ценностных 

отношений» [9, с. 2]. 

Художественный текст репрезен-

тирует страну подлинно и точно, 

выступая проводником культуры и 

мировоззрения. В отличие от учеб-

ных текстов, где на первый план 

выходит их языковая ценность – 

наличие изучаемых грамматиче-

ских структур, лексических единиц, 

художественный текст несомнен-

но более ценен с педагогической 

точки зрения. Дидактическая, по-

учительная функция литературы 

позволяет решать задачи воспита-

ния ответственного, образованно-

го, культурно и эстетически разви-

того поколения. 

Использование художественного 

текста на уроках китайского языка 

крайне скудно освещено в научной 

литературе, что, на наш взгляд, яв-

ляется упущением, так как он обла-

дает особой способностью воздей-

ствовать на обучающихся, являясь 

средством обучения и воспитания 
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одновременно. Необычный дидак-

тический материал, используемый 

на уроках, позволяет разнообразить 

учебный процесс и в то же время 

решить все задачи, которые ставит 

перед собой педагог. Учащиеся выс-

шей школы уже обладают необхо-

димыми знаниями и навыками, ко-

торые помогут им в должной мере 

понять довольно непростые про-

изведения как по содержащемуся в 

них языковому материалу, так и по 

поднимаемым проблемам. 

«Путешествие на Запад» У Ченъэня 

(распространены также транскрип-

ции Чэн-Энь и Чэнъэнь) считает-

ся одним из четырех классических 

китайских романов и повествует 

о приключениях монаха Сюань-

Цзана и его спутников в поисках 

истины. Сам роман, написанный в 

XVI веке, до сих пор не теряет по-

пулярности как у китайских, так и 

у иностранных читателей. «Путе-

шествие на Запад» было неодно-

кратно экранизировано, по рома-

ну создавались мультфильмы, пи-

сались пьесы. 

По сюжету монах Сюань-Цзан 

отправляется в Индию в сопрово-

ждении царя обезьян Сунь Укуна, 

демона с головой свиньи Чжу Ба-

Цзе, сосланных с небес на землю 

за провинности, монаха Шан Су и 

белой лошади-дракона. Это первый 

китайский роман, написанный не 

для устного исполнения. Создавая 

книгу для чтения и вдумчивого и 

внимательного изучения, У Ченъ-

энь преследовал и дидактические 

цели. Стихи, предшествующие пер-

вой главе, гласят: 

Пусть тот, кто пожелает разуменья

Великого потока становленья,

«На Запад путешествие» возьмет,

Внимательно и тщательно про-

чтет! [12, c. 6]

Роман содержит нравоучительные 

размышления главного героя, яркие 

описания приключений, сцены по-

единков, юмористические эпизоды. 

Само описанное путешествие имеет 

мало общего с реальным паломниче-

ством монаха Сюань-Цзана в VII веке, 

однако именно художественное его 

осмысление, а также народные ле-

генды и предания позволили создать 

уникальное произведение. 

Фрагменты «Путешествия на За-

пад», представляющие собой закон-

ченные смысловые отрывки, осо-

бенно если они сопровождаются 

просмотром и обсуждением филь-

ма, предоставляют широкие воз-

можности для преподавателя. Про-

изведение содержит сведения по 

истории, религии, жанровые зари-

совки для более глубокого осозна-

ния традиций и философских ос-

нов китайского миропонимания. 

В романе можно найти примеры 

различных композиционно-рече-

вых форм: текст-описание, текст-

повествование, текст-размышление, 

диалоги. На материале художе-

ственного произведения возмож-

но изучение любой грамматиче-

ской темы. Студенты со второго 

года изучения китайского языка уже 

способны работать с фрагментами 

романа, предложенными им пре-

подавателем. Выбор романа «Пу-

тешествие на Запад» обусловлен 

и тем, что это произведение удов-

летворяет нескольким критериям: 

имеет захватывающий фантастиче-
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Классический китайский роман «Путешествие на Запад» У Ченъэня рассматривается 
как дидактический материал, который может использоваться на учебных занятиях в 
вузе. Показаны связь изучения иностранного языка и культурной специфики страны, 
важное значение формирования межкультурных компетенций будущих специалистов. 
Раскрыты причины выбора данного произведения для изучения студентами: большая 
культурная ценность, богатый языковой и лингвострановедческий материал, занима-
емое романом на протяжении долгого времени центральное место в культуре Китая. 
Отмечено, что жанр травелога, выбранный автором «Путешествия на Запад» У Ченъ-
Энем, также способствует более глубокому познанию Китая, помогая студентам пройти 
сложный путь поисков истины вместе с героями. Обосновано, что именно студенты ву-
зов способны полноценно воспринять роман, содержащий в себе ценную информацию 
по культуре страны изучаемого языка, а также богатый языковой материал. Обосно-
ван вывод, согласно которому знакомство с романом позволит будущим специалистам 
вступить в культурный диалог с Китаем, представленным У Ченъэнем, а также лучше 
понять особую картину мира, присущую этой стране.

Ключевые слова: китайский язык, лингвострановедение, текст, дидактическая ценность.

The classic Chinese novel, Journey to the West, Cheng Chen discusses didactic material that 
can be used in classroom studies. The connection between the study of a foreign language and 
the cultural specifi cs of the country, the importance of the formation of intercultural com-
petencies of future specialists are shown. The reasons for choosing this work for students to 
study are revealed: great cultural value, rich linguistic and linguistic and regional material, 
which has been occupied by the novel for a long time and is central to Chinese culture. It is 
noted that the travelogue genre chosen by the author of Travel to the West by Cheng also 
contributes to a deeper knowledge of China, helping students to travel the diffi cult path of 
searching for truth with the characters. It is proved that it is university students who are able 
to fully absorb the novel, which contains valuable information on the culture of the country 
of the language being studied, as well as rich language material. The conclusion is substanti-
ated, according to which the acquaintance with the novel will allow future specialists to enter 
into the cultural dialogue with China represented by Wu Cheng, as well as better understand 
the special picture of the world inherent in this country.

Key words: Chinese language, linguistic and cultural studies, text, didactic value.
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ский сюжет, обладает эстетической 

и художественной ценностью, со-

держит ценный лексический, грам-

матический и лингвострановедче-

ский материал. 

Я.А. Коменский, выделяя четыре 

ступени развития подрастающего 

человека, в последнюю – возмужа-

лость – включил путешествия наря-

ду с обучением в академии [8, с. 264]. 

К этой ступени он относил молодых 

людей от восемнадцати до двадцати 

четырех лет, что соответствует воз-

расту современных студентов выс-

шей школы. Путешествия необходи-

мы как способ расширения знаний 

о мире. Путешественник совершает 

постоянную рефлексию, осмысли-

вая увиденное, находясь в постоян-

ном диалоге с «другим».

Выбор в качестве дидактическо-

го материала травелога – жанра, где 

сюжетообразующую функцию бе-

рет на себя путешествие – вымыш-

ленное, реальное либо, как в дан-

ном случае, творчески осмыслен-

ное, – на наш взгляд, представляется 

очень логичным. Травелог решает 

вопрос поиска собственной иден-

тичности через диалог с «другим» – 

монах Сюань-Цзан отправляется на 

неизвестный Запад в поисках свя-

щенных текстов. Запад, куда он так 

стремится, оказывается очень по-

хожим на его Восток – Китай. В то 

время как Сюань-Цзан путешествует 

на Запад, студенты совершают свое-

образное путешествие на Восток – 

к китайской культуре, к пониманию 

особенностей китайской картины 

мира, к осмыслению специфиче-

ской для Китая системы ценностей. 

Таким образом, создается двусто-

роннее, направленное друг к другу 

движение, два путешествия, разне-

сенные во времени, но тем не ме-

нее имеющие свои точки сопри-

косновения. 

Большой объем произведения 

(четыре тома) затрудняет прочте-

ние его студентами полностью, 

поэтому, на наш взгляд, целесо-

образно предложить для работы 

на уроках отдельные фрагменты, 

адаптированные для уровня обу-

чающихся. В частности, помимо 

вымышленных географических 

объектов в романе упоминается 

реальный город Чанъань (сейчас 

Сиань). Знакомство с батальными 

сценами даст представление об ис-

токах отдельных черт китайского 

кинематографического искусства 

и их глубоких традициях. Тема обо-

ротней и бюрократии также не-

однократно появляется на стра-

ницах романа, отражая вечные 

общественные проблемы – даже 

Небесное мироустройство пред-

ставляет собой абсурдную госу-

дарственную систему под управ-

лением Нефритового императора, 

отдающего порой странные прика-

зы. Эпизоды с царем обезьян, по-

степенно выходящие на первый 

план повествования, демонстриру-

ют культовую для китайской куль-

туры фигуру. Религиозные учения 

также сыграли важную роль в фор-

мировании китайского националь-

ного характера, и поиск истины 

в религии также отражен в рома-

не. Несмотря на солидный возраст 

«Путешествия», многое из того, что 

там изображено, все еще актуально 

для современного Китая и не чуж-

до нам, россиянам. 

Целостному восприятию про-

изведения также может способ-

ствовать просмотр художествен-

ных фильмов, снятых на его ос-

нове. В качестве дидактического 

материала роман можно исполь-

зовать как в виде аудиовизуальных 

наглядных пособий (фильмов, ани-

мации, иллюстраций), так и непо-

средственно в виде самого текста, 

выполняющего информативную 

и эстетическую функции, создаю-

щего развивающую среду. В скором 

времени планируется издание ро-

мана в России в адаптации для де-

тей, с текстом, изложенным на рус-

ском и китайском языках одновре-

менно, что в перспективе позволит 

использовать это издание на заня-

тиях со студентами.

Занятия по курсу иностранно-

го языка в вузе давно не ограничи-

ваются лишь изучением лексики и 

грамматики. Культурное многооб-

разие современного мира нельзя 

игнорировать, современный спе-

циалист должен быть многосто-

ронне развит. Выбор травелога как 

материала для изучения на уроках 

китайского языка обусловлен тем, 

что именно травелог как жанр, не-

отъемлемой чертой которого явля-

ется культурный диалог и познание 

«другого», может предложить сту-

дентам возможность лучше узнать 

страну, язык которой они изучают. 

Древнекитайская иллюстрация 
к роману «Путешествие на Запад»

Современное издание знаменитого 
романа У Ченъэня на русском языке
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ

Это позволит подготовить думаю-

щих, образованных, компетентных 

специалистов, способных творче-

ски подходить к решению различ-

ных ситуаций в профессиональ-

ной сфере.
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Психические процессы в онтогенезе 
и акмеологии в ракурсе обучения 
иностранным языкам

Эта статья написана в память об 

Александре Марковиче Шахнарови-

че – выдающемся лингвисте, педа-

гоге и тонком психологе, которо-

му в ноябре 2019 года исполнилось 

бы 75 лет и который посвятил свою 

жизнь изучению онтогенеза речи. 

А.М. Шахнарович являлся учеником 

А.Р. Лурии и вместе с А.А. Леонтье-

вым стоял у истоков отечественной 

психолингвистики. 

К числу приоритетных тем, кото-

рые интересовали ученого, принад-

лежит вопрос о месте речи в общей 

системе психических процессов и 

функций. А.М. Шахнарович отмечал, 

что исследователей речи «занима-

ла в основном проблема влияния 

речи на протекание психологиче-

ских процессов, на их становле-

ние и развитие» [7, c. 24]. Однако, 

как справедливо подчеркивал уче-

ный, «влияние высших психических 

функций на процесс становления 

речевой деятельности» оставалось 

практически не изученным [7, c. 24].

В данной статье мы и затронем 

этот малоисследованный вопрос. 

Определив речь словами С.Л. Ру-

бинштейна как «язык в действии» [5, 

c. 382], мы проследим взаимо связь 

речи со всеми другими психически-

ми процессами на примере обуче-

ния взрослых людей иноязычной 

речи по модели онтогенеза. Мы со-

лидарны с А.М. Шахнаровичем в том, 

что «данные об онтогенезе речевой 

деятельности важны и полезны для 

обучения второму языку – каким бы 

он ни был» [7, c. 28]. Однако мы пой-

дем в своих изысканиях дальше – пе-

рекинем мостик от формирования 

речи в онтогенезе к формированию 

речи в аспекте акмеологии как н ауки, 

которая интересуется взрослыми 

людьми, или периодом расцвета че-

ловеческой личности.

Все теоретические выкладки, 

представленные нами в данной ста-

тье, прошли апробацию и верифи-

кацию в ходе лонгитюдного фор-

мирующего эксперимента, рамки 

которого были нами расширены. 

В традиционном смысле под фор-

мирующим (педагогическим) экспе-

риментом понимается процесс из-

менений в психике ребенка в ходе 

активного воздействия исследова-

теля на испытуемого. В нашем фор-

мирующем эксперименте принима-

ли участие взрослые люди, которых 

мы активно обучали иноязычной 

речи при помощи разработанного 

нами психотерапевтического мето-

да под названием «Интегративный 

лингво-психологический тренинг» 

(ИЛПТ). В эксперименте, который 

продолжался более 25 лет, приняло 

участие свыше 500 человек.

Л.С. Выготский, полемизируя с 

Ж. Пиаже, утверждал, что первич-

ной функцией речи в раннем дет-
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ском возрасте является функция об-

щения, лишь затем речь стоит рас-

сматривать как орудие мышления 

и произвольной регуляции ребен-

ком своего поведения [2]. Поэтому 

в основу ИЛПТ мы положили пси-

хологический тренинг общения. 

А.М. Шахнарович, отмечая главен-

ство коммуникативной функции 

речи, подчеркивал ту роль, кото-

рая принадлежит изучению форм, 

способов, механизмов и средств 

общения, и говорил о том, что это 

важно не только для более полно-

го понимания самого процесса об-

щения, но и для целенаправленно-

го обучения общению [7, c. 23]. Од-

нако, помимо тренинга общения, в 

фундамент ИЛПТ нами были зало-

жены лучшие достижения миро-

вой психологии и психотерапии, а 

именно: приемы тренингов сенси-

тивности, креативности, психодра-

мы, музыкотерапии, арт-терапии, 

психогимнастики и многие другие.

Во время нашего «тренингово-

го» обучения, которое предпола-

гало воздействие на все психиче-

ские процессы человека в ходе его 

речевого развития, мы исследова-

ли изменения в психике взрослого 

человека, а точнее – процесс фор-

мирования иноязычной речи, по-

скольку речь рассматривается нами 

в качестве неотъемлемой части че-

ловеческой психики.

Проводя наш формирующий экс-

перимент, или обучение иноязыч-

ной речи посредством ИЛПТ, мы 

рассматривали речь как «сквозной» 

[1] психический процесс и опи-

рались на то обстоятельство, что 

обретение человеком речи (род-

ной или иноязычной при пости-

жении ее по модели онтогенеза) 

происходит одновременно с раз-

витием (естественным или тренин-

говым) всех существующих пси-

хических процессов. Причем эти 

процессы – как когнитивные, так 

и аффективные, эмоциональные – 

можно назвать не только взаимодо-

полняющими, но и обязательными 

компонентами речи.

В защиту указанного тезиса, сфор-

мулированного и верифицирован-

ного нами в ходе многолетней экс-

периментально-исследовательской 

и практической работы, мы хотели 

бы привести слова Л.М. Веккера, ко-

торый всю жизнь отстаивал «еди-

ную теорию психических процес-

сов» [1], включая в них речь и отводя 

ей особую – первостепенную – роль. 

Л.М. Веккер определил эти процессы 

термином «сквозные», или «единые» 

[1]. «Речь, – писал Л.М. Веккер, – зани-

мая особое положение среди сквоз-

ных психических процессов, все же, 

как и память, воображение и внима-

ние, принадлежит к их числу и тем 

самым связана со всеми остальными 

психическими явлениями» [1, c. 606]. 

Он подчеркивал, что речь принято 

сопрягать в основном с мышлением, 

хотя «речь фактически оказывается 

теснейшим образом связанной во-

все не только с мыслительными про-

цессами, с второсигнальным уров-

нем человеческой психики. В такой 

же мере она охватывает всю психику 

человека, осуществляя в ней струк-

турообразующую и интегративную 

функцию» [1, c. 607].

Из этого можно заключить, что 

для успешного и, главное, правиль-

ного формирования речи непре-

менным условием является разви-

тие всех сопровождающих ее пси-

хических процессов. Не секрет, что 

чем больше внимания уделяют в 

детстве развитию познавательной 

и эмоциональной сферы ребенка, 

тем лингвистически коррект нее, 

интеллектуальнее и образнее ока-

зывается его речь. Для активного 

овладения взрослыми людьми ино-

язычной речью по аналогии с он-

тогенезом также необходимо при-
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бегнуть к развитию всего комплекса 

психических процессов – так на-

зываемой тренировке при помощи 

специальных упражнений. 

Психические процессы, включая 

речь, практически неразделимы и 

действуют совокупно, всесторон-

не охватывая речь, глубоко в нее 

проникая. Восприятие и внимание, 

память и мышление, воображение 

и эмоции не просто поддержива-

ют функции речи, исполняют роль 

психического обеспечения, а пре-

вращаются в ее составные элемен-

ты. Внимание, например, обеспе-

чивает процесс восприятия речи, 

параллельно организуя память и 

мышление, которые, с одной сто-

роны, существуют в речевых сим-

волах и образах, а с другой сторо-

ны, сами представляют собой часть 

речевого процесса: без мышления 

и памяти ни понимание, ни произ-

водство речи неосуществимы.

Тренировка психических процес-

сов становится особенно важной в 

зрелые годы: с течением времени 

познавательные механизмы взрос-

лого человека неизбежно теряют 

свою подвижность. К тому же жизнь 

часто заставляет взрослого челове-

ка в практических целях овладевать 

иностранными языками в короткие 

сроки. При этом иностранный язык 

нужен человеку в активном пользо-

вании (а это уже и есть речь) как ор-

ганическая составляющая его мыс-

лей и чувств, его сознания и подсо-

знания. Изучения иноязычной речи 

только с лингвистической стороны 

для этого бывает недостаточно: не-

обходима тщательная настройка 

всех психических процессов, ко-

торые оживят эту «прививаемую» 

ино язычную речь, сделают ее если 

не свободной, то достаточно авто-

матизированной.

Формирование речи всегда на-

чинается с сенсорно-перцептив-

ного уровня психического отра-

жения – с ощущений и восприя-

тий человека. Нередко ощущения 

называют каналами восприятия: 

ведь по ним информация о внеш-

нем мире и внутренних состояни-

ях человека и поступает в его го-

ловной мозг. Именно ощущения 

помогают человеку усваивать эту 

информацию и ориентироваться в 

окружающей среде. Вот маленький 

ребенок видит солнечно-желтый 

цветок, ощущает его горьковатый 

запах, трогает нежные лепестки, и 

весь этот «оркестр» непосредствен-

ных ощущений связывается со сло-

вом «одуванчик», которое произно-

сит мама: таким образом это слово 

накрепко «приживляется» в голов-

ном мозге малыша, в его языковом 

сознании. Во взрослом возрасте ка-

налы восприятия у человека сужа-

ются, поэтому для объемного и кра-

сочного восприятия окружающе-

го мира, для «подпитки» головного 

мозга новой информацией эти ка-

налы нужно регулярно расширять 

и «прочищать». 

В нашем обучении это необхо-

димо потому, что ино язычная речь 

поступит к взрослому человеку так 

же, как и родная речь – к ребенку: по 

всем каналам восприятия не только 

в качестве лингвистической инфор-

мации, но и в виде целого букета со-

провождающих ее ощущений: зву-

ковых, зрительных, осязательных, 

двигательных. Эти ощущения свя-

жутся с речевыми образами и сим-

волами и, сохранившись (даже ча-

стично) на периферии сознания, 

зафиксируют данную лингвисти-

ческую информацию в памяти.

По этой причине, обучая ино-

язычной речи взрослых людей, мы 

уделяем непроизвольным и пери-

ферическим психическим процес-

сам повышенное внимание. Нам 

близка концепция Г. Лозанова, со-

гласно которой сознание человека 

(осознание внешнего и внутренне-

го мира) может быть представлено 

в виде особого поля, называемого 

полем сознания. Это поле, как счи-

тает Г. Лозанов, неоднородно: оно 

имеет центр (фокус), периферию 

и границы, за которыми находит-

ся зона неосознаваемого [4, c. 92]. 

Так, скажем, произвольное внима-

ние человека может быть направле-

но на конкретный речевой сигнал, 

вследствие чего тот попадает в фо-

кус поля сознания. Однако перифе-

рийное внимание человека улавли-

вает и другие сигналы, например за-

пах сирени, стук колес электрички, 

вечерние трели соловья. Притаив-

шись на периферии поля сознания 

и даже за его пределами, эти сигна-

лы могут в необходимый момент, а 

порой и неожиданно оживить па-

мять. Вполне вероятно, что даже че-

рез много лет, услышав трель соло-

вья или стук колес электрички, по-

чувствовав запах сирени, человек 

сможет восстановить в своей памя-

ти и тот забытый речевой сигнал. 

Как и Г. Лозанов, мы полагаем, что 

при обучении человека равноцен-

на вся информация, попадающая в 

его головной мозг: и та информа-

ция, которая оказывается в центре 

сознания, и та, которая остается на 

его периферии и даже за предела-

ми сознания [6, c. 200]. На указан-

ном феномене построены многие 

психотехники ИЛПТ.

Стоит отметить, что методик 

по воздействию на непроизволь-

ные и периферийные психиче-

ские процессы (особенно по их 

управлению), в частности на па-

мять, разработано крайне мало. 

И хотя основные принципы рабо-

ты как произвольной, так и непро-

извольной памяти являются в не-

котором смысле общими, все же 

разница есть. Для активизации и 

укрепления произвольной памяти 

учащемуся самому нужно приме-

нить сознательно-волевое усилие. 

А вот чтобы запоминание протека-

ло непроизвольно и почти незамет-

но для учащегося, именно педагог 

должен управлять этим процессом, 

для которого и разрабатываются 

приемы и техники ИЛПТ. 

Доказано, что принципиальным 

условием для продуктивной рабо-

ты памяти является комфортная 

психологическая обстановка и ду-

шевное равновесие человека, что и 

обеспечивается в ИЛПТ методами и 

средствами групповой психотера-

пии. Создать в учебной группе при-

поднятое настроение, атмосферу 

тепла и доверия, вызвать у учащихся 

неподдельный интерес к обучению, 

отвлечь их от страха неудач и тяже-
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сти проблем – все эти задачи реша-

ются педагогом за счет деликатно-

го воздействия на эмоциональную 

сферу учащихся при помощи пси-

хотерапевтических приемов. 

Существенным фактором, улуч-

шающим работу памяти, является и 

развитое воображение. Составляя 

основу образного и творческого 

мышления, воображение способ-

ствует тому, что речевые образы 

становятся ярче и фиксируются в 

человеческой памяти более надеж-

но. Воображение усиливает функ-

циональность связанных с речью 

психических процессов (восприя-

тия, памяти, мышления), а сам про-

цесс речеформирования становит-

ся более креативным. Включен-

ность воображения в механизмы 

мышления помогает ему создавать 

качественно новые ценности, пре-

вращая мышление в нестандартное, 

творческое. Принято считать, что 

с речью сопряжено лишь мышле-

ние логическое, однако с ней непо-

средственно соотносится и мыш-

ление образное. Объясняя меха-

низмы внутренней речи, с которой 

прежде всего и связано мышление, 

Н.И. Жинкин кратко определил ее 

как «код образов и схем» [3]. Из ска-

занного следует, что для продук-

тивного формирования речи, как 

родной, так и иноязычной, необ-

ходимо развивать не только логи-

ческое, но и творческое, образное 

мышление.

Дополняя разговор о памяти, сто-

ит отметить, что обучая взрослого 

человека иноязычной речи, необ-

ходимо снабдить его навыками по 

развитию всех видов образной па-

мяти: слуховой, зрительной, осяза-

тельной, обонятельной, двигатель-

ной, – то есть научить его развивать 

память на представления, поскольку 

тогда ему будет намного легче вос-

создавать в красках мысленные об-

разы того, что полезно запомнить. 

Творцами таких образов и являются 

ощущения и восприятия, эмоции и 

чувства, воображение и мышление. 

При ассоциации человеком опре-

деленного образа с различными 

ощущениями, чувственными вос-

приятиями, живыми эмоциями и 

творческими мыслями улучшает-

ся не только качество регистрации 

информации в памяти, но и облег-

чается работа по извлечению ин-

формации из ее кладовых, то есть 

улучшается «вспоминание» или так 

называемая память узнавания.

Исходя из вышесказанного, мож-

но заключить, что при обучении 

символику иноязычной речи обя-

зательно нужно трансформиро-

вать в форму всевозможных выра-

зительных образов: ведь природа 

речи сама является психической, и, 

как писал Л.М. Веккер, «если слова 

представляют собой форму кодов 

(речевых), то образы слов есть пси-

хическое отображение этих кодов» 

[1, c. 609]. Для закрепления иноязыч-

ных слов в памяти надо, чтобы их 

психические образы были разно-

образными: яркими, необычными, 

даже экстраординарными, но глав-

ное, чтобы они ассоциировались с 

полной гаммой эмоций и чувствен-

но-двигательных восприятий. 

Обладая необходимыми знани-

ями и техниками, можно обучить 

людей приемам сознательного 

управления своей памятью, одна-

ко с целью повышения эффектив-

ности обучения педагог может де-

ликатно и незаметно для учеников 

дирижировать работой их непро-

извольной памяти. Арсенал психо-

терапевтических средств, приемов 

и упражнений ИЛПТ предостав-

ляет для этого максимум возмож-

ностей.
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эмоционального выгорания

Сегодня любой участник обра-

зовательного процесса – как педа-

гог, так и обучающийся – легко мо-

жет потерять психологическую и 

духовную устойчивость. Имеем ли 

мы дело с вузом, колледжем, шко-

лой, учреждениями дополнитель-

ного образования, проводить «ге-

неральную уборку» в своем эмоцио-

нальном состоянии становится 

таким же необходимым делом, как 

и саморазвиваться. Но это не всегда 

просто и для учителя, и для ученика. 

Попробуем разобраться, в чем дело. 

Педагогическая деятельность 

априори предполагает определен-

ную рутину: из года в год мы рабо-

таем в жестких рамках образова-

тельных стандартов. Однако при 

сохранении жесткости рамок на 

протяжении последних пяти лет 

эти стандарты подвергаются бес-

прерывным изменениям в сторо-

ну усложнения. И теперь даже ря-

довые педагоги постоянно долж-

ны быть в курсе происходящего в 

образовательной системе соответ-

ствующего уровня, писать различ-

ные учебные программы, научные 

статьи, иметь дело с кипами доку-

ментов, что, в свою очередь, пред-

полагает их близкое знакомство с 

цифровыми технологиями.

Неудивительно, что глобальная 

информатизация общества при-

вносит немалый хаос в профессио-

нальную деятельность и эмоцио-

нальное состояние преподавате-

ля учебного заведения культуры и 

искусства, где в течение долгих лет 

направленность на творческую дея-

тельность по умолчанию отменяла 

лишнюю писанину и позволяла го-

дами не заглядывать в разработан-

ный как бы для галочки учебный 

план. Реформа образования, при-

званная, казалось бы, привести в 

соответствие и модернизировать 

все элементы системы образова-

ния, словно асфальтоукладочный 

каток прошлась по преподаватель-

скому легиону, который оказался не 

подготовлен и поэтому чрезвычай-

но уязвим в сложившейся ситуации. 

Но это только одна сторона дела. 

С другой стороны, примерно в тече-

ние последних 10 лет учащийся ста-

новится для преподавателя все бо-

лее сложным для понимания и об-

щения. Действительно, наступившая 

цифровая эпоха, ускорение ритма 

жизни и увеличение количества дел, 

которыми одновременно занимает-

ся человек, кардинально изменили 

когнитивный тип о бучающегося в 

сфере культуры и искусства, приве-

дя к изменениям в его мышлении, 

речевой деятельности и поведении 
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в результате сужения формата со-

циальной коммуникации до вир-

туального.  

Коротко говоря, во многих слу-

чаях мы наблюдаем у обучающих-

ся склонность к упрощенности 

восприятия, общения; отсутствие 

желания глубоко анализировать, 

выстраивать логические связи. 

Перегруженность постоянно по-

ступающей разнообразной ин-

формацией негативно сказыва-

ется на качестве ее отбора; ори-

гинальные тексты замещаются 

на сокращенные или вторичные 

версии; важнейшее слагаемое по-

нимания и интерпретации – кон-

текст – теряет свою значимость; 

чувственное познание и интуи-

ция (бесспорно, в высокой мере 

необходимые творческому чело-

веку) начинают бесконтрольно 

доминировать над рациональ-

ным познанием. Параллельно с 

этим развивается дефицит вни-

мания, ухудшается память и на-

блюдаются элементы агрессии в 

коммуникации. 

Что это может означать для буду-

щего музыканта, художника, акте-

ра, режиссера?

Как минимум однобокое виде-

ние интерпретации и безнадеж-

но обедненное и вульгаризиро-

ванное поле культурных смыслов. 

В результате даже «эмоция инте-

реса не приводит к развитию ин-

теллектуальности, навык “мыслить 

свободно” становится атавизмом» 

[1, с. 34]. В общем, все чаще обуча-

ющиеся характеризуются педаго-

гами как «одномерные», «неадек-

ватные», «примитивные», «заком-

плексованные», «ленивые», «убогие», 

«тупые», «бесперспективные». На-

ставники считают, что их питомцы 

«не способны к полету творческой 

мысли», «не испытывают желания 

взаи модействовать», «не стремятся 

к саморазвитию, расширению куль-

турного кругозора». А педагогиче-

ская деятельность расценивается 

ими как «хлопотное дело», «беспо-

лезная дея тельность», нередко ха-

рактеризуется с помощью фразео-

логизмов «метать бисер…», «как об 

стенку горох», «хоть кол на голо-

ве теши».

Однако лишь немногие из нас за-

думываются о том, что некоторые 

из упомянутых проблем относят-

ся и к нам, преподавателям, и мо-

гут обернуться контрпретензией, 

зеркально обращенной обучаю-

щимся к преподавателю. Резуль-

таты опросов и бесед, проведен-

ных с учащимися (дети, подрост-

ки, взрослые) образовательных 

учреждений в области культуры и 

искусства в 2016–2019 годах по-

зволяют сделать вывод о том, что 

общение с педагогами для мно-

гих из них сегодня является «до-

статочно напряженным/отнима-

ющим время/бесполезным делом», 

содержание дисциплин – устарев-

шим, подача материала – скучной. 

При этом личность педагога опи-

сывается примерно так же, как и 

личность обучаемого преподавате-

лем, но с весомыми добавлениями. 

Многие учащиеся считают, что пе-

дагог «вымещает на обучающихся 

свои комплексы», «возвышает себя 

за счет принижения своих учени-

ков», «прилюдно унижает», «обид-

но высмеивает» (в том числе ин-

дивидуальные особенности лич-

ности учащегося). Более того, по 

мнению опрошенных, преподава-

тель нередко «обзывает», «повышает 

голос», «ведет себя грубо физически 

(топает ногами, швыряет предме-

ты)», «проявляет полное равноду-

шие», «демонстрирует усталость», 

«выглядит небрежно и не вызыва-

ет желания общаться».

Обращает на себя внимание вот 

что. Подавляющее число учащихся 

высказывают своему преподавате-

лю по специальности следующие 

упреки: «все решает единолично», 

«едет на старых запасах», «использу-

ет устаревшую информацию», «слы-

шать не хочет о…», «разбирается в 

определенных вещах хуже нас…» и, 

что еще хуже, он «…не признается 

в этом», «поэтому мы говорим на 

разных языках». При этом препо-

даватель «считает ниже своего до-

стоинства попросить нас помочь», 

«…не хочет этому учиться», «…ухо-
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дит от темы» (в последнем случае 

речь идет большей частью о рабо-

те в цифровой среде). 

На этом фоне многие педагоги и 

учащиеся подвержены так называе-

мому синдрому эмоционального 

выгорания. Ситуационные факто-

ры, являющиеся провокационны-

ми, бывают различными: окружаю-

щая обстановка, поведение нашего 

окружения, физическое и психиче-

ское состояние и тому подобное. 

Что мы можем испытывать? Враж-

дебность, гневливость, холодность, 

черствость, равнодушие, цинизм. 

А значит, возникает чувство беспо-

мощности, обманутости, безнадеж-

ности. За этим следуют агрессив-

ное речевое поведение (насмешки, 

порицания, оскорбления, упреки), 

формализация контактов, само-

устранение и т.д. [8]. Но не стоит 

отчаиваться – в большинстве случа-

ев речь идет не о потере творческо-

го потенциала, а истощении, утом-

лении. Однако, если не уделить дан-

ному процессу должного внимания, 

это может привести к профессио-

нальной деформации личности. 

Особое место хотелось бы от-

вести проблеме агрессии. Явля-

ясь либо чертой личности, либо 

кратковременным эмоциональ-

ным состоянием, в любом случае 

в своей основе она таит враждеб-

ное отношение, неуважение, эго-

изм. Проявляется агрессия как след-

ствие плохого воспитания, грубо-

сти, внутреннего конфликта или 

комплексов [7]. Факторами агрес-

сивного поведения считаются 

окружающая среда, обстановка, по-

ведение собеседников, их физиче-

ское и психическое состояние, их 

социальная роль. Не следует сбра-

сывать со счетов и нацио нальный 

менталитет.

В психологии различают разные 

виды и формы агрессии, часть из ко-

торых исследуется в аналитическом 

обзоре Л.Р. Комаловой [2, с. 14–15]. 

Приведем некоторые из них: 

– непрямая агрессия: попытка 

причинить вред другому лицу без 

явного конфликта (например, ин-

триги, сплетни, шутки); 

– прямая агрессия: причинение 

вреда «лицом к лицу» – физическая 

(удары, толчки, щипки) и вербаль-

ная агрессия (насмешки, колкости, 

порицания, оскорбления, ругань, 

упреки, возмущение в адрес дру-

гого человека, ссоры, крик, визг);

– эмоциональная агрессия: пове-

дение, которое нацелено на при-

чинение вреда другому и дает вы-

ход неконтролируемым негатив-

ным чувствам;

– инструментальная агрессия: 

причинение вреда другому чело-

веку для достижения неагрессив-

ной цели, например повышения 

своего статуса.

Американский психолог А. Басс 

выделяет следующие виды агрес-

сивного поведения: физическая 

агрессия; вербальная агрессия; кос-

венная агрессия, направленная на 

другое лицо и без направленно-

сти, взрывы ярости, которые про-

являются через крик, битье рука-

ми по столу, топанье ногами; не-

гативизм (оппозиционная форма 

поведения, варьирующаяся от пас-

сивного сопротивления до актив-

ной борьбы против традиций, пра-

вил и т.д.); склонность к раздраже-

нию (вспыльчивость, обидчивость, 

брюзжание, грубость, резкость); по-

дозрительность (убежденность в 

том, что люди намерены причинить 

вред, влекущая за собой недоверие); 

обида (реакция, обусловленная чув-

ством горечи, недовольства, гне-

ва по отношению к конкретному 

лицу/ситуации за свои реальные 

или мнимые страдания); чувство 

вины, или ауто агрессия (угрызе-

ния совести) (цит. по: [2, с. 14–15]). 

Интересно, что само понятие 

«агрессия» в XX–XXI веках в значи-

тельной мере подверглось генера-

лизации. Так, М.Н. Черкасова изу-

чает трансформации в репертуаре 

значений слова «агрессивный», ко-

торый расширился до вариантов с 

противоположными оценочными 

характеристиками: «решительный», 

«энергичный», «инициа тивный», 

«активный», «умеющий принимать 

решения», «умеющий защищать-

ся», «энергично обороняющийся» 

(сравним с «жесткий», «враждебный», 

«склонный к нападению», «разруши-

тельный») [5, с. 25]. Еще одним при-

мером могут послужить регулярные 

мастер-классы зарубежных педаго-

гов-музыкантов для российских ис-

полнителей, в которых автор статьи 

принимает участие в качестве пере-

водчика. Слово aggressive/aggressively 

является часто употребимым имен-

но в контексте оценки музыкально-

го исполнения произведения и пе-

реводится как «энергичный/энер-

гично», «напористый/напористо», 

«динамичный/динамично».

Мы можем говорить не только 

об агрессии нападающего, но и об 

агрессии обороняющегося. Среди 

учащихся довольно часто мы на-

блюдаем именно агрессивное по-

ведение в целях самозащиты. 

Известно, что сегодня и нашей 

речи во многом присуща агрессив-

ная тональность. Генератором это-

го, несомненно, являются средства 

массовой информации, публичный 

дискурс, интернет-коммуникация, 

некоторые тексты современной ху-

дожественной литературы. В ре-

зультате непрерывного нарушения 

норм этикета происходит комму-

никативный дисбаланс.

Один из путей избежать этого – 

вырабатывать в себе позитивное 

мышление. «Позитивное мышле-

ние – не то, о чем вы думаете, а то, 

как вы думаете» [4]. 

Вставая на этот путь, следует по-

нимать, что:

• позитивное мышление не явля-

ется синонимом необоснованно-

го оптимизма: нет иллюзий – нет 

р азочарований. То есть не стоит, 

например, продолжать вести не-

гибкую линию поведения по отно-

шению к своему педагогу/учащему-

ся, искренне веря в то, что со вре-

менем претензии, недопонимания 

«рассосутся» сами по себе;

• позитивное отношение к ре-

альности должно быть связано с 

поиском новых перспектив, кото-

рые помогут найти способы выхода 

из существующей ситуации (к сло-

ву сказать, у артистов, например, в 

этом случае приятным «бонусом» 
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может стать более легкий путь к до-

стижению оптимального концерт-

ного состояния); 

• позитивное мышление позволя-

ет эффективно использовать стра-

тегии компромисса и взаимодей-

ствия; 

• позитивное мышление исклю-

чает чувство собственного превос-

ходства;

• позитивное отношение к людям 

исключает их настоятельное поуче-

ние и подавление и подразумевает 

соблюдение границ личного про-

странства собеседника: советы, ре-

комендации, помощь должны быть 

разумны и своевременны;

• когда кажется, что люди созда-

ют нам неудобства и причиняют 

беспокойство, это может быть все-

го лишь искажением реальности; 

• негативные мысли культивируют 

в нас раздражение, обиду, стресс и 

блокируют возможность нахожде-

ния рационального решения;

• то, что создается внутри себя, в 

той или иной форме проявляется 

снаружи;

• позитивное отношение к ситуа-

ции или собеседнику не исключает 

критику, но она должна быть кон-

структивной и выражена в необид-

ной форме.

Позитивное мышление непре-

менно следует выводить в речь и 

поведение, чтобы избежать опас-

ности, придавая большое значение 

мыслям, забыть про действия. Пояс-

ним данный тезис. В рамках учеб-

ного процесса (особенно если речь 

идет о колледже и вузе) в опреде-

ленных случаях уместней: 

1) использовать более мягкую 

конструкцию с глаголом «следует, 

стоит» вместо «должен»; 

2) сначала подбодрить собесед-

ника, если у него что-то не полу-

чается, а затем делать замечания; 

3) избегать общения в форме, 

подчеркивающей собственное пре-

восходство, не использовать слова, 

конструкции, информацию, зара-

нее зная, что собеседнику это бу-

дет непонятно/неприятно: 

а) учитель – ученик: «А ну-ка сде-

лай мне вот так…», «Ты до этого еще 

не дорос…», «Да кто ты такой, что-

бы задавать мне этот вопрос?», «Это 

никуда не годится!» и т.д.;

б) ученик – учитель: «Вам все рав-

но не понять», «А профессор Ива-

нов по-другому считает», «Это в 

ваши времена так было правиль-

но…», «Когда я буду в вашем возрас-

те, я тоже буду…» и т.д. 

Нередки случаи, когда преподава-

тель, не зная ответа на заданный во-

прос, «обороняется», отвечая: «Во-

прос задан не по теме». Возможно, 

наилучшим выходом станет другой 

ответ, более честный и вызываю-

щий уважение: «Я этого не знаю/не 

помню точно, но обещаю вам это 

узнать, и мы обязательно об этом 

поговорим». Педагогу не стоит бо-

яться произнести вслух: «Я этого 

не знал!» – чаще всего ученик бу-

дет не злорадствовать, а испыты-

вать радость, что смог чем-то уди-

вить педагога;

4) выглядеть доброжелательно, 

улыбаться и не демонстрировать 

негативные эмоции;

5) понимать, что вы «не Господь 

Бог», чтобы походя, без особой не-

обходимости бросать учащемуся 

самую страшную фразу: «Ты проф-

непригоден». 

Очевидно, что для любого ученика 

учитель играет серьезную роль и он 

легко может получить «незаслужен-

ные» комплексы только потому, что 

эти комплексы есть у его наставника. 

Ведь особенно творческие личности 

склонны к эмпатии – способности к 

глубокому погружению в чувствен-

ный мир другого. Примером может 

стать история, связанная с Луисом 

Уильямом Уэйном – английским ху-

дожником, всю жизнь рисовавшим 

котов и медленно сходившим с ума. 

По мере нарастания безумия коты 

из обычных животных превраща-

лись во фрактальные узоры. Одна 

эмоциональная дама отреа гировала 

на одну из картин следующим об-

разом: «Страх кота на рисунке пу-

гает меня, потому что я вижу кота, 

и он испуган. Он смотрит непонят-

но куда, непонятно на что. Я не могу 

понять, что его так напугало, поэ-

тому мне страшно» [6, с. 270–271]. 

Однако не стоит забывать, что кот, 

состоящий из фракталов, не может 

смотреть ни со страхом, ни с любой 

другой эмоцией. Все дело в даме, ко-

торой передалось тревожное состо-

яние художника. 

К сожалению, мы довольно ча-

сто сталкиваемся с ситуацией, ког-

да сгоряча брошенные слова могут 

стать спусковым механизмом для 

создания стрессогенного, деструк-

тивного фона (а иногда и последу-

ющей среды обитания в сомнени-

ях и страхах). Приведу два приме-

ра. В первом молодому человеку на 

занятиях по актерскому мастерству 

педагог заявила, что он «настолько 

вялый, что ему не избежать болез-

ни Альцгеймера». Получив столь се-

рьезный псевдомедицинский про-

гноз, студент замкнулся, поставил 

крест на своих актерских способ-

ностях, начал бояться проявления 

возможных признаков предсказан-

ного заболевания. Во втором слу-

чае позволю себе просто процити-

ровать заявление студента с прось-

бой об отчислении, которое мне 

тайно передали коллеги, знающие, 

что я занимаюсь вопросами разви-

тия позитивной педагогики: «Про-

шу меня отчислить по собственно-

му желанию в связи с тем, что мой 

преподаватель (имя) отбил у меня 

желание становиться профессио-

нальным музыкантом…» 

В современном гуманитарном 

знании существует понятие «эмо-

тивная лингвоэкология», которая 

представляет собой сплав эколо-

гии, валеологии и лингвистики. Она 

ставит целью «формулировать под-

ходы и параметры, соблюдение ко-

торых позволяет добиваться эколо-

гичной, то есть “здоровой”, оказы-

вающей благоприятное воздействие 

на человека языковой среды» [9, с. 5]. 

В случае общения педагога и учаще-

гося очевидно, что в ходе этого об-

щения необходимо избегать трав-

мирования адресата. «Больной язык, 

эмотивно-неэкологичный, оказы-

вает пагубное воздействие на чело-

века. <…> Энергетическая мощность 

слова очень высока» [9, с. 12]. Языко-

вая репрезентация эмоции говоря-
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щего не должна приводить к неже-

лательным последствиям. Неслучай-

но русский ученый М.В. Ломоносов 

еще в 1747 году в своем труде «Крат-

кое руководство к красноречию» в 

качестве одного из правил рито-

ра указал на то, что он «никогда не 

злобствует и обид учиненных не 

помнит» [3, с. 402]. Даже отрица-

тельное событие может быть рас-

смотрено в рамках совладающего 

поведения говорящего, когда отри-

цательная тональность сообщения 

может быть видоизменена и найде-

на более уместная, позитивная фор-

ма выражения мысли. 

Если постоянно вариться в веч-

ном недовольстве, обвиняя друг 

друга в нежелании идти навстречу, 

не регулировать степень резонан-

са друг с другом, мы рискуем запо-

лучить описанные в нашей статье 

негативные эмоциональные состо-

яния в виде укоренившихся черт 

личности, и даже самое стойкое 

учебное заведение, воспитываю-

щее творческих личностей, риску-

ет превратиться в «ячейку невроза». 

Но если учитель, наконец, най-

дет время послушать, почитать, по-

смотреть то, что нравится его уче-

нику, а ученик – учителю, если оба 

научатся принимать на себя роль 

стороннего, бесстрастного наблю-

дателя и воспринимать друг друга 

не как противостоящих друг дру-

гу людей, а как участников обще-

ния в едином макроэкокосме, тогда 

они смогут по-настоящему почув-

ствовать свою сопричастность, бу-

дут творчески свободны в мыслях и 

действиях и готовы к сотворчеству.
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Социальные представления 
старшеклассников о высшем образовании

Введение

Социальные представления стар-

шеклассников о высшем образова-

нии – тема, вызывающая неизмен-

ный интерес, поскольку она про-

ливает свет на социальный облик, 

взаимоотношения и мотивы пове-

дения обширной и активной груп-

пы представителей подрастающе-

го поколения, которая находится в 

процессе выбора профессии на по-

роге самостоятельной жизни.

Актуальность этой темы в наши 

дни обусловлена характерной для 

современного периода сменой обы-

денных представлений населения 

страны. А на социальные представле-

ния старшеклассников, кроме всего 

прочего, оказывает влияние рефор-

ма отечественной высшей школы.

В настоящем исследовании мы 

опирались на работы И.Б. Бовиной 

[1], Т.П. Емельяновой [3], И.А. Логи-

новой [7], Л. Дани [11], П. Молинера 

[14], Дж.Л. Монако [12], Э. Тафани [12, 

14]. В частности, изучению социаль-

ных представлений о высшем обра-

зовании и карьере посвящена рабо-

та Е. Пащенко-де Превиль [8]. Однако 

особенности социальных представ-

лений старшеклассников в интере-

сующей нас области рассмотрены 

недостаточно подробно, в связи с 

чем многие важные аспекты требу-

ют уточнения и дополнения. Более 

того, приходится констатировать 

недостаточную разработанность в 

отечественной психологии методо-

логического и методического ин-

струментария по исследованию со-

циальных представлений [4].

Проблематике высшего образо-

вания в России и за рубежом по-

везло значительно больше. Она об-

стоятельно рассмотрена в работах 

А.В. Дьячковой [2], М.Г. Климовой 

[5], Н.В. Корж [6], И.И. Красова [2], 

М.Б. Сизовой [9], Н.А. Юдиной [9], 

положения которых учтены в на-

стоящем исследовании. 

Структурный подход 
к изучению социальных 

представлений

Теория Сержа Московиси (в оте-

чественной литературе часто ис-

пользуется транслитерация «Мо-

сковичи») определяет социальные 

представления как упорядоченные, 

осознаваемые, связанные между со-

бой образы, идеи, знания, убежде-

ния по отношению к изменяющим-

ся событиям, выполняющие опре-

деленную роль в поддержании и 

регуляции межличностных и меж-

групповых отношений за счет их 

субъективного представления ин-

дивидами, включенными в различ-

ные социальные группы [13]. 

В настоящее время выделяют не-

сколько направлений анализа со-

циальных представлений: социаль-

но-генетический (антропологиче-
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ский), социально-динамический, 

дискурсивный, структурный под-

ходы [12]. 

Структурный подход к анализу со-

циальных представлений, разрабо-

танный Жан-Клодом Абриком [10], 

предполагает их описание через 

обозначение определенных состав-

ных частей: ядра и периферии. Ядро 

отличается достаточной устойчиво-

стью к изменениям, включает сте-

реотипы и прототипы, которые ас-

социируются с объектом, связано с 

историческим развитием, ценностя-

ми и нормами группы; периферия 

изменчива и отражает существен-

ные особенности трансформации 

социальных представлений [1]. 

Надо заметить, что исследования 

в области социальных представле-

ний сосредоточены в основном на 

связях индивида или группы с раз-

личными социальными объектами. 

Связь группы с объектом представ-

лений выступает ресурсом для ана-

лиза и объяснения процессов, обус-

ловленных развитием, структури-

рованием, функционированием и 

динамикой социальных представ-

лений. При этом социальный опыт 

выполняет ключевую роль [11].

Таким образом, работа в русле 

структурного подхода к анализу со-

циальных представлений позволя-

ет создать оптимальные условия для 

изучения специфики представле-

ний старшеклассников о высшем 

образовании. 

Методы и процедура 
исследования

Целью настоящего исследова-

ния стало изучение структуры со-

циальных представлений старше-

классников о высшем образовании. 

В исследовании приняли участие 

197 учащихся 10-х и 11-х классов 

общеобразовательных школ г. Мо-

сквы. Средний возраст респонден-

тов составил 16,7 года.

Мы предположили, что структура 

социальных представлений старше-

классников о высшем образовании 

характеризуется достаточно боль-

шим числом элементов, включаю-

щим понятия, имеющие отноше-

ние не только к процессу получе-

ния высшего образования, но и к 

реализации дальнейшей профес-

сиональной деятельности.

В исследовании была использова-

на методика свободных ассоциаций 

Поля Вержеса [15], направленная на 

изучение структуры социальных 
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Представлены результаты исследования структуры социальных представлений стар-
шеклассников о высшем образовании. Отмечается, что исследованием было охвачено 
197 старшеклассников различных общеобразовательных школ, а анализ полученных 
данных проводился на основе методики свободных ассоциаций П. Вержеса. Показано, 
что структура социальных представлений старшеклассников о высшем образовании 
характеризуется достаточно большим числом элементов как в области ядра, так и в об-
ласти периферии, включающим понятия, имеющие отношение как непосредственно к 
процессу получения высшего образования, так и к успешной реализации дальнейшей 
профессиональной деятельности, а также индивидуальным достижениям, обеспечива-
ющим высокое положение в обществе. Выявлено, что для школьников высшее образо-
вание в первую очередь связано с достижением определенного уровня материального 
благополучия в процессе реализации профессиональной деятельности.
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The results of the study of the structure of secondary school students' social representations 
of higher education are presented. It was noted that the study covered 197 secondary school 
students of various secondary schools, and the analysis of the data was carried out based 
on the methodology of free associations of P. Verges. It was found that the structure of high 
school students' social representations of higher education is characterized by a large number 
of elements both in the core and in the periphery, including concepts that are directly relat-
ed to the higher education' process, and to the successful implementation of further profes-
sional activity, as well as individual achievements ensuring a high position in society. It was 
revealed that higher education in schoolchildren representations is primarily associated with 
achieving a certain level of material well-being in the professional activities' implementation.

Key words: social representations, free associations (by P. Vergès), structural approach, 
higher education, secondary school students.

Старшеклассники на дне открытых дверей в Высшей школе экономики
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представлений. Старшеклассникам 

предлагалось назвать пять ассоциа-

ций, возникающих при упомина-

нии словосочетания «высшее обра-

зование». Полученные ассоциации 

подвергались прототипическому 

и категориальному анализу с уче-

том двух параметров: частоты по-

явления каждого понятия в ответах 

старшеклассников и ранга каждого 

понятия, определяющего его важ-

ность для старшеклассников. Со-

четание этих двух параметров по-

зволяет получить четыре зоны со-

циальных представлений.

Зона ядра (Область I) включа-

ет часто встречающиеся и важные 

ассоциации, характеризующиеся 

низким рангом. Чем ниже ранг ас-

социации (ассоциация упомина-

ется первой или второй), тем бо-

лее значимой она является для рес-

пондентов. 

Периферическая система, со-

ставляющая потенциальную зону 

изменения, включает редко встре-

чающиеся, но важные ассоциации 

(Область II), а также часто встреча-

ющиеся, но менее важные ассоциа-

ции (Область III). Собственно пери-

ферическая система включает редко 

встречающиеся и наименее важные 

ассоциации, характеризующиеся 

высоким рангом (Область IV).

Полученные с помощью мето-

дики П. Вержеса ассоциации затем 

оценивались старшеклассниками 

по уровню субъективной значимо-

сти по шкале от 1 до 10, где 1 – ми-

нимальная значимость ассоциации, 

10 – максимальная значимость ас-

социации. Также старшеклассни-

ки давали эмоциональную оценку 

каждой ассоциации по шкале от 1 

до 7, где 1 – наиболее негативное 

отношение, 7 – наиболее позитив-

ное отношение.

Результаты исследования

Первоначально старшеклассни-

ки указали 985 ассоциаций, возни-

кающих при упоминании слово-

сочетания «высшее образование», 

однако статистическому анализу 

были подвергнуты только те ассо-

циации, которые указали не менее 

10% респондентов. Таким образом, 

было проанализировано 528 ассо-

циаций (табл.).

В соответствии с критериями ана-

лиза социальных представлений эле-

ментами, образующими зону ядра 

представлений о высшем образова-

нии, стали понятия «доход», «профес-

сия», «учеба», «экзамены», «универ-

ситет» (Область I). Периферическая 

система, составляющая потенциаль-

ную зону изменения, включает поня-

тия «успех», «труд» (Область II), «ра-

бота», «знания» (Область III). Соб-

ственно периферическая система 

характеризуется понятиями «новые 

знакомства», «будущее», «возможно-

сти», «развитие», «ответственность», 

«статус» (Область IV).

Элементы зоны ядра можно объ-

единить в две категории. Первую 

категорию составляют элементы, 

имеющие отношение к реализации 

профессиональной деятельности 

Структура социальных представлений 
старшеклассников о высшем образовании

Частота 
ассоциации

Средний ранг ассоциации

<2,88 ≥2,88

≥35,2 Область I Область III

Доход (56; 2,6)
Профессия (48; 2,6) 

Учеба (43; 2,4) 
Экзамены (42; 2,8)

Университет (37; 2,6)

Работа (53; 2,9)
Знания (41; 2,9)

<35,2 Область II Область IV

Успех (27; 2,7)
Труд (24; 2,6)

Новые знакомства (35; 3,7)
Будущее (33; 3)

Возможности (24; 2,9) 
Развитие (24; 3,4) 

Ответственность (21; 3,2)
Статус (20; 3,9)

Социальные представления во многом определяют внутренний мир 
личности и социально-психологическую атмосферу в обществе
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(«доход» и «профессия»). Вторую 

категорию составляют элементы, 

имеющие непосредственное отно-

шение к процессу получения выс-

шего образования («учеба», «экза-

мены», «университет»).

Элемент ядра «доход», наиболее 

часто упоминаемый старшекласс-

никами, имеет достаточно высокую 

значимость (7,6) и высокую эмоцио-

нальную оценку (5,89). Следующий 

элемент – «профессия» – также ха-

рактеризуется высокой значимо-

стью (8,04) и имеет самую высокую 

эмоциональную оценку (6,06) из 

всех элементов ядра. Данные ассо-

циации непосредственно связаны с 

элементами периферической систе-

мы, составляющей потенциальную 

зону изменения, они характеризуют 

как процесс успешной реализации 

профессиональной деятельности 

(«успех», «работа»), так и индивиду-

альные особенности старшеклас-

сников, связанные с эмоцио нально-

волевой сферой («труд»).

Элемент ядра «университет» имеет 

позитивную эмоциональную оцен-

ку (5,05) и самую высокую значи-

мость (8,51), что объясняется важ-

ностью выбора вуза для дальнейшей 

профессиональной самореализа-

ции. Другие элементы ядра «учеба» 

и «экзамены» также отличаются вы-

сокой значимостью (8,27 и 8,23 со-

ответственно), но имеют наименее 

положительную эмоцио нальную 

оценку (4,65 и 3,28 соответствен-

но), что можно объяснить повы-

шением уровня тревожности в си-

туациях проверки и оценки знаний 

старшеклассников. Представленные 

элементы ядра связаны с таким эле-

ментом периферической системы, 

составляющей потенциальную зону 

изменения, как «знания», часто упо-

минаемым старшеклассниками, но 

наименее значимым для них. 

Элементы собственно перифери-

ческой системы можно объединить 

в категории, имеющие отношение к 

индивидуальной ценности высше-

го образования («развитие», «ответ-

ственность»), к особенностям вре-

менной перспективы («будущее»), а 

также к потребности достижения 

успеха в социуме («возможности», 

«новые знакомства», «статус»).

Выводы

1. Структура социальных пред-

ставлений старшеклассников о выс-

шем образовании характеризуется 

достаточно большим числом эле-

ментов как в области ядра, так и в 

области периферии, включающим 

понятия, имеющие отношение не 

только непосредственно к процес-

су получения высшего образования, 

но и к успешной реализации даль-

нейшей профессиональной дея-

тельности, а также индивидуальным 

достижениям, обеспечивающим вы-

сокое положение в обществе.

2. Зона ядра социальных пред-

ставлений старшеклассников о выс-

шем образовании включает кате-

гории, имеющие отношение как к 

процессу получения высшего об-

разования, так и к осуществлению 

профессиональной деятельности.

3. Зона периферии социальных 

представлений старшеклассников 

о высшем образовании содержит 

уточняющие категории, характе-

ризующие индивидуальную цен-

ность высшего образования, осо-

бенности временной перспективы, 

а также потребность достижения 

успеха в социуме.

4. Все старшеклассники отмеча-

ют, что высшее образование в пер-

вую очередь связано с достижени-

ем определенного уровня матери-

ального благополучия в процессе 

реа лизации профессиональной де-

ятельности. 
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Послание Древнего Рима человечеству XXI века

Римский мир и мы
При соприкосновении с исто-

рией Древнего Рима невольно ис-

пытываешь возвышенное душев-

ное состояние. 

Римская эпоха предстает как сво-

его рода пантеон, храм, одна из вер-

шин исторического процесса. Там, 

на легендарных семи холмах, на фо-

руме и на Палатине, выдающиеся го-

сударственные деятели, победонос-

ные полководцы, великие ораторы 

решали судьбы всей необозримой 

ойкумены. И там действительно со-

зидалось будущее человечества.

Мы и сегодня живем по календа-

рю, созданному в римские време-

на. Пишем латинской графикой, от 

которой производна и родная нам 

кириллица. Значительная часть че-

ловечества: Италия, Франция, Испа-

ния, Португалия, Румыния, Латин-

ская Америка – говорит на роман-

ских языках. Весь мир пользуется 

латинской терминологией, а как го-

воришь, так и мыслишь. А еще мы 

унаследовали римское право и суще-

ственные черты государственно-по-

литического устройства современ-

ных обществ, начиная с демо кратии.

Не будет преувеличением ска-

зать, что мы по сию пору обита-

ем в римском мире. Об этом сим-

волически свидетельствуют рим-

ские орлы, парящие над нами на 

гербах России, США и еще множе-

ства стран. Ведь все они вылетели 

из одного гнезда.

Римляне были рационалистами 

и великими прагматиками, у кото-

рых дело не расходилось с замыс-

лом. Когда же речь заходит о духов-

ной культуре, их часто называют 

эпигонами древнегреческих мыс-

лителей. И действительно, предста-

вители элиты Древнего Рима кажут-

ся продолжателями и подражате-

лями высших интеллектуальных 

достижений греков. Тем более что 

они, как правило, свободно владе-

ли греческим языком, учились фи-

лософии и ораторскому искусству 

на Родосе и в Афинах.

Но духовная культура Древнего 

Рима далеко не была лишь подра-

жанием или продолжением древ-

негреческой. У нее был свой проч-

нейший фундамент – уникальные 

достоинства римлян. 

Римские добродетели
Выдающиеся римские мыслите-

ли считали, что своему возвыше-

нию Рим был обязан исключитель-

но добродетелям своих граждан. 

И эти добродетели не были чем-то 

абстрактным, умозрительным, ими 

обладали конкретные исторические 

деятели. Среди них юный Муций 

Сцевола – символ мужества, стойко-

сти, жертвенности ради своего Оте-

чества, чье имя стало нарицатель-

ным. Он пробрался во вражеский 

лагерь с целью убить командующего 

неприятельским вой ском – этрус-

ского царя Ларса Порсену, но был 

пленен. Представ перед ним, Му-

ций заявил, что он – римский граж-

данин и пришел убить врага сво-

ей Отчизны, но теперь готов уме-

реть. Стремление храбро поступать 
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и умение храбро страдать – это то, 

что, по его убеждению, отличало 

римлян. Муций заявил в лицо ко-

мандующему, что нож врага будет 

постоянным гостем на его пороге.

Порсена приказал пытать Муция 

огнем, но юноша сам опустил руку 

в костер и безмолвно держал ее там, 

пока она не обуглилась. Порсена в 

ужасе приказал оттащить его от огня. 

Пораженный стойкостью Муция, он 

отпустил римлянина на свободу. Бо-

лее того, согласно легенде этрусский 

царь Порсена, потрясенный герой-

ством Муция и его угрозами, пред-

ложил римлянам мир. Ну а Муций 

Сцевола стал одним из символов 

стойкости граждан Древнего Рима, 

идеалом воина и патриота. 

Пример Муция Сцеволы хресто-

матиен. Но он представляет ин-

терес не только как уникальный 

исторический факт. Куда более су-

щественно, что присущий ему ми-

ровоззренческий и нравственно-

психологический заряд не утратил 

своей энергии, не потерял своего 

значения за две с половиной тыся-

чи лет, а  продолжает по сей день 

составлять часть актуального для 

наших дней римского наследия.

Другую грань римских доброде-

телей являет нам Аппий Клавдий 

Цек (340–273 годы до н. э.). Побор-

ник закона и справедливости, он 

добился, чтобы исковые формулы, 

основанные на законах XII таблиц, 

были обнародованы. Благодаря это-

му правосудие перестало быть мо-

нополией жрецов, а стало доступ-

ным каждому римлянину. 

Аппий Клавдий одержал победу в 

войне с самнитами, реформировал 

правосудие, построил первый акве-

дук и самую знаменитую в истории 

человечества дорогу, получившую 

название Аппиевой, а в конце сво-

ей жизни, будучи, согласно преда-

нию, слепцом, отговорил римлян 

от заключения мира с вторгшим-

ся в Италию царем Пирром. Таким 

был масштаб личности этого чело-

века, позволяющий рассматривать 

его как олицетворение римского 

идеа ла государственного мужа. 

Сравнивая Аппия Клавдия с го-

сударственными и политически-

ми деятелями предшествующих и 

последующих времен, мы видим, 

что он не был подвержен типич-

ным для них порокам и искуше-

ниям. Ему были неведомы цинизм 

и двоемыслие, по мысли Маккиа-

велли неотвратимо присущие по-

литике. Отсюда берет начало вы-

ражение «римская прямота», отра-

зившее максимализм философии и 

этики, имманентный римским до-

бродетелям. 

Воплощением римского идеала 

гражданина, демократа и беском-

промиссного поборника свободы 

считается Марк Юний Брут, борец с 

диктатурой, организатор и прямой 

участник убийства Юлия Цезаря.
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и воспитание выдающих, мыслителей той эпохи. Особое место отведено упадку Римской империи и его культурно-нравственным 
причинам. Обоснован вывод о сходстве кризиса римского мира с деструктивными процессами современного периода. В этом кон-
тексте раскрыта идея антропологического перехода как условия дальнейшего развития человеческой цивилизации.
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The philosophical and pedagogical views of ancient Rome in their meaning for the present are considered. The continuing value and rele-
vance of the heritage of the Roman world are noted. The phenomenon of the Roman virtues is analyzed, their role as one of the foundations 
of Roman civilization is shown. The ideals of personality cultivated in Rome are presented. Illuminated views on the education and educa-
tion of outstanding thinkers of that era. A special place is given to the decline of the Roman Empire and its cultural and moral reasons. The 
conclusion about the similarity of the crisis of the Roman world with the destructive processes of the modern period is substantiated. In this 
context, the idea of an anthropological transition as a condition for the further development of human civilization is revealed.
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Историческая и моральная репу-

тация Брута неоднозначна.  С древ-

ности и до настоящего времени 

он остается кумиром демократов, 

считавших и считающих, что во 

имя свободы оправданы любые 

жертвы.

Но нельзя не видеть, что Брут 

учинил самосуд, вылившийся в пре-

дательскую кровавую расправу над 

великим человеком, который, кро-

ме всего прочего, проявлял искрен-

нюю заботу о самом Бруте.  А в ре-

зультате этого деяния разразилась 

многолетняя гражданская война, 

стоившая жизней сотен тысяч лю-

дей и принесшая огромные бед-

ствия. Поэтому многие видят в Бру-

те преступника, достойного не под-

ражания, а осуждения.

Древнеримская мысль не разре-

шила противоречия между целью и 

средствами, проявившегося в дей-

ствиях Марка Брута. Это противо-

речие не разрешено и по сей день.

Марк Юний Брут состоял в род-

стве со знаменитым родом Катонов, 

который дал Риму двух выдающих-

ся граждан: Марка Порция Катона 

Старшего, прозванного Цензором, 

и его внука Марка Порция Като-

на Младшего по прозванию Ути-

ческий. Оба Катона были ярыми 

консерваторами и вели неприми-

римую борьбу с любыми отступле-

ниями от исконно римских нравов. 

Оба обладали ораторским даром, 

отличались скромностью и береж-

ливостью, граничащей со скаред-

ностью. Катон-младший стал одним 

из вождей республиканцев, проти-

востоящих Цезарю в его стремле-

нии к единовластию, и, когда по-

нял неизбежность поражения, по-

кончил с собой.

Своего рода культ римских доб-

родетелей во многом определил 

интеллектуальные искания пред-

ставителей философской и фи-

лософско-педагогической мысли 

Древнего Рима. Поэтому вступле-

ние европейской части человече-

ства в римскую эпоху обозначило 

не отказ от достижений греческой 

философии, не эпигонство по от-

ношению к ней, а мировоззренче-

ский поворот в сторону более глу-

бокого осмысления человеческого 

предназначения. 

Философско-педагогические 
воззрения Древнего Рима

В Древнем Риме философия не 

отделялась от практической госу-

дарственной и общественной дея-

тельности, она скорее сопутство-

вала ей (см.: [3]). Примером может 

служить Марк Туллий Цицерон 

(106–43 годы до н. э.). Его имя ста-

ло синонимом красноречия и ора-

торского мастерства. Он занимал 

высокие государственные долж-

ности, избирался консулом, был 

одним из вождей сената.

Цицерон рассматривал себя как 

защитника подлинных римских 

ценностей, прежде всего честно-

сти, бескорыстия, справедливо-

сти и долга. Он старался показать, 

что философия – надежная опора 

в решении практических вопро-

сов, связанных с моралью, нрав-

ственностью и гражданскими обя-

занностями. Каждый человек – бо-

жья искра, и дурное отношение к 

другим означает плохое отноше-

ние к себе. Гражданские обязан-

ности – фундамент развития об-

щества, и пренебрежение ими его 

разрушает. По словам Цицеро-

на, цель жизни проста – «вносить 

свой вклад в общее благо взаимны-

ми доб рыми поступками, отдавая 

и получая, и таким образом, благо-

даря нашему мастерству, трудолю-

бию и талантам, теснее скреплять 

человеческое сообщество». В чис-

ло главных обязанностей челове-

ка входят, во-первых, забота о про-

цветании страны и родителей, во-

вторых, защита интересов семьи и 

детей, в-третьих, поиски согласия 

с соотечественниками и стремле-

ние действовать в общих интере-

сах. Разве эти взгляды на цели жиз-

ни человека устарели?

Цицерон – убежденный против-

ник целесообразности, попираю-

щей морально-нравственные нор-

мы. Он считал целесообразным то, 

что морально правильно, и наобо-

рот. Долг, который стоики называют 

«правильным», является идеальным, 

абсолютным, удовлетворяющим 

всех. Аморально заботиться только 

о личном успехе, невзирая на инте-

ресы сограждан. Человек должен 

жить и действовать в соответствии с 

нравственными законами, которые 

закрывают дверь мошенничеству, 

злодеяниям и преступлениям. При-

чем неписаный нравственый закон 

должен стать частью внутреннего 

мира человека. В действиях челове-

ка оправдано только то, что нрав-

ственно. Здесь пролегает граница 

между добром и злом.

Цицерон советует людям быть 

спокойными и свободными от ка-

Марк Юний Брут

Марк Туллий Цицерон
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кого-либо душевного волнения, 

благодаря чему «засияет свет стой-

кости и умеренности во всем». Ни-

зость человека проявляется в раз-

врате и роскошной, изнеженной 

жизни, а достоинство – в нрав-

ственности, умеренности, стро-

гости по отношению к себе. 

Цицерон пишет об общем благе 

как главной цели жизни человека, 

но не вопреки собственной при-

роде, измеряя «свои стремления 

мерой своей натуры», поскольку 

нет смысла противиться природе и 

преследовать цель, которую нельзя 

достичь. По его убеждению, нель-

зя служить другим людям, не пре-

давая себя. Стремление к общему 

благу не должно идти в ущерб ин-

дивидуальному, но, напротив, сти-

мулировать его совершенствование. 

Быть собой – девиз подлинно сво-

бодного гражданина [10].

Современные философы отме-

чают, что Цицерон сыграл важную 

роль в знакомстве римского обра-

зованного общества с греческой 

философией, с идеями Платона и 

стоиков. Он оказал влияние и на 

христианскую философию, осо-

бенно на Блаженного Августина, а 

его этика и идеи природного зако-

на, в соответствии с которыми дол-

жен жить человек, были восприня-

ты и развиты средневековой хри-

стианской схоластикой ( см.: [3]).

Цицерон трагически окончил 

свою жизнь. Его казнили как сто-

ронника Брута на основании про-

скрипционного списка, принятого 

сенатом. Отрубленную голову Ци-

церона доставили Фульвии, жене 

триумвира Антония, которая, по 

преданию, исколола иглой язык 

величайшего римского оратора. 

Трагически оборвалась жизнь 

и другого выдающегося римско-

го мыслителя Луция Аннея Сенеки 

(4–65 годы), которого император 

Нерон заставил покончить жизнь 

самоубийством, несмотря на то что 

Сенека был его воспитателем. 

Сенека – аристократ, вельможа 

и царедворец. Мы доподлинно не 

знаем, каким он был человеком, но 

сочинения Сенеки характеризуют 

его с лучшей стороны. Он был пред-

ставителем философии стоицизма 

и внес существенный вклад в нау-

ку воспитания и образования. Осо-

бый акцент он делал на воспитании 

каждого учащегося как целостной 

личности, усвоившей добродете-

ли, а не только и не столько раз-

розненные знания «семи свобод-

ных искусств». Сенека писал, что 

воспитание «требует самой боль-

шой тщательности, которая потом 

окупится сторицей; легко придать 

правильную форму душе, пока она 

еще мягкая; трудно искоренить по-

роки, которые повзрослели вместе 

с нами» [7, c. 134].

Сенека сформулировал важней-

ший принцип: воспитание долж-

но опережать образование, а не на-

оборот. Следует добиваться целост-

ности образования и воспитания, 

их нераздельности и органичного 

единства. Вредно дробление учеб-

ного материала, которое размыва-

ет смыслы.

Предмет особой заботы Сенеки – 

нравственное воспитание, фор-

мирование внутреннего мира, где 

звучит голос совести. Заслугой Се-

неки является открытие понятия 

«совесть», которая понималась им 

как духовная сила и главный мо-

ральный стержень человека. Истин-

ная духовность не передается по 

наследству, а является плодом неус-

танной работы человека по само-

совершенствованию. Эта «работа» – 

главная среди других жизненных 

усилий и забот. Золотое правило 

нравственности Сенеки предпи-

сывало обходиться со стоящими 

ниже так, как ты хотел бы, чтобы с 

тобой обращались стоящие выше. 

Все люди – братья, и стремление к 

превосходству над другими – по-

рочно. Сенека оказал значительное 

влияние на становление христи-

анского мировоззрения, что дало 

Ф. Энгельсу основание назвать его 

«дядей христианства».

Сенека – очень современный 

мыслитель. Он, безусловно, ком-

плементарен XXI столетию. Его 

работы можно и сегодня читать и 

перечитывать, находя в них зерна 

муд рости.

Столь же современны и фило-

софско-педагогические взгля-

ды Марка Фабия Квинтилиана 

(ок. 35 – ок. 96). Ему принадлежит 

идея обучения с максимальным уче-

том индивидуальных особенно-

стей учащихся. В связи с этим зада-

ча учителя не только внимательно 

отслеживать проявления одарен-

ности, но уметь обучать и нахо-

дить подходы к каждому учащемуся. 

«Один требует понуждения, другой 

не терпит строгих приказаний; не-

которых сдерживает страх, а у дру-

гих же он отнимает бодрость» [9, 

с. 45]. Учитель должен изу чать осо-

бенности личности каждого учени-Луций Анней Сенека

Марк Фабий Квинтилиан
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ка и подбирать к их обу чению со-

ответствующие методы.

В обучение следует вводить эле-

менты увлекательных игр, дабы 

заинтересовать учеников в при-

обретении знаний. Виды учебной 

деятельности следует чередовать, 

напряженный учебный труд необ-

ходимо совмещать с отдыхом, что 

способствует сохранению работо-

способности и здоровья учащихся. 

Обучение в группах формирует со-

ревновательный дух и благопри-

ятствует развитию способностей. 

Именно Квинтилиан первым 

сформулировал дидактический 

принцип наглядности в обучении. 

Говоря современным языком, Квин-

тилиан был сторонником педаго-

гики сотрудничества. Известное 

изречение Квинтилиана гласит: 

«Детским умам вредит непомер-

ная взыскательность учителя. Ибо 

рождается от сего робость, уныние, 

и, наконец, отвращение от учения». 

Труды Цицерона, Сенеки, Квин-

тилиана и других мыслителей рим-

ской эпохи стимулировали станов-

ление развитой для того времени 

системы образования, а также раз-

витие обучения на дому в аристо-

кратических семьях. В свою оче-

редь, это способствовало формиро-

ванию еще одного идеала личности 

римской эпохи, а именно идеала 

человека, разносторонне образо-

ванного, умеющего и стремящегося 

учиться, видящего в развитии сво-

их способностей и качеств одну из 

основополагающих целей жизни.

В стремлении к самосовершен-

ствованию некоторые римляне 

не были заурядными прагматика-

ми, старающимися получить обра-

зование только для карьеры. Нет, 

они рассматривали знания и нрав-

ственные качества как особую и не-

оспоримую ценность. Для XXI века 

этот завет римлян исключитель-

но ценен. 

Философско-педагогические 

взгляды римлян весьма разнообраз-

ны. Они представлены воззрени-

ями мыслителей разных направ-

лений: перипатетиков, неоплато-

ников, эмпириков, эпикурейцев и 

стоиков и др. Среди центров обра-

зования особенно славились Алек-

сандрия, Афины, Антиохия, а также 

остров Родос. Безусловное первен-

ство в моральной философии при-

надлежало стоикам. В Римской им-

перии сформировалась своего рода 

народная стоя, которая носила все-

сословный характер.

Стоиком был первый и, пожалуй, 

единственный в истории человече-

ства мыслитель на троне римский 

император Марк Аврелий (121–

180). В его жизни и деятельности 

можно разглядеть воплощение меч-

ты Платона, согласно которой го-

сударством должны управлять муд-

рецы. 

Марк Аврелий  был стоиком но-

вого направления, основанного 

фригийцем Эпиктетом (50–140). 

Последователи Эпиктета пропове-

довали внутреннюю свободу чело-

века, который свободен настолько, 

насколько сам ощущает индиви-

дуальную свободу и потребность 

в ней.

Эпиктет утверждал, что господин 

может быть рабом своих пороков, а 

раб духовно свободным и незави-

симым. Добро и зло заключены не 

во внешнем мире, а в отношении к 

нему, в оценках и предпочтениях, 

в человеческой воле и свободе вы-

бора. Индивидуальное восприятие 

мира – источник наших несчастий 

и счастья, которое является состоя-

нием внутреннего покоя и умиро-

творения. Подобное счастье чело-

век в силах достигать самостоятель-

но, «настройкой» собственной души. 

Единственная и безусловная цель 

человека – добродетель и проти-

востояние злу в собственном есте-

стве. При этом Эпиктет рассматри-

вал добродетель как божественный 

дар. К нему же относится и терпе-

ние. Эти идеи были близки к хри-

стианству, истоки которого восхо-

дят также и к античной философии, 

в данном случае стоицизму.

Исключительной сферой фило-

софских размышлений Марка Ав-

релия была нравственность. В ней 

заключено подлинное «я» человека. 

Он должен стоически отрешаться 

от соблазнов и искушений внеш-

него мира и искать связи с боже-

ственным, в котором заключено 

подлинное совершенство. Чело-

веческая суть взывает к нравствен-

ному очищению, но этот зов глох-

нет под давлением внешнего мира, 

и от него следует максимально от-

решаться. Человеком руководит бо-

жий промысел. Его необходимо ус-

лышать и разгадать. Душа «велит 

любить ближнего», признавал Марк 

Аврелий, это и есть истина и сми-

рение. Человеку подвластен толь-

ко его внутренний мир. Поэтому, 

как учил Аврелий, надо смотреть 

внутрь себя. Внутри источник доб-

ра, который никогда не истощит-

ся, если вникать в себя [2].

 Искать добро в себе и творить 

его вовне – вот философское кре-

до Марка Аврелия, которого, без-

условно, можно считать олицетво-

ренным идеалом личности. Тем бо-

лее что и на императорском троне 

Марк Аврелий стремился творить 

добро. 

Марк Аврелий прославился как 

полководец и мудрый государ-

ственный деятель, наладивший 

продовольственное снабжение 

римских городов, обеспечивший 

улучшение градостроительства и 

городского хозяйства. Он ограни-

чивал различного рода игры и без-

нравственные зрелища. Предметом 

Марк Аврелий Антонин
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его особой заботы стало  правосу-

дие, которое он стремился сделать 

более справедливым и способству-

ющим нравственному очищению 

общества. У императора-филосо-

фа, как это сегодня ни удивитель-

но, слова не расходились с делом. 

Марк Аврелий был последним, 

говоря словами античных авторов,  

«хорошим императором», на кото-

ром завершился золотой век Анто-

нинов. Эпоха классической антич-

ности подошла к концу. Началась 

агония Римской империи, затянув-

шаяся еще на три столетия.

Конец истории 
по-древнеримски

Античные мыслители связывали 

упадок Рима исключительно с па-

дением нравов. Это в последующие 

эпохи их стали видеть то в наше-

ствиях варваров, то в «низкой про-

изводительности» рабского труда. 

Но ведь, по сравнению с предше-

ствующими периодами, варварская 

агрессия отнюдь не выросла, а про-

изводительность рабов отнюдь не 

упала. Зато римские добродетели 

действительно были утрачены.

Почему же это произошло?

Причина видится в том, что про-

цветание Римской империи эпо-

хи Антонинов было построено на 

базе модели, во многом аналогич-

ной современному обществу по-

требления. 

 Основной массе населения сто-

лицы Римской империи были в изо-

билии предоставлены хлеб и зрели-

ща. Постоянный паек, включавший, 

кстати, и вино, дополнялся непре-

рывными раздачами. Чуть ли не все 

население Рима превратилось в по-

сетителей театральных представле-

ний и гладиаторских боев. 

По мере распространения рим-

ского гражданства на жителей про-

винций империя постепенно ста-

новится мультикультурным обще-

ством. А вслед за этим римский 

патриотизм сменяет античная мо-

дель космополитизма. 

Армия стала полностью наемной. 

Она рекрутировалась не из рим-

ских граждан, а из жителей окра-

ин империи и тех же самых варва-

ров, которые империю осаждали. 

Понятно, что ее боеспособность 

падала. Дух мужества и преданно-

сти отечеству постепенно угасает.

К тому же римляне были отчужде-

ны и от государственной деятель-

ности. Административно-управ-

ленческий аппарат в значительной 

мере комплектовался из вольно-

отпущенников, людей без корней, 

спешивших обогатиться и скрыться.

Формально сенат еще действо-

вал, но его функции смещались 

в сторону ритуальных: одобрить 

деяния императора и присвоить 

ему новый громкий титул. Конеч-

но, знатным римлянам оставалась 

еще служба в армии и в провинци-

ях, но притягательность ее падала, 

а конкуренция со стороны местно-

го населения росла. И зачем слу-

жить, если представители сенат-

ского сословия и многие всадни-

ки жили в роскоши? Психология 

иждивенчества охватила полити-

ческий класс. 

Вслед за этим исчезает, растворя-

ется в праздности идеал служения 

государству. И в столице, и в про-

винции римляне начинают избе-

гать выборных магистратур, тра-

диционно требовавших от их соис-

кателей больших затрат и высокой 

ответственности. Зато начинают 

покупаться синекуры, сулящие лег-

кое обогащение. 

Рим не беднел, а даже еще и бо-

гател, но все в большей мере оста-

вался не у дел. А какие гражданские 

добродетели нужны в праздном го-

роде?

Итак, причины упадка Рима непо-

средственно связаны с его стрем-

лением к могуществу и господству. 

Успехи в достижении этих целей 

разложили общество и разрушили 

традиционные добродетели. Новые 

цели выдвинуть не удалось. Энер-

гия выживания больше не требу-

ется, а у энергии развития не ока-

залось точки приложения сил. На-

ступил культурно-нравственный 

коллапс. 

Если угодно, для римлян насту-

пил конец истории, но не по Фрэн-

сису Фукуяме, а в смысле утраты 

исторических перспектив. А если 

исчезла движущая сила историче-

ского развития, то неизбежно на-

ступают застой, а потом и упадок. 

И агрессивная внешняя среда рас-

творяет, аннигилирует угасающее 

общество.

Есть ли альтернатива?

Современное человечество, точ-

нее, его значительная часть  так-

же стоит перед проблемой конца 

истории.

Тем более что культурно-нрав-

ственный коллапс, так сказать, рим-

ского типа усугубляется неведомы-

ми прежде глобальными проблема-

ми. Первая из них – угроза ядерной 

войны, а вторая – эколого-климати-

ческая. Но ведь есть и другие…

 Как нам учесть предупреждение, 

которое посылает нам цивилиза-

ция Древнего Рима?

В какой-то мере ответ нам под-

сказывает история самой Римской 

империи.

Когда наметились нисходящие 

тенденции в ее развитии, на вос-

точной окраине римского мира 

произошло событие колоссально-

го исторического события – явле-

ние Христа.

Сознательно не станем затраги-

вать религиозные аспекты этого 

события: проявим деликатность 

по отношению к представителям 

других конфессий и агностициз-

ма. Будем рассматривать Иисуса 

Христа как мыслителя и историче-

ского деятеля.

Христос был не первым и не по-

следним человеком, обратившим-

ся к окружающим с предупрежде-

нием о грозящей опасности. На по-

нятном современникам языке он 

предостерегал о приближающемся 

конце римского мира, называл его 

очевидную причину – падение нра-

вов римлян, обозначенное Иоан-

ном Богословом как превращение 

Рима в вавилонскую блудницу. Он 

совершенно определенно указал, 

что концу света будет предшество-

вать война – нашествие варваров, 

а единственный путь к спасению – 
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нравственное переосуществление. 

И его знаменитый диалог с Пон-

тием Пилатом, казнь и возрожде-

ние символизируют тот путь, ко-

торый жители Римской империи 

должны пройти, чтобы не кануть 

в небытие вместе с Древним Ри-

мом, а спастись.

Воззрения Христа первоначаль-

но распространялись маргинала-

ми, нещадно гонимыми властями. 

Но они очень быстро проникли во-

все слои общества и завладели ума-

ми. Приятию  христианства спо-

собствовало широкое распростра-

нение народной стои и витавшее в 

атмосфере эпохи ощущение ско-

рой катастрофы. Глубоко симво-

лично, что дата рождения Христа 

стала водоразделом между старой 

и новой эрой. 

Разумеется, сказанное нами – 

лишь интерпретация. Но факт оста-

ется фактом: именно христианство 

спасло население римского мира 

от гибели, помогло ему выжить в 

условиях варварских нашествий, 

самих завоевателей – варваров 

обратить в христианство и инте-

грироваться с ними. Возник новый 

мир, от которого к современно-

сти ведет прямая, хотя и нелегкая 

дорога.

Итак, мы видим суть посла-

ния Древнего Рима человечеству 

XXI века в следующем.

Чтобы избежать очередного кон-

ца истории, необходимо нрав-

ственное переосуществление, ко-

торое авторы вслед за другими 

исследователями называют антро-

пологическим переходом. 

Антропологический переход 

может быть совершен только в ре-

зультате сознательных целенаправ-

ленных усилий. Одно из главных 

средств его осуществления – об-

разование.

 Антропологический переход 

предполагает формирование но-

вого типа личности, адекватного вы-

зовам и возможностям XXI века. Но 

и римские добродетели необходи-

мо не утратить, а возродить, если мы 

ориентируемся на гуманистическую 

перспективу, которая столь глубоко 

была осмыслена в стоицизме.

Одна из целей антропологиче-

ского перехода – аккультурация 

процесса социокультурного вос-

производства новых поколений. 

Именно овладение инструментами 

воспроизводства самого человека – 

главная задача будущего, если оно 

у человечества есть.

В конечном счете мы – римляне 

XXI века. И, как настоящие хозяева 

грандиозной европейской ойкуме-

ны, призваны разрешить глобаль-

ные проблемы и противоречия и 

предложить человечеству выход из 

нынешнего исторического тупика.
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Исторический процесс: 
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Легко служить идеям и богам,

они намного проще, чем живые люди.

Хань Сян-цзы, IХ век

Становление и развитие основ 

теоретического моделирования 

социально-исторического про-

цесса с полным основанием мож-

но приурочить к Новому времени. 

Внимание мыслителей той эпохи 

было направлено на поиск фунда-

ментальных принципов постро-

ения теоретической модели ис-

тории.

Большое влияние на развитие 

исторической науки оказала фи-

лософия Рене Декарта. Считая кри-

терием истины очевидность, вели-

кий французский мыслитель вы-

двинул принцип субъективной 

достоверности, согласно кото-

рому процесс познания должен 

опираться не на веру в чужие мне-

ния, а на собственные воззрения 

[4, с. 259].

Рене Декарт сформулировал ра-

ционалистическую методологию 

науки, воспринятую представителя-

ми исторической мысли. При этом 

сам Декарт историю наукой в соб-

ственном смысле этого слова не 

считал, а потому не относил к ней 

и разработанный им метод. 

В первой части «Рассуждения о 

методе» он резюмировал свою по-

зицию в следующих четырех ос-

новных тезисах:

• история – это бегство от реаль-

ности; углубляясь в прошлое, мы те-

ряем связь с настоящим;

• исторические повествования – 

недостоверные отчеты о прошлом; 

• недостоверность истории не по-

зволяет ей быть нашим практиче-

ским руководством в настоящем;
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• историки идеализируют про-

шлое [4, с. 253].

Интерпретируя эти тезисы, Р. Де-

карт выявил и поставил перед фи-

лософией истории и историогра-

фией ряд серьезных теоретических 

и прикладных проблем, разреше-

ние которых должно было прибли-

зить историю к статусу доказатель-

ной науки.

Ответом на теоретический вы-

зов Р. Декарта стало создание во 

второй половине XVII столетия 

новой школы исторической мыс-

ли, которую Робин Дж. Коллинг-

вуд назвал «картезианской исто-

риографией» [7, с. 61]. Предста-

вители этой школы предложили 

решение поставленных Р. Декар-

том проблем на основании трех 

принципов, которыми историк 

должен был руководствоваться 

при реализации процедуры до-

казательства: 

– никакой авторитет не должен 

заставлять нас верить в то, что не-

возможно;

– необходимо сопоставлять раз-

личные источники, чтобы они не 

противоречили друг другу;

– письменные источники следует 

проверять неписьменными.

Первым из философов в полеми-

ку с Р. Декартом о возможностях по-

знания прошлого вступил итальян-

ский философ и историк Джамбат-

тиста Вико. Цель его участия в этой 

полемике заключалась в том, чтобы 

сформулировать принципы исто-

рического метода точно так же, как 

до него Фрэнсис Бэкон сформули-

ровал принципы метода естествен-

нонаучного познания.

На основании исследования 

большого исторического мате-

риала Д. Вико пришел к заключе-

нию о тождественном характере 

отдельных периодов истории, че-

рез которые проходят разные эта-

пы, а следовательно, о возможно-

сти делать выводы по аналогии от 

более поздних периодов к более 

ранним [2, с. 91, 285, 377]. Это от-

крытие, во-первых, доказывало на-

личие повторяемости, законосо-

образности исторического про-

цесса, а во-вторых, обосновывало 

возможность применения мето-

да исторического ретросказания 

(хотя сам Д. Вико этот термин не 

употреблял).

Особо можно отметить его идею 

о познании прошлого через иссле-

дования настоящего. Эта идея исхо-

дит из сходства продукции духов-

ной деятельности людей на опре-

деленной стадии исторического 

развития. Соответственно, изучая, 

например, современных дикарей, 

можно узнать, какими были древ-

ние дикари, интерпретировать их 

мифы и легенды, скрывающие фак-
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ты древнейшей истории. Изучение 

современных крестьян позволит 

пролить свет на возникновение и 

функционирование многих идей 

примитивного общества [2, с. 80, 

86, 88, 119–120, 134].

Между тем нельзя не согласить-

ся с мнением профессора В.В. Ба-

лахонского о том, что достаточной 

четкости выражения многие ука-

занные идеи у Д. Вико так и не по-

лучили [1, с. 23]. 

Философия XVIII века в числе 

центральных поставила вопрос 

об общих законах и тенденциях 

развития истории, постижение 

которых может быть положено 

в основу ее теоретического мо-

делирования. Помимо ответа на 

него уже рассмотренных нами 

авторов отметим воззрения дру-

гих известных представителей 

этой эпохи. 

Шарль Монтескье, объяснив-

ший события истории как след-

ствие гео графических и клима-

тических условий в жизни людей, 

стал одним из основоположни-

ков направления исторической и 

социально-экономической мыс-

ли, получившего название геогра-

фического детерминизма [9, с. 350, 

359–361, 366].

Антуан Барнав в качестве одного 

из законов, лежащих в основе тео-

ретического моделирования исто-

рического процесса, выделил борь-

бу классов [6, с. 64]. 

Иммануил Кант сформулиро-

вал ряд положений, раскрываю-

щих важные методологические 

основы теоретического модели-

рования исторического процес-

са. В работе «Идея всеобщей исто-

рии во всемирно-историческом 

плане» он обосновал трактовку 

истории как развития человече-

ской свободы: «Природа хотела, 

чтобы человек все то, что нахо-

дится за пределами механическо-

го устройства его животного су-

ществования, всецело произвел 

из себя и заслужил только то сча-

стье или совершенство, которое 

он сам создаст свободно от ин-

стинкта, своим собственным разу-

мом» [5, с. 9–10].

В понимании И. Канта цель 

истории – это установление все-

общего правового гражданско-

го состояния [5, с. 12–13]. В своей 

тео ретической модели истории он 

стремился объяснить, почему че-

ловеческое общество развивает-

ся, а не пребывает во внеистори-

ческом, статическом состоянии 

и каким образом осуществляется 

это развитие.

По его мнению, объектом, раз-

вивающимся в ходе историческо-

го процесса, является человече-

ская рациональность, то есть ин-

теллект, нравственная свобода, а 

средством, благодаря которому 

происходит это развитие, высту-

пает человеческая иррациональ-

ность, то есть страсти, невежество, 

эгоизм. Тем самым И. Канту уда-

лось до известной степени пре-

одолеть дилемму Просвещения и 

романтизма на основе выдвинуто-

го им положения, согласно кото-

рому в основе истории лежит раз-

витие духа, осуществляемое по за-

конам природы. 

 Объяснение истории И. Канта 

нашло свое дальнейшее развитие 

в концепции Георга Вильгельма 

Фрид риха Гегеля, который считал, 

что именно идея «является водите-

лем народов и мира, и именно дух, 

его разумная и необходимая воля, 

руководил и руководит ходом ми-

ровых событий» [3, с. 64]. 

По Гегелю, в основе теоретиче-

ской модели исторического про-

цесса находится дух, воплощен-

ный в понятии свободы. Свобода 

выступает как субстанция самой 

себя и познания самой себя. По-

нятие свободы лежит в основе ге-

гелевской периодизации всемир-

ной истории, согласно которой 

выделение восточного, антично-

го и германского миров базирует-

ся на эволюции осознания свобо-

ды социальным субъектом (свобо-

ден «один», «некоторые», «все») [3, 

с. 71, 72, 147–152].

Признавая господство в исто-

рии объективной закономерно-

сти, подлинным субъектом исто-

рии, по Г. Гегелю, выступает «осо-

бый дух народа», который выражает 

все стороны его сознания, «его по-

литического строя, его нравствен-

ности, его правовой системы, его 

нравов, а также его науки, искусства 

и технического умения» [3, с. 101–

102]. Прогресс в истории достига-

ется через ожесточенное проти-

воборство, «диалектику отдельных 

народных духов».

Теоретическая модель истори-

ческого процесса Г. Гегеля оказа-

ла большое влияние на форми-

рование марксистской философ-

ско-исторической модели, которая 

подошла к решению теоретиче-

Иммануил Кант (1724–1804)

Джамбаттиста Вико (1668–1744)
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ских проблем объяснения исто-

рии с принципиально иных ми-

ровоззренческих и методологи-

ческих позиций.

Одним из главных ее достиже-

ний стали создание и разработ-

ка диалектико-материалистиче-

ской концепции исторического 

процесса. Впервые история трак-

товалась исходя из ее саморазви-

тия, обусловленного историче-

скими законами, раскрывающими 

определяющую роль материаль-

ных факторов в общественной 

жизни. Марксизм создал матери-

алистическую концепцию объяс-

нения истории, базирующуюся 

на данных исторической науки; 

обос новал общую логику раз-

вития исторического процесса, 

предложил собственную методо-

логию ее исследования; открыл 

и четко сформулировал ряд важ-

нейших социальных законов, ко-

торые явились основой для объ-

яснения, ретросказания и пред-

сказания многих общественных 

явлений. Марксистская филосо-

фия истории была непосредствен-

но ориентирована на методоло-

гическое взаимодействие с исто-

рией и другими общественными 

науками [8, с. 5–9].

В то же время марксистская 

концепция объяснения истории, 

как и любая научная теория, ока-

залась несвободной от недостат-

ков и ошибок, на что справедливо 

указывается во многих современ-

ных публикациях. Тем не менее в 

целом следует признать, что эта 

концепция объяснения истории 

стала важным этапом развития 

мировой философской мысли, 

обогатившим ее новыми науч-

ными идеями и подходами и ока-

завшим большое влияние на по-

следующие социальные теории. 

Это нашло свое выражение и в 

конкретных реалиях современ-

ного мира.

Сегодня под флагами марксиз-

ма развиваются Китай, Вьетнам, 

Куба, КНДР. В ходе недавних выбо-

ров президента Российской Феде-

рации среди кандидатов было трое 

коммунистов или тех, кто тесно свя-

зан с ними. Словом, марксизм не 

угасает, хотя, безусловно, требует 

развития. 

Его главный плацдарм теперь 

переместился на Восток. В КНР он 

остается официальной идеологией 

правящей Коммунистической пар-

тии Китая. Нынешнее обществен-

ное устройство страны характери-

зуется «социализмом с китайской 

спецификой». Но так ли безупреч-

на эта формула?

В современном Китае, несо-

мненно, удалось найти социаль-

ную модель, способствующую 

наиболее быстрому развитию 

производительных сил и отвеча-

ющую коренным интересам по-

давляющего большинства наро-

да этой страны. И если это и есть 

социализм, то определение вер-

ное. Но в традиционном пони-

мании в КНР ныне присутствует 

плодотворный симбиоз социа-

лизма с капитализмом, давно уже 

называе мый в общественной на-

уке конвергенцией.

А в таком интегральном обще-

стве невозможно обойтись без 

серьезных противоречий, ибо 

под одной крышей одновремен-

но действуют разные законы и ре-

гуляторы: плановые и рыночные, 

социалистические и капиталисти-

ческие. И называть эту комбина-

цию социализмом (пусть даже с 

китайской спецификой) не со-

всем верно. С тактической и по-

литической точек зрения такую 

позицию, на наш взгляд, можно 

понять. Но теоретически она уяз-

вима.

С прежних позиций такое обще-

ство не может быть долговечным, 

так как в нем заложены неприми-

римые противоречия. Но практи-

ка показывает, что это возможно. 

Именно такой умело поддерживае-

мый баланс приводит в Китае к оп-

тимальным результатам. 

Этот вывод особенно важен 

для нашей страны, которая в ито-

ге ошибочно проведенных ре-

форм оказалась в системе коор-

динат бюрократическо-олигар-

хического капитализма. Именно 

модель интегрального общества, 

по нашему мнению, должна слу-

жить ориентиром для смены со-

циального развития и оптималь-

ной экономической политики. 

Интегральное сообщество прихо-

дит на смену и капитализму, и чи-

сто социалистической практике. 

Такая коррекция модели форма-

ционного подхода К. Маркса важ-

на и для выработки новой идео-

логии нашего государства – Рос-

сийской Федерации [10].

Георг Вильгельм Фридрих Гегель 
(1770–1831)

Карл Генрих Маркс (1818–1883)
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Русская община и кооперативное движение
К выходу в свет книги А.В. Лубкова «Солидарная 
экономика. Кооперативная модернизация 
России (1907–1914)». М., 2019. 272 с.

Новая книга А.В. Лубкова вызва-

ла у меня интерес прежде всего по-

тому, что в ней он затрагивает во-

прос о русской общине. А русская 

община, на мой взгляд, – это явле-

ние в мировой истории уникальное. 

К проблеме русской общины в 

свое время я обращался в книге «Мир 

внутренней жизни человека» (М.: Ло-

гос, 2006), когда пробовал описать 

истоки национального характера 

русского человека. Совместный труд 

на мирских (принадлежащих всему 

миру – общине) землях, общинное 

пользование лесами, выгонами, се-

нокосами развивали в русском че-

ловеке доброжелательность к дру-

гим людям; соборность, тяготение 

к единению с другими; коллекти-

визм (стремление к совместной дея-

тельности); гуманизм, отзывчивость 

на чужое горе и радость; жертвен-

ность, готовность к самопожертво-

ванию; общительность; миролюбие; 

соблюдение общинной моральной 

нормы; совестливость, стремление 

поступать по справедливости, нрав-

ственную ответственность за свое 

поведение перед окружающими; 

стыдливость, стремление избежать 

предосудительного поступка, позо-

ра, бесчестия. 

К монографии А.В. Лубкова я об-

ратился, чтобы углубить свои зна-

ния по общине и ее влиянию на 

проблемы кооперации и колхоз-

ной жизни. Мои надежды в пол-

ной мере не оправдались, но зато 

я имел возможность ознакомиться 

с обширным статистическим мате-

риалом, характеризующим в исто-

рическом аспекте развитие такого 

явления, как кооперация. Приме-

чательно, что данное явление ав-

тор рассматривает на примере цен-

трального промышленного райо-

на России, куда входили исконно 

русские губернии: Владимирская, 

Калужская, Костромская, Москов-

ская, Рязанская, Смоленская, Твер-

ская, Тульская и Ярославская. Ав-

тор воссоздает картину развития 

ко оперативного движения, пока-

зывает практическое воплощение 

кооперативных идей в России, си-

стемно представляет кооператив-

ную модель обновления страны. 

На основе статистического мате-

риала автор рассматривает различ-

ные виды кооперации: кредитную, 

потребительскую, сельскохозяй-

ственную. Дается развернутая ха-

рактеристика каждого вида коопе-

рации, сопровождаемая примера-

ми и эмпирическими данными. С 

учетом того, что кредит является 

необходимым условием развития 

кооперации, автор особое внима-

ние уделяет анализу кооперативно-

го кредита, показывает, какие слои 

крестьянства прежде всего заинте-

ресованы в кредите, какие факторы 

способствуют эффективной реали-

зации предмета кредита. 

Не останавливаясь на анализе от-

дельных видов кооперации, А.В. Луб-

ков раскрывает процесс развития от 

отдельных видов кооперации к опе-

ративным союзам. Все это показывает 

сложную историческую картину раз-

вития кооперации. А.В. Лубков отме-

чает, что к началу 1917 года Россия по 

числу кооперативных обществ и по 

количеству вовлеченных в это движе-

ние населения вышла на первое место 

в мире. Так, по данным И.А. Фарутина, 

общее количество первичных коопе-

ративов к концу 1917 года насчитыва-

ло 64,4 тысяч и 23,7 млн членов (вме-

сте с семьями это составляло 2/3 са-

модеятельного населения страны). 

Автор анализирует плюсы и мину-

сы кооперации с преобладанием по-

ложительных сторон, показывает це-

ленаправленную работу правитель-

© Шадриков В.Д., 2019
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ственных органов по поддержанию 

кооперативного движения. И этот 

материал может быть особенно по-

лезен на современном этапе разви-

тия сельского хозяйства в России. 

Вовлечение в исследование широ-

кого спектра архивных материалов 

делает выводы автора убедительны-

ми, пробуждает интерес у читателя. 

Как психологу, мне было особен-

но приятно, что А.В. Лубков отдель-

ную главу посвятил «отцам и твор-

цам русской кооперации»: Михаи-

лу Ивановичу Туган-Барановскому, 

Вагану Фомичу Тотомианцу, Андрею 

Андреевичу Евдокимову, Петру 

Алексеевичу Кропоткину, Сергею 

Николаевичу Булгакову, Николаю 

Павловичу Макарову, Александру 

Васильевичу Чаянову, Николаю 

Дмитриевичу Кондратьеву. 

Такого рода обращение к пер-

соналиям делает научное знание 

живым, придает ему эмоциональ-

но-психологическое измерение, 

позволяет через личность ученого 

глубже понять абстрактные выво-

ды, показать студентам, что наука 

развивается трудами конкретных 

людей, в определенных ситуациях 

и с определенными целями. В нау-

ке нет столбовой дороги не толь-

ко для студентов, но и для ученых 

с мировым именем. Глава о деяте-

лях отечественной кооперации на-

писана А.В. Лубковым с особой лю-

бовью и бережливостью к различ-

ным точкам зрения. 

Позволю себе небольшое отсту-

пление. Хочу высказаться о том, что 

в экономических исследованиях за 

небольшим исключением не учиты-

ваются психологические факторы. 

В них фигурирует некий экономи-

ческий человек, который действу-

ет только рационально и стремит-

ся исключительно к наживе.

(новый абзац) Между тем дей-

ствительность не такова. Рацио-

нальное поведение не является пра-

вилом, а иррациональные идеи и 

поступки часты и не всегда подда-

ются объяснению. И куда сильнее, 

чем об обогащении, люди заботят-

ся, например, о сохранении своей 

жизни. Существуют и более слож-

ные психологические явления и 

процессы, которые влияют на ду-

шевное состояние, мышление, по-

ведение людей намного сильнее, 

чем мотивы экономического харак-

тера. Кроме всего прочего, это сви-

детельствует о том, что успех либо 

неудача экономических реформ 

зависят от того, насколько эти ре-

формы отвечают национальному 

характеру. Позволю себе высказать 

гипотезу о том, что шоковая тера-

пия 1990-х годов нашему характе-

ру не соответствовала, а вот коопе-

ративное движение русская душа 

приемлет. Поэтому думаю, что дав-

но пора отказаться от экономиче-

ской политики, основанной на при-

митивных прописях эпохи Адама 

Смита и Давида Рикардо.

Книга А.В. Лубкова не имеет ниче-

го общего с таким экономическим 

примитивизмом. Автор убедитель-

но показал, что «кооперация доста-

точно полно отражает религиозно-

нравственные воззрения народа, 

его представление о сущности бы-

тия и человеческого общежития, о 

характере труда, хозяйства и куль-

туры» (с. 242). 

Рассматриваемая монография 

дает представление об одном из 

замечательных феноменов в куль-

турно-хозяйственной жизни Рос-

сии. Знакомство с книгой А.В. Луб-

кова будет особенно полезно для 

молодого поколения, еще только 

формирующего свои представле-

ния об истории России. 

Развитие кооперативного дви-

жения давало исторический шанс 

соединить современные экономи-

ческие инструменты с традицион-

ным и имевшим свои преимущества 

укладом русской общины. 

Исчерпан ли этот шанс?

Предполагаю, что не до конца. 

Об этом, в частности, свидетель-

ствует мучительный ход рыночных 

реформ, которым явно недостает 

тех социально-психологических и 

нравственных основ, которые были 

органически присущи нашей об-

щине. В любом случае эту тему надо 

было бы изучить. Подчеркну: изу-

чить, осмыслить, а не превращать 

ее в политический инструмент, как 

это нередко делается в наши дни.

Желаю автору продолжить свои 

изыскания, распространив анализ 

кооперативного движения на по-

слеоктябрьский период, включая 

и современную Россию.

Крестьянский обед в поле. С картины К. Маковского
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