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В Сборник включены материалы 2-й научно-практической конференции 
Томского государственного университета по итогам НИР 1993 года в ра 
Mtai ipoграммы "Университеты России*, проведенной как один из этапов 
научных чтений ТГУ-94 5-Т апреля 1994 года (1-я научно-практическая 
коь*ерендия ТГУ по этой тематике пронла в марте 1993 года).

11а конференции от ТГУ Ыло представлено 24 доклада по финансируе
мым в 1993 году темам 3-го направления программы 'Университеты Рос
сии’ и 1й докладов по исследованиям, выполнявшихся преподавателями 
ТГУ на обшествешим началах. 25 докладов было представлено сотрудни
кам! других ву">ов. в тон числе (принятые сохранения см. на стр 297) 
из АлГУ. КемГУ КрГУ и ЧТУ - no 1. из ОиГУ - 5. НГУ и СыктГУ - по 3. 
из КубГУ - 2 доклада. По одному докладу представили сотрудники дру
гих вузов - ЧГТУ и ЧГНИ. ТГАСУР. ТГАСА и ТПУ. 1 доклад постуш л из 
ИРИСДВ и С СО РАО (г.Томск).2 доклада из СЦ6ТГУ поступили в оргкоми
тет ухе после проведения конференции, с учетон количества поступивши 
от иногородних авторов докладов можно сказать, что конференция приоб
рела региональный, и даже несколько более аирокий статус.

На конференции работало 4 секции со следующим распределением док
ладов по ним: а. проблемы организации и обеспечения многоуровневого
образования - 19 докладов; 6. Гуманитарное и естественно-научное об
разование как конионент базового высшего образования - 16 докладов;
в. Проблемы преемственности образования в системе *вуз-вкола* - 10
докладов; г. Структура и содержание образовательных программ по ее - 
тествеияо-лаучныи и гуманитарным направлениям - 20 докладов. В насто
ящей сборнике материалы распределены по разделам, соответствующим 
работавших на конференции гекциян.

Всего на конференции было заслушано 42 доклада -и 12 сообщений, в 
том числе 29 докладов и б сообщений сотрудников TCV и 13 докладов и 
6 сообщений сотрудников других вузов, из них 9 докладов н в сообще
ний иногородних участников конференции. По 11 докладам отсутствующих 
авторов был сделан краткий обзор.

Заинтересованный читатель может заие-ь.гь, что материалы Сборника 
отражают разные точки зрения на многоуровневую систему образования, 
иногда спорные, а иногда, но мненп» некоторых участников дискуссии на 
конференции, неприемлемые. Но мы не посчитали возможный корректировать 
или как-то комментировать неоднозначные доклады, хотя с некоторыми из 
них (в тон числе и из ТГУ) трудно согласиться, переход на многоуров
невую систему - дело многотрудное, со многими подводннш камнями,,. - 
только практика иод твердит правоту одних и выявит » 1бки других.

Составитель и редактор Сборника - г  еный секретарь Ш1Ч ТГУ канди
дат химических нале старей научный сотрудник Бакатов а 3. Ответг - 
твенный за выпуск - ведущий инженер Кижяер Д. IL
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ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ

Пойзнер Б. Н.
О ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИЛИ
СДАСТ ЛИ НА! УНИВЕРСИТЕТ ЭКЗАНЕН ПОСТМОДЕРНУ?

Преимущество человека состоит... в способности по со
бственной свободной воле давать потоку своих идей опре- 
де енное направление, и чем больше человек осуществляет 
это преимущество. тем более он человек...

И. Г. Фихте. 1793 г.
На предмет надо иметь именно 1000 точек зрения. Не 

две и не три. г - тысячу. И действительность только 1000 

точек зрения на нее и определяется.
& В. Розанов. 1913 

... массовый, то-есть демократический, то-есть подлинный, 
постмодернизм берет человека в его эмпирически конкрет
ной давности, как "это", принимая его временность, усло
вность. случайность в качестве не подлежащей обсуждению 
ценности.

Б. Н. Парамонов. 1993

Все вере и отчетливее в последние десятилетня проявляется черты 
нового Состояния цивилизации, называем 'го постмодерном ш ш  востсовре- 
менностьо. а также постисторней. постжристкаиской эпохой. Другой спектр 
смыслов термина “постмодерн" и родственного ему понятия ‘носнюдер- 
низм". относящегося к тенденциям в культурной самосознании постинду
стриальных стран Запада (& С. Налахов) указывает ва соотношение с мо
дерном (т. е. Новым временем, современностью), с явлениями модернизма и 
авангарда в художественной культуре 1910-30-ж гг. (О. Б. Вайищтейи) То. 
что было создано модернизмом в высших эзотерических Формах, постмоде
рнизм широко осуществляет в обыденной реальности и более интенсивно 
(а Вельш).

С постмодернизмом ассоциируется принципиальное сомнение в возмо
жности исторически нового (В. Гройс). Льотар так и заявляет: ‘Тайная 
печаль снедает наш Zeitgeist. Он может выражать себя во всевозможных 
реактивных или даже реакционных установках иди утопиях, но не сущест
вует позитивной ориентации, которая могла бы открыть перед нами ка
кую -то новую перспективу*. В этом отношении постмодернизм прямо про
тивоположен модернизму, ориентированному на новое, па современность. 
Причем, как указывает Льотар. ‘сама идея такой современности тесней-



■им образом соотнесена с пришитом возможности и необходимости раз 
шва с традицией и установления какого-то абсолютно нового образа 
жяз1 ш ш  нмаеиия*.

Постмодертэн убежден в бесплодности любых попыток выразить, пре
дставить. м к и ш и п п  действительность н дух времени. что даёт 
повод говорить о кризисе репрезентации, означавшем размытие границ 
между реальность» и всевозможными ее отражениями (А. В. Гараджа. я. Ас- 
тафьеь. А. Николаев). Отсюда вытекает отказ постмодернизма от любых 
проектов преобразования мира.столь типичных для модерна с его утопи 
ямм (С. Хабермас). В свое очередь это влечет отказ от попыток систе
матизировать мир. отказ от ншления на базе традиционных понятийных 
оппозиций (субъект-объект, целое-часть, внутреннее-внешнее, реальное 
-воображаемое и т. п. ). когда в эклетическне объединения вступают на
ука и искусство, философия и религия (Я  С. Автомонова). При этом нау
ка для человека постмодерна часто ухе не играет никакой роли в ори 
ентатш в жизненном мире.

Положение дед в науке поры постмодерна называют чаие всего рево
люцией: концептуальной, эпистемологической. перманентной научной и
т. в. Оправданность подобных определений становится явной, если принять 
во внимание, что в Новое время среди критериев научной деятельности 
предполагалось стремление к объективности, поникание и признание до
стижений путем конвенции, а среди идеалов научности особое несто от
водилось исчислим ости, предсказуемости, причинной подчиненности хи- 
вой и неживой природы (Дж. олтоя).

Контрастом к этш нормам оказывается заявление, которое сделали, 
например. Я. Пригожие и Ж. Стевгерс, признанные авторитеты в теории са
моорганизации. в своей вахте ‘Порядок из хаоса* (1934 г.) они сформу
лировали итоговый тезис, содержаний три ключевых слова:‘Наше видение 
щчя> ды претерпевает радикальные изменения в сторону множественнос
ти. темпоральноетк и сложности*. Ст. Гроф, разработавший концепцию тра- 
нсперсональяой психология.открывает кнкгу "За пределами нозга* обзо
ром с красноречивый подзаголовком ‘Заря новой парадигмы". В нем обо
бщается важнейшие открытия в Физике, теории систем, биологии. сишер- 
гпяхе. этологч«, генетики 1960-80-х гг. Гроф заключает, что в естес
твознании "акцент смешается от субстанции и объекта к Форме, паттер
ну и иронессу*. Вывод. к которому он приходит (перекликавшийся с тра
дицией руссшого косшзма от А. В. Сухове Кобшина до В. В. Надииова) та
ков: '•Во мере того.как гченме проникает все глубже в структуру натг- 
и ш  ■ м г и и  многочисленные аспект мировых нродессов. понятие тве
рдой субстанции юстмхЛво исчезает из этой картины, оставляя им то
лько архетииическж паттерны, абстрактные математические формулы или 
увимрсальай порядок* .

Показательно, что ясшользуя категорию ‘«ложность* при описании по-
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стмолериа. Льотар переходит па патетический тон:'Некое роковое пред
назначение помимо нашей води увлекает нас ко все более сложный сос
тоящий**. Далее он говорит о разделении человече.тва на две части: 
’одна принимает этот вызов сложности, другая - тот древний и грозный 
вызов, что связан с выживанием рода человеческого*. К добавляет, что 
в -этом, возможно, главная причина провала проекта современности, т. е. 
модерна.

Постиодерному умонастроению отвечает выдвинутая Ю. & Чайковским 
новая познавательная модель (термин А П. Огурцова), базирующаяся на 
эволюционной диатропике - учении о разнообразии. Исходное для диатро
пики понятие - р я д . который строится путём сопоставления с другими 
рядами Диатропика дает язык понятий, пытавшийся преодолеть трудность, 
обусловленную переплетением порядка и хаоса. Для самоорганизации сис
тем. ф о р м и р у ю щ и х собственную среду, необходимо высокое разнообразие 
элементов и их связей, а всякое разнообразие неформально, т. е. не но- 
лет быть полностью упорядочено алгоритмом, иначе говоря, оно случайно 
с алгоритмической точки зрения. Поэтому при самоорганизации порядок 
никогда не господствует над хаосом и полная ликвидация беспорядка 
губительна для самоорганизации. Следовательно, сложная система нужда
ется в случайных явлениях. По существу, к тому же выводу пришел С. Н. 
Лотмдн независимо от идей Пригожина и Чайковского.

Как же квалифицируется социокультурная роль науки в период пост
модерна? Можно выделить три типа опенок. Оценки первой группы исходят 
из высоты интегративной и когнитивной миссии науки. Вторая группа 
опенок выражает в совокупности умонастроение активного радикального 
антисаеинтизма. отрицавшего право науки на истину, ориентированного 
на ликвидацию гегемонии науки в современной культуре и предлагающего 
альтернативное миропонимание.

Оценки третьей группы строятся, во-первых, на тезисе о том. что на
ука отнюдь не самый совершенный инструмент познания, а лишь истори
чески возникшее мировоззрение, подлежащее (как и любое другое) кри
тике и изменениям (П. Фейерабенд). Во-вторых, на тезисе о той, '•.то для 
исследователя нет табу на средства познания: научны ли они. донаучны 
или явно вненаучны. Он свободен в их выборе и в их комбинировании
О. Гиберт) В-третьих, отказ от существующей вертикальной, т. е. иерархи
ческой системы картин мира в пользу горизонтальной, т. е. в пользу 
гносеологического равноправия всех картин (С. Роуз). В-четвертых, на 
тон,что отрицается идеал ’точного* научного суждения, рожденный *Фи- 
зккллистским* сознанием, ставящим естественные науки 'вше* гумани
тарных Отрицается не в последнюю очередь из-за скомпроментнрован- 
иости •научно-технологического* пути развития техногенного обществ 
ва, альтернативой которому видится 'экологический* путь, предполагаю
щий воспроизведение внутри самого института науки гуманитарное на-
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учиого мныения (С. Ноитгомери). В-пятых, на различном отношении к 
тенденции объединить науку с киыни, ненаучными Формами познания ми
ра. Чадо отметить, что истоки этой тенденции обнаруживаете я еае в 
эпоху модерна отход от просветенческой рациональности обусловлен 
также постнодернын феноменом, названным С. Хабермасом 'новыми потемка
ми" и состоять в фундамента*ыюй утрате ориентации. Причины этого - 
в отсутствии иерархической картины мира из-за неверия в разум, в от
казе *.»• идеи единства и всеобиности как потенциального источника 
всякого тоталитаризма, в тон числе политического (Г. рормозер). Чело
век. работами* с горизонтальной системой картин мира (но С. Роузу) 
и/или с паранаучными учениями, со способа*» получения знания, которые 
ухе непосредственно не относятся к науке, но возникли благодаря ее 
достижениям (скажем, моделирование виртуальной реальности на базе 
взатодействии с компьютером, участие в совместных виртуальных иг
рах). изначально не может охватить одним взглядом весь объем инфор
мации. с k ot op w имеет дело. Поэтому сяжком многое -он вынужден прини
мать на веру, отрекаясь от принципа радиовадьносга

Принципиальная шышнультурность современного нкра имеет своим 
аналогом множественность научных теория, множественность типов иоде- 
дарования и моделей. Именно их конкуренция к сосуществование состав
ляют сейчас нормальный nodus vivendl науки. Ситуация выбора между не- 
сколькими концепциями становится перманентной и ухе не подлежит пре
одолению путей поддержки одной единственной доктрины. По убежденно 
науковеда Е. НакНаллива. гл ивными характеристиками науки сегодня ста
новятся спори и даже конфликты мнений. Вопрос же о "он. какая из кон 
курируюоих теорий выживет, а какая в итоге установившегося консенсуса 
будет объявлена несостоятельной, является незаконным. Тогда централь
ная проблема для методологов сводится к выявлению логических харак
тер» гик научного знания.находящегося в иостояннои диалоге с сосуяе- 
ствувгош Формами его. В итоге понятие научного знания расширяется за 
счет включения в него ситуаций спора, нагруженных социальными, психо
логическими. этическими и другими обстоятельствами, поэтому НакНаллин 
распространяет ва ситуахж диспута характеристики научного открытия, 
которое, по его аирахеюао. как и полемика, вкшочает в себя тот же ряд 
переплетения «пнях и обаественных «акторов.

В обстановке выбора между конкурируиини теориями проявляется 
"риторичность* научно* деятельности, социолог ♦. -х. Салазар напомина
ет. что. обосяошвая нечто в ранках некоторого научного направления. 
учений всегда старается "кого-то” в *че*~то* убелять, следовательно, 
он выполняет риторическую задачу, которую в свою очередь нельзя рас 
сматривать как безразличную для суяестеа научного обоснования.

Подготовлено ли научное сообщество (по крайне нере, его авангард) 
к Функционированию по правилам постнодерной науки, предполагающей
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особый набор человеческих качеств - от восприимчивости текстов со 
значительной метафоричностью до поличентричности сознания? Если ве
рить анализу С. тулмина, то сегодня в научно* сре е разворачивается 
движение, которое отличается терпюсЬм отиовением к неопределенности, 
многотсленности. разнородному многообразие, недостатку строгости и 
точности, склонностью к скептицизму монтеневского типа. Это движение 
за восстановление уважительного отношения к эмоциям, .л утверждение 
шпорализма в науке и - в конечном счете - за развенчание и о тречение 
от философского фундаментализма с его императивным 'поиском Достове
рности'.

Однако работа исследователя в этой новой парадигме будет сущест
венно затруднена. Прежде всего ииерпиеи обвей гтратегни "иоиска Дос
товерности'. которая отличала эпоху, предшествующую постнодерну. т. е. 
эпоху модерна. Как известно, модерн выдвигал универсальный проект ми
роустройства и переориентации человеческой истории на путях форсиро
ванного развития техногенной цивилизации. А постмодерн скептически 
относится к любын преобразовательским проектам, вследствие чего отк
лоняет . в с я к у ю  претенчию на репрезентацию, на соотнесение текстов ку
льтуры с реальностью, поскольку становится неясно, какая реальность 
объективна. Тексты теперь соотносят с другими текстами (Т. А. Кликен- 
кова). Впрочем, "естественный постмодернистский текст, отвергающий па
радигму объективной реальности с ей императивом радикального выбора 
ИУИ-И/Ш и учреждающий модель поведения И И-И" (Н. Джойс», ноано много
образно соотносить с самим собой.

Деятельность ученого теперь затруднена принципиально, если у него 
не сложились навыки самостоятельного полагания ценностей, навыки са
мостоятельно осуществляемых оценок, унения отличать значимое от нез
начимого. смысл от бессныслюш. Если у него не сформировалось прост
ранство личностного самоутверждения. Если у него нет склонности к ин- 
теллектуалыюй игре, просохашш. бадипзжу. ирошш IE. Г. Трубииак Если он 
не считает необходимым, как сказал Льотар, оттачивать нашу чувствите
льность к различиям и усиливать наау способность переносить несоиз
меримое. Если ему ве дается пародирование как средство понимания, ис
толкования. смыслового конструирования. Если он не обладает такт ти
пом организации научного сознания, который оперирует не отдельными 
конаептами, методологе нами, сныслонесяпим единица ни. а отношениями, 
пучками различий (О. Б. ВаАшггейн) по авалогии с афоризмом о. Нандедьа 
тама: любое слово является нгчхом. и смысл торчит из него в разине 
стороны, а не устремляется а одну официальную точку.

Принципиальной особенностью научной деятельности на исходе столе
тия является ее гуманизация, т. е. включение человека (субьекта этой 
деятельности», его целей, смысловых и ценностных ориентаций в процесс 
получения научного знания и э интердаетадию его результатов. Шесте с
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тен гуманизация предполагает, что субъект познавательной деятельнос
ти признает самоценность всего сущего в мире - в противовес позюши 
антрчоиентризна. Новый гуманистический рационализм отличают «алоги
чность, синтетичность, довоанктельаосли стремление к многообразию, кно 
го^иачиость. признание возможности достичь истины различными путями 
(& К. Буденкова).

фундаментальная трансформация типа культуры, происходящая в кон
текст сдвигов, переживаемых техногенной цивилизацией (в частности, 
российским обществом) на закате XX века, требует системной ревизии 
теоретических основ образования (прежде всего - университетского) с 
целью привести его в соответствие с культурными практиками постмо
дерна. демонстрирующими соревновательность парадигм, диверсивногть и 
сосуществование разнородных критериев. Сердцевину обновленного обра
зования должен составить, если воспользоваться словами Льотара. неу
странимый и положительно оцениваемый шшрализн, согласие на эту мно
жественность. усвоение ее как яанса и приобретете.

Приняв эту стратегическую установку, логично задуматься: каким ти
пом сознания (и как) предстоит университету наделять магистра или 
кандидата наук? Вспонним, что. по меткому слову (пета, человек есть 
прежде всего собственник сознания. Судя по Характеристикам, принадле
жащим Льотару. у человека постмодерна эта собственность должна быть 
структурирована так и поддерживаться в такой состоянии, чтобы обес
печить объединение принципиально гетерогенных начал, чтобы плодотвор- 
ьо действовать на границах конкурирующих норм, чтобы улавливать выхо
дящее оттуда неизвестное, противостоящее привычной разумности, т. е. 
паралогичное. Поэтому при Формировании постмодерном сознания в ходе 
университетского образования акцент должен быть сделан на разногла
сии. Консенсус же следует рассматривать лишь как одно из состояний 
диск ссий, а не цель, которая заключает:я в паралогичности. Такую 
ориентацию Льотар считает актуальной я для науки, и для жизнен» Л  
практики периода постмодерна. Помимо того, будущим исследователям 
должны быть преподаны основы науковедения, позволяющие осознать гла
вные аспекты научной деятельности в эпоху постмодерна. Льотар подче
ркивает. что ‘господству постоянной, выводимой функции хак парадигмы 
познания и прогнозирования приходит Конец. Сосредотачивая свой инте
рес на нерещаемом. на пределах контролируемой точности, на конфлик
тах при неполной информации, на разломах, на катастрофах, посткодер- 
иая наука набрасывает теормю своего собственного развития как преры
вного. катастрофного, неуоорядочкваеного, парадоксального развития. 
Она неняет смысл слов, ‘звание*, и она сообщает, как может осуществ
ляться это изменение*.

Представляется также важшм для формирования университетом'пост- 
модервого сознания изучение студентами (и повивающими квалификацию



дипломированными специалистами) Феномена нового и особенностей его 
проявления в естествознании! в науках о человеке и обвестве. в искус
стве. в технике, в повседневной жизни. Методологи'- 'ские основы такой 
“неологии" видятся в постструктурализне. в работах Гройса, Beльва. 
Льотара. н. Б. Ямпольского. Естественный поводом для размышлений о Фе 
номене нового оказывается социокультурная ситуация постмодерна.

Из сказанного следует университетское образование должно быть 
диверсифицировано не только по вертикали (бакалавр, магистр и т.д.). 
но и по горизонтали, чтобы удовлетворить запросам постмодерна. А они 
состоят в стремлении укрепить и развить обнаруживающуюся множествен
ность в ее легитимности и своеобразии: п р и в и т ь радикально плюралиста 
чное видение бьгия, где взаимопересекаются разнородные м и р ы (Вельш). 
Горизонтальная диверсификация образования отнюдь не сводится к нали
чию какого-то числа элективных и Факультативных учебных дисциплин, во 
предполагает в каждой дисциплине веер гетерогенных подходов.

Имеет смысл взглянуть на горизонтальную диверсификацию в контекс
те с» ̂ утверждение университета. Одной из его Форм сегодня представ
ляется нестандартная, крупномасштабная, междисциплинарная, долговре
менная социокультурная инициатива университета. Цель ее усилий можно 
(достаточно условно) обозначить так: ПОСТМОДЕРНОЕ СОЗНАНИЕ КАК ПОД
ГОТОВКА ЧЕЛОВЕКА К XXI ВЕКУ. Образовательную часть, а вместе с тем и 
систеиозадаюоую основу суперинициативы естественно составила бы го
ризонтальная диверсификация университетского образования, в той числе 
и непрерывного, привлекающего тех. кто озабочен будувим, и собствен
ным , и всеобиин.

До тех пор. пока горизонтальная диверсификация образования не осу- 
шествится, нав университет, лишь начиааммй освобождаться от всевоз
можных Форм унификации, от рутины единой утопии, рискует не сдать эк
замена Постмодерну. Такой провал имел бы слщвсои далеко идущие пос
ледствия. Ведь именно к университетской интеллигенции обращался Вер
надский. когда говорил: ‘От духовного облика, выносимого нами из пе
реживаемого. зависит окончательный вариант мировой трагедии*.

Бурмакин Э. В. 
эстепкл ОБРАЗОВАНИЯ

Образование, чтобы бить эффективным, должно быть эстетическим. 
Речь не об эстетичности, что ограничило бы проблему анализом чисто 
Формальных признаков образовательного процесса, начиная с виевнего 
вида и манеры поведения преподавателя, кончая рекомендациями произ
водственно-технической эстетики при оформлении аудиторий. Речь идет 
об эстетическом содержании образования, независимо от преподаваемого 
предмета и обучаемой аудитории.

Вот определение самого понятия ‘эстетическое*, данное А. Лосевым:
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■Это невосредственно данная или внеоне чувственная выразительность 
предмета, которая запечетлевает в себе двусторонний процесс "опредне 
чива .м* общественной человеческой сущности и “очеловечивания* п р и - 
рогч и которая воеприминаетея как самостоятельная, бескорыстно со
зерцаемая жизненная ценность* (философская энциклопедия. Эстетика). 
Значит, эстетическое восприятие, эстетическое освоение вскрывает вы
разительность внутренней жизни предмета и одновременно возводит в 
норну целостность и всесторонность духовного бытия человека.

Не впадаем, ли мы в грех вульгарного редуклионнзна. сводя понятие 
интеллекта тол'-ко к рационально-рассудочной деятельности сознания и 
настойчиво разделяя вербальные и образные формы мыашения. Между теи 
интеллект в равной мере неотрывно связан как с сознанием в его рас 
судочной ипостаси, так и с духом, т. е. со сложной сферой эмоциональ
но-образного уровня мышления.

Именно эстетическое восприятие позволяет увидеть и учесть и слож
ную целостность самого человеческого ныыения и целостную суть изу
чаемых ш и  созерцаемых им явлений. Как раз на этом пути и соверша 
лясь наиболее значительные открытия в науке. Известный эстетик В. Во- 
лькенвтейн писал: "Современная эстетика находит красоту там. гле
кантовская эстетика искала только истину* [Опыт современной эстети 
кн. н.-Л. 1931).

Но то. что важно для науки - открывать красоту истины и. используя 
критерий красоты, открывать Саму истину - тем более важно для обра
зования, стремящегося прив-.ечь к своим предметам внимание обучаемых.

Проиллюстрируем высказанные соображения обраоегием к такому уни
версальному. с точки зрения любой Формы и любого уровня образовании 
предмету, каким является математика.

Есть великолепное свидетельство а  Впенгнера. раскрывавшее эсте- 
тячеысое значение, эстетическое содержание математики: ' "Математика 
прекрасного н красота математического отныне неразделимы. Бесконеч
ное пространство звуков и  чистое тело из мрамора или бронзы суть не
посредственная интерпретации протяженности и ставшего. Они связаны с 
числом как отношением и числом как мерой. В фреске, как и в масляной 
картине, в применении законов проворами и перспективы мы инеем перед 
собой признака математического, во два последних и с-рохайинх искус
ства суть математики. Контраяункт, как н канон статуи, суть абсолют
ные миры чисел. Здесь господствуют акопы н Формулы" СО. Шпенглер. 
Закат Европы. ВО "Наука". Н-Сибш>ск. 1993, с. 371).

Суть и задачи современной математической эстетики (НАТЭС) состоят 
не в механической сопоставлении эстетического и научного познания, а 
во вскрытия глубинных эстетических потенций самой на/ки. МАТЭС дока
зывает и объясняет те обстоятельство, что наибольшая инвариантность 
вое ученного наукой результата наиболее явственно опирается на э'-те-
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тическое начало науки.

Бели для натенатического познания важнейшими являются идеи коор
динации. согласованности (И. Борн), то НЛТЭС и позволяет выйти на 
этот уровень познания, она. в частности, вскрывает, разгадывает ш и 
ри природных закономерностей Блистательным примером в данном случае 
нохет служить изобразительное искусство и такое выра дельное искус
ство, каким является архитектура. НЛТЭС позволяет установить п р и р о д 

ную . объективную пропорциональность, которая была уловлена эстетиче
ским гознаниен и перенесена в архитектуру, к примеру. Древней Греции. 
Здесь с поношыо НЛТЭС открывается механизм трансформации 'метода 
природы" в метод человеческого творчества, речь идет о динамической 
симнг-трии. составляющей главную особешюсть гярнонии греческого ис
кусства Модно с уверенность» утверждать, что сфера 'применения ИЛТЭС 
вовсе не ограничивается одной натематнкой, она охватывает самые раз
личные области науки и искусства

Но верненея к собственно математике. Признание выдающихся ученых 
свид< /ельствует. что в их творческой деятельности, в поисках истины 
реюасшсе значение имол эстетический критерии отбора возможных вари
антов решения задачи (А Пуанкаре.. X. Адамар). Для того, чтобы научить 
пользоваться эстетическим критерием в научном познании, необходимо в 
первую очередь раскрыть эстетическую ценность самой науки или препо
даваемого предмета. Этот более конкретный уровень анализа рассматри
ваемой проблемы иллюстрируют исследования екатеринбургского профес
сора Л. Н. Веврила. он исходит из того, что эстетическое есть универса
льное свойство отражения человеком действительности, способность об
наруживать эстетические качества - этот специфический Феномен чело
веческого познания ннра. В математических категориях, поскольку и нас
колько они выражают различные соразмерности, согласованности, отноше
ния и т. п. , он видит эстетический смысл, чго позволяет утверждать: ма
тематика ножет служить средством эстетического воспитания. Более то
го. такое воспитание необходимо для становления ученого, ибо выявление 
эстетических качеств, продумывание и прочувствование их есть важней 
иий элемент математического творчества. Где. в каких сферах математи
ки наиболее открыто проявляется ее эстетические качсс гва? Здесь мож
но назвать, прежде всего, трм области: на тематические объекты, матеиа 
тические Факты, математические доказательства.

Простейшими математическими объектам* является геометрические Фи
гуры. они вЛолне отвечают условиям, характеризующим существование эс
тетической ситуации прежде всего потому, что доступны непосредствен
ному чувственному восприятю. В этом случае мы без труда можем гово
рить о красоте тех иди иных геометрических Фигур, а применяя законы 
симметрии, определять степень их больаей или менывей эстетической 
ценности.



Но главными математическими объектами все-таки являются понятия, 
наряду с математическими Фактами и доказательствами. Они требуют вы 
рабе .си специальных критериев для определения нх эстетической значи
мости. В качестве таких критериев .могут выступать следующие: просто 
та; общность; неожиданность или н<?тривиальность, удивительность; про 
дактивность. Специально для математических доказательств следует при 
бавить еие один определитель - экононность. Конечно, простота здесь 
понимается не как элементарность простейвих Формул,а как доступность 
поминании, высокая степень коммуникативных возможностей, как гарно 
ничность, без всяких излишеств, ясность полученного результата Вы 
разительным примером в данном случае ножет служить Формула Эйлера об 
отношении вершин, граней и ребер в выпуклых многогранниках: b‘t р -г .  
Ланман Формула отвечает всем выше названным требоваииян: она очень
проста, ясна.неожиданна, обладает высокой степенью общности и ироду 
ктивпости. Думается, что приведенный пример и предложенные оценки 
могут теть не только частный характер, но вполне применимы во нно 
гих других областях научного знания и познания для раскрытия нх эс- 
■гетической ценности. Итак, раскрытие -эстетического содержания, эсте
тической сущности науки в целой и преподаваемого предмета и является 
смыслом эстетики образования. Следовательно, эстетика образования.

- призвана привлечь внимание обучаемых! .вовлечь в процесс познания 
эмоционально-образный уровень интеллектуальной деятельности;

- позволяет погашать целостную суть изучаемой науки, предупрежда
ет от крайностей редукциоь.̂ зма;

- способствует развит» творческих потенций ли пости. Формирует 
уровень идеальных потребностей познания;

- вооружает эстетическим критерием оценки.
Е ж  раз обратимся к о. аненгиеру. Ведя речь о наиболее сложных об

ластях математического знания, об ’образованиях высшего порядка’, ов 
справедливо замечает, что "здесь цело сводится к внутреннему переш- 
ванм». а ве тмысо к вознаяию". Вот почему он убежден, что эти дости
жения человеческого интеллекта должны действовать "на наяу дужу, как 
внутренность соборов, как стихи ангелов из пролога 'Фауста* или кан
таты Баха, для чего необходимы счастливые и редкие минуты”. Возможно, 
разработка эстетики образования и позволит умножить -частлквые мину 
;Гы такого могучего воздействия на человеческую дуну научного знания 
ухе в врокессе его изучения.

Это обстоятельство оперивает еие одну сторону значения преподава
ния эстетики в вузе, чей вот ухе более пятнадцати лет занимается ка
федра этоси. эстетики и истопи культуры. Занятия эстетикой способны 
содействовать развитм» идеальной потребности познания, когда оно со 
вериается не в связи с уэкени утилитарными целями, а продиктовано 
лзчной заинтересованностью человека, хедалее го звать и поникать, а
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желание подкреплено не только интеллектуально, но и эмоционально.
Ны начинали работу в четырех вузах Томска и основными Факультета

ми. где читались курсы по этики и do эстетики, кс 'ечио. были не гу
манитарные. По-началу п р и х о д и л о с ь  на каждом занятии доказывать, зачем 
нужна эстетика физику или химику, матенатику или биологу. Эта необ
ходимость сослужила хоротуп службу - мы имеем курсы лекпий, которые 
учитывают специфику любой аудитории Дело здесь заключается в том. 
что само эстетическое универсально. оно пронизывает все сферы че 
ловеческой деятельности и познания, все субъектно объективные и 
субъектно-субъективные отношения.

Конечно, лучшие педагоги, мастера своего дела интуитивно, психо
логически. исходя из собственного опыта применяют подлинно эстети
ческий подход, эстетические методы обучения. Но куда эффективней де - 
лать это сознательно, опираясь на теорию. Пожалуй, бляхе всего к э т о
м у Вальдорфская лкола. солданная в 1919 году в Штутгарте Рудольфом 
Итейнерон. которая ставит цель Формирования человека, личности, а не 
интел ектуальную дрессировку. Сегодня такие школы действуют в Москве. 
Владимире. Рязани. Нооокузнецке и в некоторых других городах.

Не изначает ли все сказанное, что создание теории эстетики обра-—  
зования - практическая потребность сегодняшнего дня.

/Ыхович Е. С. . Ре Пушкин Л. С.
ПОДГОТОВКА К ПРОФЕССОРСКОМУ ЗВАНИЮ 

(проблена креативности и науке и преподавании)
Специалисты ио науковедению и философии образования, по пробленам 

дидактики высшей школы и теории креативности, выдающиеся естествоис
пытатели и к о н с т р у к т о р ы , теоретики и практики неоднократно отмечали 
широкий диапазон и диФФеренпированность к р е а т и в н ы х  (творче
ских) качеств личности. Задатки, лежащие и основе того и л и  и н о г о  кре
ативного качества, чаше всего имеют врожденный характер, но для их об
наружения и развития необходимо сочетание внутренних и внешних Фак
торов и обстоятельств- В одном человеке от рождения могут быть зало
жены разные креативные предрасположенности интеллектуального, эмоци
онально -нравственного, рассудочного, организационно-деятельного и иных 
направленностей. Однако каждая из них для своей реализации требует 
некоторого оптимального сочетания с определенными пскжо-Физиологиче
скими чертами личности, например, с вниманием, водей, терпеливости), 
трудолюбием, способностью к самоорганизации, экстравертированностью 
иди иптравертировапяостью и т. д. Что касается научно-исследовательс
кой и преподавательской деятельности, то ученый-исследователь может 
быть интровертом (по К. Сигу), то-есть самоуглубленным, не ориентиро
ванным на активность во внешней среде и т. д.; олнако педагогическая 
деятельность понинс многих иных качеств предполагает обязательную
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экстравертированность. Преподавание и наука - разные типы деятельно
сти. и сочетание в одном человеке способностей к каждому из этих ти
пов амореализадии, хотя и не уникальное явление, но и отнюдь не столь 
частое, как предполагается. Неслучайно нногие талантливые, даже гени
альные учёные избегали преподавания, например. Р. Декарт.

Эта преамбула нужна была нам для того, чтобы обратить внимание на 
следующее: подготовка к научной деятельности и к профессорскому тру
ду в университете не во всем совпадают. Некоторые известные теорети
ки университетского образования считают, что это вообве не совпадаю
щие типы деятепьности. например, так утверждал Хосе Ортега-и-Гассет. 
Наша позиция по этому вопросу расходится с точкой зрения испанского 
философа и любимого студентами профессора.

Подготовка к профессорскому звашяо в университетах разных стран 
имеет некоторые общие характеристики, предполагает соблюдение некото
рых о в т а обязательных условий, при этом обнаруживаются особенности 
в отдельных национальных университетах. На пути будущего профессора, 
кроме того, кому присваивалось звание почетного профессора, стояла 
обычно зашита магистерской, а потен и докторской диссертации. Но в ра
зных университетах мира и та. и другая имели свои критерии оценки и 
свой 'вес'. В некоторых современных университетах классического типа, 
построенных по европейской (гумбольдтовой) модели, магистерская дис
сертация по своему 'весу*, т. е. уровню научности, количеству « качест
ву проработанных вопросов близка хорошей дипломной работе способного 
выпускника современного российского вуза с высоким рейтингом. В от
дельных западно-европейски^ и американских университетах большинству 
лип. окончившим 4-х годичный колледж университета и набравшим поло
женную сумку баллов, присваивается первая научная степень - бакалавр. 
Имеется, однако, и систена 2-х годичных (послешкольных) колледжей в 
каждой американском штате, выпускники которых относятся также к числу 
тех. кто подучил высшее профессиональное -образование (в области сель
ского хозяйства, в сфере обслуживания и т.д. ). В определённой мере эта 
колледжи похожи ка наши техникумы на базе средней школы. Примерно пя
тая часть выпускников 4-х годичных университетских колледжей продол
жает высшее или точнее ПОСЛЕВЫСИНЕ образование в течение ряда лет. 
завершая его занятой магистерской иди докторской диссертации. Первая 
докторская степень - доктор философии. В магистратуру или аспиранту
ру поступают на конкурсной основе в егтен или в другом университете, 
даже'- в другой стране.

Магистерская подготовка от 1 года до г-3 лет иохет осуществляться 
не во всех университетах иди не по всем специальностям, и только тан. 
где имеются советы по защитам д окторских диссертаций по данной спе
циальности. Магистратура тем самым предполагает наличие научных школ 
не только по данной специальности, но общий высокий уровень развития
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науки в  такой университете. Нагие тракта*, как и аспирантам читается 
разнообразные курсы по социальным, гуманитарным, техническим и есте
ственно научным дисциплинам, часть из которых - н? выбор, но ВСЕ они 
предполагают высокий научный уровень. В разных университетах имеются 
свои программы, но обший уровень их задаётся национальным стандартом, 
контролируемым специальными комиссиями при Федеральном министерстве.

Обычно магистратура и аспирантура - параллельные линии послевыс- 
иего образования.но в отдельных университетах возможна их последова
тельность. Просто в большинстве университетов европейского типа НЕ 
предусмотрена Степень кандидата наук. Выпускники аспирантуры, прос
лушавшие все положенные курсы, сдавшие по ним экзамены, т. с. набрав
шие определенна советом университета сумму баллов, допускаются к за
щите написанной и одобренной кафедрой диссертации, после завиты кото
рой им присуждается научная степень ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ. Это первая 
докторская степень; есть и другие - более высокие. Право на подгото
вку докторов наук также получает отнюдь не каждый университет, но с 
высок.» рейтингом в национальном списке на основании деятельности в 
нем известных научных школ, а не количества докторов наук, собранных 
“с бору по сосенке". Это важный момент!При широкой академической сво
боде (от цензуры, от правительства, от политических партий и т. д. ). 
принята довольно жесткая система контроля за качеством и уровнем на
учности. Для оценки знаний в ы п у с к н и к о в аспирантуры и в особенности 
4-х годичных университетских колледжей в СИЛ. Англии и других странах 
приглашаются независимые экзаменаторы. В этих условиях никому не при
дет в голову поставить несоответствующую опенку ("по блату" или то
му, вся заслуга котором состоит в том, что он сын "секретаря горко - 
на",профессора с соседнего Факультета ' или просто 4 года наушничал 
декану - что в недавних советских и современных условиях явления оч- 
ноль не единичные). Более того, принято ежегодно публиковать полные 
отчеты Факультетов по всем вопросам их жизнедеятельности с поименны
ми списками о достижениях каждого, а также о поступают! денежных 
средствах и статьях расходов. Так формируются норны нравственности, 
чувство ответственности, гражданское сознание и традиции, в этой свя
зи надо отметить, что срок аспирантуры жестко не ограничен. Он может 
быть 3, 4. S и даже 7- в лет. Часта аспирантура платная, во для особо 
способных бывает не только бесплатной, и с оплатой общежития, стипен
дии и д р у г и х расходов. УНИВЕРСИТЕТЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ТОН. ЧТОБЫ V 1ШХ 
УЧИЛИСЬ ОСОБО ОДАРЕННЫЕ МОЛОДЫЕ ЛОДИ, ЭТО ПРИНОСИТ ИХ НОЛАН НЕ ТОЛЬ
КО УВАЖЕНИЕ И СЛАВУ. НО И БОГАТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ.

Каждый классический университет в любой стране имеет свое лито, 
которое ему придают научные школы, видавшиеся я известные ученые, пе
рсонально к которым стремятся попасть в аспирантуру или на стажиров
ку. Обратимся для наглядности к нескольким примерам.
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В некоторых университетах Японии магистерской диссертацией завер
шается подготовка человека с высшим образованием практической ориен- 
тадг Для карьеры в научном плане выбирают аспирантуру. Но оконча
ние ее и зашгга самой блестяшей докторской диссертации не гарантиру
ют профессорской должности в течение нногих лет, так как профессорс
кие должности тан пожизненны, а ставка на крфедре обычно одна. Талан 
тливого ученого ногут заметить и пригласить в другой университет или 
на ин>^ престижную хорошо оплачиваемую работу.

Рассмотрим последовательно два примера из американской и российс
кой университетской жизни двух выдающихся личностей. События, описы 
ваеные ими, принадлежат к первой четверти - первой половине XX века и 
так или иначе отражают в известной мере типичные национальные особе
нности американских и российских университетов того времени. Социоку
льтурный анализ примеров покажет, что высказанные соображения обобща
ют реальную практику и позволяют внести новые предложения в концеп
цию многоуровневого университетского образования.

Но прежде (учитывая разнообразие интересов читателя) изложим не 
которые представления о самом СОЦИОКУЛЬТУРНОМ подходе. Среди создате
лей этого подхода к решению социокультурных задач много выдающихся 
ученых второй половины XIX - начала XX века из Англии, Италии. Польши. 
России, СИЛ, Франции и других стран иира. Обратимся к относительно кра 
ткону объяснению с у т и  используемого нами подхода, который пред
ложил один из его основателей флориан Знанедкии (1(562-1958).

Анализируя сложные сошм-культурные явления, решающая роль ь ко 
торых принадлежит отдельный личностям, - а университетское сообшест 
во именно к ш ш  принадлежит - нужно увидеть и понять окружающую сре
ду так, как ее видят и ощущают участники событий. Только тогда удает 
ся понять отношение каждого из участников к среде и то, КАКИМ ОБРАЗОМ 
СРЕД.. ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИЛИ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ. ПОСКО
ЛЬКУ ВЛИЯНИЕ. КОТОРОЕ ОКАЗЫВАЮТ ЛЮДИ И ВЕШИ НА НАВЕ СОЗНАНИЕ. ЗАВИСИТ 
НЕ ОТ ТОГО. ЧТО ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ДЛЯ Д Р У Г И Х .  А ОТ ТОГО, 
ЧТО ОНИ ЕСТЬ ДОЯ Н А С. В НЛВЕН ПРАКТИЧЕСКОЙ К НИИ ОТНОШЕНИИ. В ЭТОЙ 
алане бесценным оказывается биографический и автобиографический ма
териал. При анализе последнего часто приходится нетодон сопоставления 
отыскивать не только то, что говорит автор, но то. чт-' он НЕ говорит, 
‘забывает*, скрывает. Обычно это дело историка культуры; неслучайно 
Р. Дж. Коллингвуд уподоблял изыскания ис-орика деятельности следовате
ля: if у того и т другого оява ведь - поиск истины.

Итак, обратимся к двум автобиографических сочинениям, одно из ко
торых принадлежит вшынюмгся американскому бизнесмену и менеджеру, 
другое - выдающемуся русскому ученому.

ли Якокка 1924 года рдедешп. бизнесмен и менеджер, чье имя не ме
нее известно в мире, чем имя «орда, американец в первом поколении, сын
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бедных итальянских иммигрантов, к моменту окончания средней в ю ш  
проникся интересом к инженерному делу. Для удовлетворения своего ин
тереса выбрал Лихайский университет в Бетлехеме, шпт Пенсильвания не 
только потому, что до него можно было добраться за полчаса, но в связи 
с тем. что этот университет представлял собой вуз-спутник при компа
нии "Бетлехем стил". Его металлургический и химико-технологический 
Факультеты числились тогда среди лучших в мире Но учиться в нем на 
первых курсах, вспоминает Якокка. было равносильно пребыванию в ар
мейском лагере для новобранцев любого студента, не сумевшего соотве 
тствовать довольно высоким средним требованиям к концу второго курса 
вежливо просили покинуть гтены университета. Занятия в нем или б дней 
в неделю, a r e  утра каждую субботу читался еие курс статисгикн.

Чтобы преуспеть в бизнесе, как. вирочен, почти во веем другой, пола 
гает человек, возродившим компанию "Крайслер", самое главное уметь 
сосредоточиться и рационально пользоваться своим временем. Чтобы це
лесообразно использовать свое время, необходимо твердо осознать, что 
именно в твоей работе самое главное, а затем отдать себя целиком осу
ществлению этого главного. В этом заключается еще один урок, получен
ный им в Лихае. "У меня могли быть на следующий день занятия по 5 
предметам, в тон числе на одном из них предстояло сделать устное вы 
ступлриир; и для того, чтобы на этом выступлении не выглядеть глупым, 
мне надо было к нему хорошо подготовиться", пишет Якокка. Тому, кто 
хочет стать специалистом в области решения задач в бизнесе.надо пре
жде всего н (учиться определять приоритета. Конечно, масштаб времени в 
бизнесе и в колледже различен. В колледже приходилось планировать, что 
можно сделать за один вечер. В бизнесе масштаб может колебаться от 
3-х месяцев до 3-х лет. Ли Якокка придает очень большое значение уни
верситетскому иериод/ становления личности. Официальный учебный курс 
может дать необходимые э>гания, но ряд жизненно важных навыков чело
век. считает он. обязан выработать сам Стечение обстоятельств (1942 
-1943 годи, когда многие студенты тли на фронт и преподаватели вели 
-занятия с Ь 6 студентами, приблизили учебный ироцесс почти к индиви
дуальным заннтиян) позволило ему получись необычайно хорошее образо
вание Преиодаиатгль мог обратиться к студенту с вопросом: "Объясни
мне, почему тебе трудно выполнить этот чертеж, и я помогу тебе в вей 
разобраться" После войны закон о льготах для вернувшихся с фронта 
довел число студентов в группе до почти 70 человек; при таких услови
я х ,  не нредстлшению этого выдавшегося организатора производства, ему 
удалось бы приобрести едва ли половину Фактических знаний.

Особую |к>ль и настойчивом получении университетского образования 
сыграл, по воецпнинаиию Якокки. его отец:"Ной долг состоял в тон. чтобы 
максимально использовать предоставленную мне возможность, которой бы
ли лишены мои ро/.ители Я обязан был учиться лучше всех других с ту-
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дентов". Так самоценность образования становилась и ио-пшон. и стиму
лом. и средством найти достойное твоих способностей дело.

Неоднозначна была роль университетских профессоров. Выдающийся 
нр >ессионая вспоминает, что на первом курсе он провалился по Физике. 
Преподавал ее иммигрант из Тены, который говорил с таким сильным ак
центом. что понимать его было очень трудно, он БЫЛ КРУПНЫМ УЧЕНЫМ, но 
ЕМУ НГ ХВАТАЛО ТЕРПЕНИЯ УЧИТЬ ИКРВОКУРСНИКОа X несчастью его КУРС 
был обязателен для всех, кто специализировался в машиностроении. Нес
мотря на затруднения по его предмету, профессор и студент подружились 
и прогуливались вокруг здания в перемены. Каждую пятницу оррфессор 
резко обрывал лекцию и куда-то исчезал. Позднее выяснилось, что он ра
ботал над 'манхэттенским проектом*. Несмотря на дружбу с профессором 
и на его частные консультации, отметку по Физике студент у него полу
чил саму» низкую из всех своих оценок за весь период обучения в уни
верситете. Обиды не было. Студент сменил специализацию с машиностро
ения на организацию производства... Он стад заниматься экономически
ми дисциплинами и добился такого среднего коэффициента, что мог рас
считывать на диплом с отличием.

Весьма актуальна для нас другая сторона подготовки будувего орга 
низатора производства. Помимо инженерных и экономических дисциплин в 
Лкхае в течение всех 4-х дет ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПРЕДЖТАНИ БЫЛИ ПСИХОЛО
ГИЯ И ПАТОПСИХОЛОГИЯ. Ли Якокка считает эта предметы едва ли не са
мыми ценными в своем университетском образовании. Но сказать так 
это ничего не сказать, ибо объем и характер того. КАК изучались ука
занные предметы, для вас сейчас представляет тоже значительный инте
рес. На одном курсе студенты 3 раза в неделю во вторую половину дня 
и вечер (в первую - шли обычные занятия в университете) проводили в 
психиатрическом отделении местного госпиталя, расположеявого в пяти 
милях от университета. Преподавал психонатологн» опытный нрач. профс - 
сор. ученый. Набежать, как он обрааался с душевнобольными, значило 
наблюдать а деле блестящего специалиста. Главным содержанием этой ди
сциплины являлись ии мало, ии иного - сами основы поведения человека. 
Требовалось понять и объяснить, что движет этим яарнеиПЕак реяает вот 
эта жениияа свои проблемы? Что заставляет этого бежать? Что заста
вило другого - 50-летнего - вести себя, как малого ребенка? И это бы
ла серьезная' кропотливая учеба. Ка экзамене студентам-механикам и ор
ганизаторам производства демонстрировали группу новых незнакомых бо
льных. Требовалось за несколько минут поставить каждому диагноз, в ре
зультате такого обучения, - вспоминает автор используемого здесь со
чинения - я научился довольно быстро распознавать характер людей. С 
первой же беседы с человеком, как правило, удается получить о нем до
вольно разностороннее представление. Обладать таким навыком чрезвы
чайно важно, так как самое значительное, что может сделать менеджер -
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это принимать пригодных для деда новых работников*. Ли Якокка утвер
ждает. что обстоятельное изучение наук о человеческой поведении под 
руководством требовательного профессионала оказалось для него более 
ценным, чем уроки инженерных дисциплин. Помимо учебных занятий студен
ты университета бывали вовлечены в разные Формы общественной деяте
льности. Для будущего менеджера самой интересной стал : работа в уни
верситетской газете.

Ко врснени окончания университета он имел уже несколыга предложе
ний хорошей работы. Его среди других 50 самых лучших выпускников от 
университета каждого штата пригласил на работу представитель Форда. 
Небезынтересно отметить, что одновременно Ли Якокка получил приглаае 
ние и аспиранту у в Пр и н с т о н . Пр и это й ему не только согласны были 
онлапггь обучение, иыдавать стипендию, бесвдат^е книги, но даже вы 
давать некоторые деньги на текущие расходы. Когда нолодой специалист, 
опасаясь потерять место у Форда.сообщил об этом предложении, ему по
советовали идти в аспирантуру, резервируя рабочее место. После свобод
ного выбора индивидуального набора предметов для углубленного изуче
ния (политические дисциплины и новый предмет материалы из пласт
масс) аспирант начал занятия в группе из 4-х человек под руководст
вом одного из ведущих специалистов в области гидравлики профессора 
Нуди. На написание магистерской диссертации отводилось 3 семестра. 
Практическая часть аспирантской подготовки состояла в конструирова 
нии и изготовлении вручную гидравлического динамометра, который был 
изготовлен с помошью преподавателя-консультанта и закреплен на дви
гателе, пожертвованной университету корпорацией "Дженерая ноторс". Со
искатель магистерской степени так спепмл на работу к Форду, что сдал 
все положенные экзамены и написал дис ертацию вместо положенных 3-х 
семестров - за г. В 1946 году Ли Якокка - выпускник Лихайского униве
рситета, окончившим аспирантуру и защитивший магистерскую диссертацию 
в Пр и н с!оне - цристуиил к работе в компании *Форд моторе* в качестве 
инженера-стажера. Начиналась почти двухлетняя учеба последовательно 
во всех пехах и подразделениях корпорации, в результате которой Якок
ка обнаружил,что сана по себе инженерная деятельность его не привле
кает и он хочет заниматься организацией бизнеса.

А теперь посмотрим на отечественные традиции. В российских универ
ситетах до революции 1917 г. для подготовки к профессорству отбирали 
ОБЫЧНО выдающихся или отлично успевающих и показавших свою способ
ность к научной работе студентов, которые проявили себя, занимаясь в 
научном семинаре у известного ученого и (или) получивших высокие на
грады за конкурсные научные работы. Восвоммнанмг югогих известных 
ученых позволяют воспроизвести картинг, характер и уровень магистер
ской подготовки как важного этапа на пути к проФессорству.

Обратимся к автобиогра4ии всемирно известного русского социолога,
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- го -
профессора и первого декана факультета социологии в Гарварде - Пити- 
рима Сорокина (1689 1968). высланного из Советской России в 1922 го 
ду приготовление к профессорскому званию" в русских университетах, 
по словам Сорокина, примерно соответствует аспирантуре в американс
ких. Но были и значительнее различия, среди которых главными ученый 
считал исключительную роль самостоятельности в подготовке будущих 
русских профессоров и установку на защиту уже опубликованной н из
вестной в кругах профессионалов научной книги или ряда статей. Из-за 
более жестких требований к кандидатам на степень магистра, чем тре
бования к 6УД5дим докторан философии в Америке, большинство русских 
профессоров, по утверждению Сорокина, имели только магистерскую сте 
пень. Зачтённые русскими за рубежом докторские диссертации и цолу- 
чешше степени в России не признавались. В России степень доктора 
присуждалась лижь за выдающиеся научные работы. Хотя диссертации на 
обе научные степени обязательно представляли значительные по объему 
работы, защите магистерской предшествовала многолетняя- подготовка и 
сдача экзамена. Отбор кандидатов осуществлялся очень тщательно. Так из 
группы кандидатов (человек около 20). отобранных в Петербургской уни
верситете одновременно с П. Сорокиным в 1914 г. , многие стали извест 
ними учСьыми. Среди них был будущий профессор Сорооыны доктор Георг 
Гурвич; II С. Тииашев - заслуженный социолог Гарвардского и Фордаэкско 
го университетов; профессор конституционного права Нарк лазерсон пре
подавал в Риге. Тель-Авиве, был сотрудникон Фонда Карнеги, а также та 
кой новатор в экономической науке как Н. Кондратьев; будуиий премьер 
министр Латвии доктор Пийп и др. Из воспоминаний i шускников Носков 
ского, Петербургского и др. университетов видно, что среди учивших их 
профессоров "серые личности", заиитиваие диссертации, не были редкос
ть». Небезынтересны сегодня воспоюшавия П. Сорокина о характере и 
объеме знаний, которыми он должен был ОВЛАДЕТЬ В СОВЕРЯЕНСТВЕ как по 
тешшалышй кандидат в профессора по специальности "Социология* на 
юридическом Факультете: "После моего назначения на подготовку к про
фессорству рреподаватель криминального права Н. Розин дал мне список 
около 500 названий русских и зарубежных трудов по криюшологни. Про
фессор А.Хихкленко вручил подобный список из 250 работ по гголовно- 
процессуальноих законодательству. профессор Н. Лаз ревский добавил 
примерно 150 названий по ковстятуинонноку ораву. Некоторые из этих 
трудов, например, немецкое собрание рг >т ио криминальнону праву.под
готовленное нзвеслами уч£ншш для нового проекта уголовного кодг с 
са. состояли почти из сотни солидных тонов. Передавая мяе списки лите
ратуры. профессора говорили, что я должен показать хорошее'знание этих 
работ, чтоб» успешно сдать экзамен ва магистра. Их не интересовало, 
к а к  я буду овладевать згой массой знаний... Если время от времени 
мне понадобятся консультация с ними или другими преподавателями, я



могу рассчитывать на их помощь*. Обычно на подготовку к ч жому экза
мен/ уходило 4 года и более. Но до 1914 года соискателе на г*д - дру
гой уезжали ей? за границу поработать в семинарах,лабораториях изве
стных ученых или в архивах. Первая мировая война, хотя и не прервала 
абсолютно такие поездки, но значительно зат>удшма их. Теи, не ненее 
П. Сорокину удавалось знакомиться на воюющем ковтииеи- ? со всеми но- 
вейтдаи достижениями в области социологии на языке оригинала , как 
только они выходили за границей. Он упоминает трактат по об«е} социо
логии а Парето, опубликованный в Италии в 191-6 году.

Вернемся к вопросу о магистерском экзамене. Он длился 4 дня: день 
- на уголовное право, день - на судопроизводство, день - государсвен- 
ное право и последний день - на написание обстоятельного эссе по те
ме, которую предлагала экзаменационная комиссия. Каждый день экзамен 
длился от 3 до 5 часов.

В состав экзаменаторов входили нг только члены специальной когас- 
сии. создаваемой именно для этих целей, но и бодыпшство профессоров 
всего Факультета, объединявших специалистов в областях права, эконот
ки и политических наук. После успеиноя сдачи экзамена соискатель по
лучал звание "Нагистрант уголовного права", что позволяло стать при 
ват-допентом С-Петербургского университета н давало право на чтение 
платных спецкурсов и даже основных курсов, параллельных и альтерна
тивны! тем. что читались штатным* профессорами. Что же касается СТЕ
ПЕНИ НАГЯСТРА. то сше следовало представить одобренную общеуниверси
тетской комиссией диссертацию и защитить ев в ресьиа напряжевнон ди
спуте с официальными оппонентами и любым желатин высказаться из чи
сла публмси. Дата диспута заранее объявлялась в университетских изда
ниях и всех солидных газетах. В одной из лучших аудиторий под предсе
дательством ректора иди шн ректора в присутствии всего своего Факу
льтета, желавших с других Факультетов и студентов, а также анеунив̂ р- 
ситетгкой образованно* публики проходил диспут соискателя со всеми, 
критиковавшими работу. Решение о присуждении степени магистра о р м ш - 
мадось тайным голосованием. Подготовка докторской и е* зашчта но ду
ху и сценарию были похожи. Не требовалось только сдачи гкчакева. ибо 
оя уже был сдан лет за 5 или Т но того.

Знакомясь с сочинениями дореволюционных российских ученых теоре
тиков и организаторов университетского образования, с воспоншшЬми 
современников, автобиографическими к биографическими материалами, на
ходим также Факта и суждения о той. что отнюдь не все ученые-профес
сора. пройдя такой многотрудный путь, оказывались плодовитыми гчепыкн 
и талантливыми профессорами. Но ведь научные и педагогические талан
ты не составляют большинства среди других способных людей ни а одном 
из народов мира.

главная задача унивегсите та в том я  состоит, чтобы обучая-всех, кто
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хочет и способен учиться в ней. открывать среди ник те*, кто способен 
к таким уникальным видам интеллектуального труда, каши является нау
ка, и плюс к тону обладает врожденными задатками педагога. Ни одна ко
мпьютерная программа не сможет при любом тестировании отобрать имен
но такие молодые дарования. Есть только один-единственный способ это 
выполнить: поощрять и привлекать учетах, способных создать НАУЧНУЮ 
ШСОЛУ. которая как магнитом притягивает и воспитывает иненио такую 
одар< лую поросль.
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■колы и вузы сегодня - это островки относительной безопасности, 
где 'ше можно сохравигь молодежь для последующего возрождения Рос
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сии. Однако и здесь вабламается рост употребления наркотического ве- 
нества - алкоголя, табака, наркотиков. Россия - единственная трана из 
водкопотреблямшх стран Евразии, где отсутствует гое дарственная сис
тема трезвенного обучения в школе и какие-либо ограничения на торго
вле спиртным. Для налаживания успешной про. ивоалкогольной работы не- 
обходимо изучение г те чествеиного овита 1907-1916 годов.

1. Русские ученые о пьянстве учащейся молодежи
Еиё в конце XlX-начале XX в. с ростом употребления алкоголя, угро

жавшим здоровому развитию народов, а сад (35 агатов из 4Л), Великобри 
та ним. Швеции, япопии и ряде друпв капиталистических развитых стран 
било введено обязательное цротевоалсоголыюе обучение детей в всоле 
или оно широко проводилось вне околи (Финляндия). в Россия уровень 
потребления спиртного был сравнительно невысок (в 1906-1910 гг. 3.41 
л. безводного спирта в год на душу; для сравнения: в 1992 г. - 16 д.). 
Несмотря на это, воздействие алкоголя ва общество внимательно изуча
лось учеными, обаественными организация»», объединявшим врачей, право
ведов, педагогов, свяаенослужытелей. Выли получены валам, ранее не
известные данные, сохраняющие свое значение и в ваши дни.

Статистик С. А. Первушин впервые в мире создал до сего времени неп
ревзойденную теорию кассового АЛКОГОЛИЗМА, которая систематизировала 
общественные причины алкоголизма, выясняла последствия употребления 
алкоголя н намечала способы борьбы с эта- злой. Первушин выделил три 
вида алкоголизма (‘А’): - *А* СТОЛОВЫЙ (столовое потребление, а так
же потребление вследствии слабого развития других потребностей). При 
нем необходимы ограничительные неры - ограничение производства алко
голя И д р.; 'А*. ПОРОЖДАВШИ НЕУДОВЛЕТВОРЁЮЮСТЫО. Здесь виде л ноте я 
две причины "А": а)моральная неудовлетворенность. Нужны меры по заме
не вредных средств забытья (алкоголь) безвредными (организация разв
лечений. иест прогулок и дг-. ); б) социальная неудовлетворенность. ц,<е- 
жде всего неуверенность в завтрашнем дне. Необходима 'политика гаран 
тии правового и экономического минимума’: - ’А’ БЫТОВОЙ. ОВРЯДОНЛ,
когда пьют. т. к. 'положено* пить "рп данном событии. Нужны просветите 
лыше, а иногда и оридические меры. Во всех случаях борьбы с алкого
лизмом необходимо активное участие самого населения, распространение 
обществ трезвости (OT).Vcnex может принести только планомерное и по
лное проведение в-жизнь совокупности указанных мер.

Московский ’Кружок деятелей по борьбе со окольным алкоголизмом* 
(Кружок ДБИА, доктор медицины А. М. Коровин, инспектор народных училищ 
Г Ф. Наркоь и др. ) в <”11-1912 гг. сделал следлошие выводы об алкого
лизме в русской школе и предложил способы борьбы с ним- - ’Потреблю 
пне спш>гных напитков детьни окольного возраста - явление широко ра
спространенное" (среди мальчиков в-13 лет - ЬЧ 85у. среди девочек 
45-79/.); - ’Из веет нер борьбь с алкоголизмом одна из самих важных
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просвевение детей в шкоде.. . *; - ’Для этого необходимо ввести во
■сек,по возможности, школах обязательное преподавание учения об алко 
гмшэие*. которое должно преподаваться "не как час1 .> гигиены или ка
кой-либо другой науки, а как вполне самостоятельный предмет*; - пре
подавание' 'должно внушать детям не уместность, а полное воздержа
ние*.

Доктор Д. И. Никольск'<й в 1910 г. сделал сходные выводы ог алкого 
лизие студентов в России: - "Количество студентов употребляющих . .
спиртные напитки, весьма значительно’ (58 1?'/); - большинство высших 
I5T-72X) начали пить рано, в возрасте от 1Ъ до 20 лет: - выпивки на 
носят уверб Физическому и нравственному развитию молодежи: после них 
многие (в Носковском университете до 14/.) посещали проституток, "ре 
эультатом чего является заражение венерическими болезнями*. Важный 
было выявление ПОВОДОВ к студенческим выпивкам. Исвользуя оаределе 
т е С. А. Перв>яина, наиболее сувественную часть и з н и х - до SOX - еле 
дует отнести к БЫТОВОНУ (т. е. к поддающемуся UPOCBETHTE/IЬСКИН меран). 
12-ЦХ К СТОЛОВОНУ И ЛИШЬ 6 7Х - К алкоголизну НЕУДОВЛЕТВОРЫвЮСТИ. 
Главные меры борьбы Л 0. Никольский предлагал проводить в ИЮЛЕ, в ча 
стности, читать специальные систематические лекции об алкоголизме или 
ввести раздел о нем в курсе гигиены; развивать кружки санообразовл 
ния. трезвости, физического развития учащихся; в выспей вколе про 
водить демонстрационные лекции .

2. Отношение к трезвенной работе 
органов государственной власти

С конца первого десятилетия XX в. трезвенная работа в вколе начи 
нает пользоваться поддержкой органов государственной власти, чего не 
было ранее. Заслуга в этой принадлежит прежде всего Кониссии ill и 
Государственной Думы 'О мерах борьбы с пьянством* (11 декабри 1907 
9 июня 1911 г . председатель - епископ гомельский Нитро+ан. наиболее 
деятельный член - самарский промымениик Н. Д. Челшюв). В подготовлен
ном ей и нринятом 16 ноября 1911 г. Гог Думой законопроекте о мерах 
борьбы с пьянством содержались две важных статьи: а) места продажи
крепких алкогольных изделий (спирта, водки, вина) ногут находиться в 
губернских I родах на расстоянии ие ближе 40 сажен (0t> н), а в ос 
тааьиых местностях не ближе 100 сажен (213 и) ’от церквей и от учеб 
ных заведений всех наименований* и б) "во всех начальных, средних и 
педагогических учебных заведениях учавимся сообщаться сведения о 
вреде, приносимом употреблением спиртных напитков’ (1. с. ill,112) 
Хотя из-за противодействия иогувествеиных винопромышлонных и торго 
пых кругов законопроект не обрел силу закона, его длительное (1908 
1911 гг. > обсуждение и издание создали более благоприятные условия 
для проведения ведомствами и общественными объединениями 'противоал 
ког^льясП работы в вколе.
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Святейший Синод Русской Православной Церкви (РЯД) ь определении 
"О борьбе с аьянствон в народе” от 4-6 июня 1909 г. признал чео'-ходн- 
мым знакомить воспитанников духовных семинарий.особенно старших кла
ссов. "с гибельными последствиями алкоголизма, дабы по выходе из шко
лы. .. они являлись крепкими и убежденными б'рцами с этим народным не- 
дугой". Для этого правлениям духовных семинарии надлех ю:’а) обряэо- 
вать при ученических библиотеках особый отдел по борьбе с алкоголиз
мом. . . ; б) поручить врачу сенинарии при преподавании гигиены л начал 
меАицины... подробно и обстоятельно выяснять ученикам все гибельные 
последствия для организна от неумеренного употребления алкоголя...; 
г) преподавателям пастырского руководства... знакомить учеников со 
способами пасторской деятельности по распространению я пароде трез
вости посредством устройства обществ трезвости... *

Министерство народного просвещения " ;,иа г. предписало попечите
лям учебных округов снабдить учебны- заведения моделями сердпа, пече
ни и ночек в нормальном и повреждённом алкоголен виде для использо
вания как при преподавании гигиены, так и при соответсгауадих «тени
ях. беседах Не позднее апреля 1910 г. была создана комиссия Ш(П "по 
вопросу о нсрах к разъяснению учащимся вреда алкоголя для организна 
и к распространенны через школу идей трезвости в населении".

3. Просветительная работа в школе
Непосредственную работу в школе вели члены ОТ «'сочувствующие. На - 

иболее последовательно, в течении 12 лет (14 сентября 1905 - конец 
1917 г. ) она велась в Обществе "Первая российская Сергиевская школа 
трезвости" (Сергиевская ИТ), находившейся в Петергофском jезде Петер
бургской гуоернии близ православного монастыря Сергиева Пустынь не
подалеку от одноименной станции Балтийской х. д. в 18 верстах к юго- 
западу от Петербурга, основ елей и руководителем школы был иеромонах 
Павел, в чиру - Петр Горшков. Школа бш1а церковной, с "одп .сласснь-и* 
с трехлетним сроком обучения школами для нальчиков и девочек С осени 
1911 г. школа для мальчиков стала "двухклассной" с лятилетпии сроком 
обучения. Учились в ней в основном дети крестьянской бедноты из рас
положенной неподалеку Сергиевской слободы, нногие - из семей пьняия. 
Помимо обычных предметов, нал* оссв учили ремеслу и сельскому хозяй
ству. девочек - рукоделию. Согласно уставу, школа ставилаКсвоей зада
чей воспитать из детей "апостолов трезвости", которые,"буж^чи стойки
ми и твёрдыми, разойдясь по разный уголкам России, могли бы пропове
довать трезвость в народе . для этого каждую неделю 1 урок отводился 
"учении о трезвости*. На первом со второго полугодия и втором годах 
обучения они состояла из доступных бесед и чтений, обсуждения соотве
тствующих рассказов, на 3-4 годах проходился краткий курс основ трез
вости. включавпий в себя сведения о свойствах алкоголя (волей, вино
градного вина. пива), его возде :тбии на человека, семьи. об«оство. по-
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ложительиых качествах трезвости, негах борьбы с пьянством. Кроме то 
го. противоалкогольный материал использовался при удобной случае иа 
уроках Закона Бохня, русского языка, арифметики, пг шя [2].

За 10 дет, к сентябрю 1915 г. , в Сергиевской IT обучалось 1162. 
окончило - 104 ребенка. Жкола оказывала .юлохительное влияние на уча
щихся и родителей. Нашчмер. одна ученица уговорила свою иать не да 
вать маленькому братиг^е соску, сиоченную водкой, как это ’-чсто де 
лалось в деревнях 'от крика". Частыми были случаи, когда родители по 
настойчив^ просьбам детей записывались в ОТ. давая зароки не пить 
с п и р т н о г о. Многие прежде безнадзорные дети, ириобретя в вколе про.гс- 
см, становились хорошими трезвыми работниками. Один в ы п у с к н и к стал 
владельцем переплетной мастерской, другой открыл у себя на родине в 
Тверской губернии общество трезвости.

Уже через несколько дет после открытия Сергиевская IT стала для 
всей России своеобразным очагом распространения опыта трезвенной ра 
боты среди учащихся. За 1906-1915 гг. она участвовала в 14 разного 
рода р о с с и й с к и х и международных съездах и выставках (доклады и наг 
дядше материалы о ее деятельности). Столь широкие результаты стали 
возножяымн во многом благодаря тем довольно значительным денежным 
средствам, выделения которых умели добиваться у различных ведомств 
иеромонах Павел и его единомышленники.

С 1910-1911 гг. заметную постоянную противоалкогольную работу сре 
дм учаиихся и учителей начальных и средних учебных заведений вели 
московские и петербургские ОТ. располагавшие необходимыми для этого 
силами. Прежде всего они стремились дать знания учителям, справедливо 
полагая, что прочную работу среди детей и подростков способны нала 
дить те. кто постоянно работает в школе. С этой целью трезвенники. За 
ручиввись поддержкой, соответствующего учебного начальства, проводили 
лекции в течешш учебного года для тех. кто жид в городе и краткосро
чные курсы для приезжих с мест. Так. начиная с 1910/11 уч. года Кружок 
ABU ежегодно проводил в Москве бесплатные курсы лекций, слушателя
ми которых были учителя началышх и средних учебных заведений и уча
щиеся учительских сеиииари*. В Петербурге в 1911/12 уч. году члены 
Российского "едишшккого общества врачей-трезвенников (РНО ВТ) чита
ли антиалкогольные лекции для учителей городских училищ. В 1910 и 
1912. гг. петербургское оерковаое Александре-Невское ОТ с привлечени
ем лекторов - члевов РИО ВТ и Всероссийского трудового сооза христи 
ан-трезвснников (ВГГСХТ) устраивало противоалкогольные курсы для за 
коиогчителей (священников - аренодавателей Закона Бодия) и учителей 
 ̂хеде зяодорохкых > ляив Северных и Се веро - Западных ж. д.

При всяком удобжом случае столичные трезвенники читали обшедосту 
вше лекшн в учебных заведениях Москвы и Подмосковья. Петербурга и 
век госых других городов. Особенно широко это делалось во время про
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веденных по почину ВТСХТ петербургского городского (1912) и Всерос
сийских (1913. 1914 гг. ) враздикков трезвости, нашчтер. в Петербур
ге 23-24 сентября- 1912 г. противоалкогольные лекции были прочитаны в 
университете. Александровском лидее, кадетских корпусах и военных 
училищах. Такие мероприятия проводились и "а местах. В Томске 28 ап
реля 1913 г. в день Всероссийского праздника трезвое ги первый яч>к 
во всех учебных заведениях был восвяшен лекции *о пользе трезвости и 
вреде пьянства*.

В своей работе ОТ использовали наглядные пособия, литературу. Кру 
хок ДБЯА создал ‘Противоалкогольный музей”, первые в России "Передни 
жвую противоалкогольную выставку* и библиотеку во алкоголизму, в 1911 
-1914 гг. издал 12 выпусков брояюр. разработал ирограикы курса уче
ния об алкоголизме для учащихся и преподавателей (3). Руководитель 
Александро-Невского ОТ про то ирей п. А Нирто» создал прекрасную под
робную программу учения о трезвости тля духовных и учительских семи
нарий [41. В 1910-1913 гг. ОТ и благотворительные организации выпус
тили в Москве, Петербурге. Архангельске и Риге 1S наименований оте
чественных и зарубежных учебников, учебных пособий, хрестоматия по 
науке трезвости (алкоголеведеамю) для начальной и средней толы 15}.

4. Кружки (общества) трезвости учащихся
Наиболее плодотворным видом деятельности были кружки (общества) 

трезвости учащихся, в которых проводилось как просвещение, так и на
чальное сплочение детей и подростков и в работе которых они принима
ли посильное участие. В 1909 году было только одно такого рода сооб
щество - Сергиевская ШТ. Создание ученических ОТ значительно облег
чило утверждение Министерством народного просвещения 29 декабря 1911 
года Правил для ‘Кружков христианской трезвой молодёжи' ВТСХТ. Сог
ласно ии в Кружки принимал, ь ’христиане обоего пола, учащиеся В ни
зких, средних и выспих учебных заведс.лях, желагаие... вести трезг*У» 
жизнь и осуществлять на деле Заповедь Господню о любви к ближним... 
Члены Кружков принимали обещание оставаться трезвенниками навсегда, 
участвовали в беседах, экскурсиях, совместном хоровой пенни, игре на 
музыкальных инструментах, здоровых видах спорта, составляли рефераты 
(61. Число кружков ХТН в Росси выросло с б на 1 января 1913 до 27 
на 1 января 1916 года, число всех кружков и обществ трезвости учащи
хся и студентов - с двух в 1906 (оба в С. -Петербургской губ. ) до 31 
в 1916 году в 9-ти губерния?.

Привлекает внимание оп-т ‘Георгиевского детского кружка* борьбы 
со школьными пороками (28 нарта 1912 - конец 1917 г. ) при Георгиевс
кой церкви в Москве, йго руководитель священник В. ♦ См и р н о в записы
вал в крухок, с согласия родителей, желающих детей тех школ, г г е  за- 
коноучительствовзл. Вступавшие (п нозмсто от 8 л р т ) давали в церкви 
обет до 18 лет не курить, не п гь вииа и пива, не сквернословить, не



играть на деньги. В жизненное правило им вменялось: "Молись, у ч и с ь. 
трезвись, трудисЫ  * Дети круша участвовали пением в богослужениях, 
создались в церкви и Нузее прикладных знаний близ 'ее на беседы и 
чтения с картинами. Польза дела устанавливалась ежегодной особо ос
торожной проверкой результатов руководи .-елей. К концу 1913 г. в кру
жке состояло 745. на 4 июля 1,916 г. - 846 детей.

5 Работа среди студентов
Кр/жкн и ОТ существовали й среди студентов. Сведения о них есть по 

Петербургу и Риге ОТ образовывались в Петербурге 2 нарта 1890 гола 
при Духовней академии и в конце 1909 года и^и Университете, но шч-jy 
■ествовали недолго. В апреле 1913 года в Петербурге был создан Пер 
вый Студенческий кружок ХТН. состоявший из студентов и курсисток (ру 
ководитель л. N Егоров). Его члены участвовали в проведении в столице 
1-го и 2-го Всероссийских праздникон трезвости, летом читали лекции 
в провинции. 5 декабря 1916 года в Петербурге при Российской обшест 
ве борьбы с алко1-йлиэмон был открыт "Отдел распространения трезвости 
среди молодежи”, куда вошли студенты и двое гинназистов (руководи 
тедь - молодо.! врач С. Е. Советов) В конце 1916 - начале 1917 года он 
начал выпуск на “роторе" журнала "Трезвая молодежь".

В Москве в 1913 1915 гг. местное отделение РНО ВТ совнестно с Кру 
жком ЛЕВА устраивало для студентов, прежде всего медицинского Факуяь 
тета Московского университета, рассматривавшихся как нолодое попол 
ненке деятелей-трезвенников, трезвое празднование "Татьянина дня" 
(12 января -.день основания университета), обычно сопровождавшегося 
пьяным разгулом. В 1913 году в этот день для желающих студентов была 
проведена экскурсия в Противоалкогольный музей и беседа за чаепити 
ем, в 1914 - экскурсия в Музей, демонстрация амбулаторного приема
алкоголиков, музыкальное и вокальное исполнение. Состоялись и докла 
ды самих студентов, в которых говорилось о необходимости создать 
студенческое общество для изучения алкоголизма и борьбы с ним. В 1915 
роду праздник состоялся в студенческой столовой Университета, где 
выступали как врачи-трезвенники, так и "многие студенты, говорившие 
между прочим о необходимости устроить Студенческий Дом в целях под 
нятня умственного, нравственного и экономического положения студен
чества".

Трезвенная работа встречала сочувственный отклик культурнической 
части студентов. Сразу после первого праздника студенты поместили в 
одной нэ московских газет благодарственное письмо его устроителям. 
Значительно росло число участников трезвых 'Татьян": в 1913 г. - 50. 
в 1914 -150. в 191 - свыше 400. Студента перевли из числа слушателей
в число деятельных участников праздника.

Очевидным было и то, что деятельность среди студентов кружков 
тре. лети сталкивалась с большими трудностями и требовала для успеха
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больше усилий, чем работа среди учащихся (что необходим учесть я 
сегодня}. Это объяснялось рядом причин: - питейные привччкч и пред-
расудки у молодых людей 17-25 лет несравиенно более устойчивы, чей г 
детей в-13 лет: - работу в студенческих кружках вели преинуиествешю 
сами студенты. не обладавшие цени уважен -ем. опьггон. средствами, 
временем, какие были у законоучителей и учителей рукоподитечей 
школьных кружков; - наконец, состав деятелей студептов время от вре
мени нснялся с переводом на выпускные курсы и окончанием вузеа. вви
ду чего достигнутое утрачивалось и приходилось начинать заново.

б. Итоги работы
Многочисленные источники свидетельствуют, что трезвенная работа с 

учащимися приносила хорошие плоды.
1 Дети и подростки воздерживались от употребления спиртных напи

тков. что было условием их здогового Физического и нравственного ра
звитий.

Р.. Дети и подростки приобретали трезвенные убеждения, прячем было 
видно, что главными побудительными причинами для этого являшка-

а) сведения о вреде, приносином алкоголем человеку, семье. общее - 
тву. отечеству;

б) желание избавить от гибельных последствий пьянства своих близ
ких - отца. нать. деда и т. д.

3. Трезвенная работа среди учащихся, проводимая уважаемыми в на
роде людьми - свяшенослужителянн и учителями - действовала оздорав- 
ливапве и на взрослое население через общенародные чтения, рассказы 
детей об узнанном в нколе, распространяемую литературу, открытие 
детские трезвенные праздники. Таи. где такая работа велась основате
льно. росло число взрослых трезвенников, сокращалось количество со
вершаемых в пьяной виде ш> онарувения. Так, в одной из сед Носковс-

чкого уезда с открытием школьного ОТ тело крестьян, за г- гывавдгтея 
во взрослое ОТ. увеличилось более чем в 4 раза - в первые 10 дне* 
мая 1912 года 48 человек, в предшествующе три гола за этот те срок 
- не более 10 человек, в Константиновекой волости петергофского уез
да, где была Сергиевская *Т, число дед о правонарушениях, совершенных 
в пьянок виде, сократилось с З в 1906 до 9 в 191! году. т. с. за пять 
лет в три с линяюс раза.

4. Сохраяялсь ли трезвенные убеждения, полученные в школе? при
меры. приводимые в отчетах Сергиевской XT (изданы по 1914 год вклю
чительно) позволят ответить ва этот вопрос утвердительно, сохрани
лось ли это после октября 1917 года, когда все дореволвшюлше ОТ бы
ли закрыты и измените* сам строй жизни, неизвестно. Но. говоря слова
ми одного из веятелей "Резвеявого движения московского уездного наб
людателя церковных школ священника н. (Горелкого <t9t<*. г.), "в остом мы 
... твердо Убеждены. темно в т ч, что слово теплое, слово искреннее.
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сказанное ребенку от сердца, редко проходит для него бесследно; оно 
часто остается в душе ребепка на все жизнь”.

Сказанное об итогах работы среди учащихся части1 .ю относится и к 
студенческой молодежи.

7. Мероприятия по борьбе с наркотизмом 
в современном университете, других учебных заведениях

Отечественный и зг^убежный опыт говорит о тон. что нес холимо и 
возможно вести успешиую борьбу с иаркотизнон - уш ’ребдением алкого
ля. табака, наркотиков - учавейся молодежи. Ножно предложить следую
щий подход к решению этой очень важной и неотложной задачи в Тоником 
государственном университете.

1Л. Общий подход.
1А. 1. Образовать при ТГУ подобно дореволюционному московскому Кру 

жку ЛБША Группу по борьбе с наркотизмом учащейся молодежи (ГБНУМ) из 
генетиков, социологов, психологов, педагогов, правоведов, историков, 
философов. Включить в Группу людей убежденных, проявивших себя в оро 
паганде здорового образа жизни, борьбе с наркотизмом. ГК11УН занимает 
ся с использованием отечественного и зарубежного опыта: изучением
вопроса; просветительской и методической работой; разработкой нероп 
риятий по борьбе с наркотизмом молодежи для ТГУ. вузов и школ города 
и области; выработкой рекомендаций для органов государственного уп 
равления.

1А. 2. Службы и подразделения ТГУ поддерживают деятельность ГБНУН и 
проводят противоиаркотическую работу в меру своих возможностей.

1А. 3. ГЕНУИ привлекает к своей работе студентов (написание курсо 
м в  и дшшжных работ, подготовка беседчиков и др. ).

|А. 4. Поддержка ГЕНУИ и руководством университета могущих возник 
путь кружков, союзов трезвости студентов и сотрудников 

2А. Иссяедовательские мероприятия.
Проведение социологическими и психологическими службами, препода

вателям! исследовали» о причинах, размерах, последствиях наркотизма 
среди студентов ТГУ и учаяихся школ, начиная с младших классов. Исс
ледования ЖОЛЖ1Ш имёЧъ долговременный характер, чтобы можно было су
дить об кзм1 ении картины.

2Б. Ограничительные и устроительные мероприятия.
2В. 1. Введение запрета иа продажу-алкогольных и табачных изделий 

на всей территории университета, включая буфета, столовые, кафе, лавки 
(киоски) в учебных корпусах. МП. НБ. общежитиях, базах отдыха.

2Б. г. Поставить вопрос в Совете ректоров Томска о целесообразное - 
ти яроведения такого рода запрета и иных противонаркотических мероп
риятиях 8 других вузах.

НЕ. з. Поставить перед органами управления и Думами города и облас- 
m  ионрос:

- 30 -



а) о прекращении продажи алкоголя и табачных изделия в торговых 
точках, находящихся в непосредственной близости от здания и общежи
тий вузов я других учебных заведения - по образцу Законопроета Госу
дарственной Ду ш  1911 года;

б) о проведении противоиаркотического обучения во веек, учебных 
заведениях области; _

в> о Финансировании работ» ГЕНУИ (до 1917 года Кружок ДЕВА Финан
сировался носковской городской увравоЯ).

2Б. 4. Поставить вопрос перед томскими депутатами Федерального Соб
рания и Государственной Душ о необходимости выработки правильной 
государственной политики в области наркотизма. в той числе проведе
нии Федеральными службами мероприятия, указанных в п. 2Б. 3.

2Б. 5. согласовать с Томским благочтием РИД и другими религиозными 
конфессиями возможные совместные действия среди учащейся молодежи.

2В. Просветительские мероприятия.
2В. 1. Проведение в Научной библиотеке ТГУ выставки литератур*! но 

наркотизму. Ежегодное повторение виставок по различным сторонам это
го вопроса.

2В. г. Введение разделов по борьбе с наркотизмом на существующих 
стендах для вырезок из газет в НБ и в других подразделениях. Устрой
ство специальных стендов.

2В. з. Публикация серии статей р наркотизме в многотиражной и об
ластных газетах, создание в них постоянных рубрик.

2В. 4. Переиздание и распространение, путем продажи, прекрасной об
щедоступной брощюры: попов л . Е. 'Алкоголь и человек конца ХХ в. ■ -
Тонек: ПСИ. 1979. -Ч- 1-3 (переиздавалась в 1966 г. иа ротавчште
ТГУ без указания автора под названием 'Нетодичесхие рекомендации. Для 
внеучебной работы в стул гаеских группах") и д ру г о й подобного рода 
литературы.

2В. 5. Создание в Зоологическом музее ТГУ раздела, посвященного нар- 
наркотизму. Проведение экскурсия студентов н учащихся.

ЗА. Учебаге мероприятия.
ЗА. 1. Разработка и чтение курса 'Основы наркотизна* для студентов 

всех специальностей и спедкуг'ов по наркотизму для отдельных специ
альностей.

ЗА. 2. Разработка и чтение курса 'Основы школьного наркотизма* для 
студентов педагогических специальное гей.

ЗА. 3. Разработка предмета “Основы наркотизма" для якош и соотве
тствующих разделов школьных предметов естественного и обществоведче
ского направления (т'к. иены, природоведения, анатомии человека, обще- 
ствозналкя и др. ).

ЗА. 4. Проведение по соглашению с учебным начальством соответствую
щие (п за. 3) занятий в учебныг заведениях, в первую очередь - в го
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товяших в ы п у с к н и к о в к поступлению и университет.

ЗА 5. Написание и издание учебных пособии но указанный вше 
(ии ЗА. 1 - ЗА. 3) предметам.

ЗА. 6. Изучение опыта борьбы с наркотизмом учавейся молодежи во 
время поездок сотрудников и студентов ТГУ за рубех. в первую очередь 
- в водкопотреблявоих странах Северной Европы (в пиво- и винопотрек- 
лдеяшх странах - иные условия и традиции).
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Страна Год введения ПРИЛОЖЕНИЕ.

А. Обязательное в школах Табл. 1. Противоалкоголь
США 1876» ное обучение детей в ряде
Великобрит -1 ния 187» стран кира.
■вешня 1892
Норвегия 1892 * В США обучение вводи
Нидерланды 1893 лось с 1876 года по штатам
Бельгия 1898 и к 1909 голу действовало
Япония 1902 в 35 агатах из 48.

Б.ВН лкольное
Финляндия конеп XIX века



Табл. 2. Кружки. общества, союзы трезвости учавася и студентов 
в Российской империи в 1906-1910 гг.
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1906 1912 1913 191 * 1916

Показатель Количество (на 1 января со^тветствуввего гола»

КР УЧ КР УЧ КР УЧ КР УЧ КР УЧ

Россия (в скобках - число кружков с известный количеством членов)

Кружков. ОТ 
Губернии, 
где они 
были

2(1)

1

42 17(3)

3

453 24(15)

1

760 16(4)

13

1264 31(3»

19

106t

Финляндия (свыае)

Кружки. ОТ 517 13763 697 2Т421 нет съедений

Всего (Россия и Финляндия вместе - с вше)

Кружки. ОТ 519 13625 71# 2ТвТ4 нет сведете

Юр кружков и обяеств трезвости; уч - участников.

Чурекова т.н.
КОПМЕКГНСЖ ЯЗУЯШКЕ ЛНЧНОСТО 

В ОГСТЕНЕ ИЕНРНГЫВН^ГО ОВРАЗОВМОЯ
гуманизация народного образования в шей стмне. связанная с эли 

ориентация на развитие личности. вызывает усиление интереса к ее пси
хологическому изучению, к поиску такой систем* образования, которая 
способствовала бы иаксииалыюиу развит» каждого человека в процессе 
его обучения и воспитания. Ка наш взгляд, таковой является система не
прерывного образования, коштыия которой отражает:

- основные отличительные признаки непрерывного образования и его 
принципы;

- структуру и прееистр“ниость этапов:
- специфику организации учебно-воспитательного пропесса в иннова

ционных учебных ззвег"ниях довузовского профиля и университете;
- специфику технологии обучения;
- диагностический аспект (психологический и всихофизиолм'ичес - 

кий), благодаря которому возможна дифференциация, индивидуализация.



преемственность в развитии личности на основе применения научно-обо- 
сноваяного и'апробированного инструментария;

- ^одель выпускника в концептуальной системе, с >дной стороны, как 
генетически негодного ядра для формирования элементов систены, с
'Другой стороны, как конечной пели функционирования системы.

Для разработки и апробации новой образовательной системы в кеме
ровском госуююерситет» создан учебно-методический комплекс 'Центр 
непрерывного образования* (ЦНО).

В соответствии с реальными возможностями, возрастными особенностя
ми личности, ее профессиональной направленность» определена следуь имя 
структур* цно К ем ГУ:

- первый этап - довузовский: два детских сада, школа общеличност- 
вого развития “Гармония" (для доакольников); гуманитарная, лингвис
тическая. Физико-математическая и естественно научная гимназии, го
родской классический лицей; технический колледж; детский творческий 
центр; Факультет довузовской подютовки (НОУ научное общество уча
щихся, областная химико-Физико-натематкческая школа, школа осноы ж о - 

номичесих знаний, подготовительные к у р с ы ); научные лаборатории пси 
ходиагностики и психофизиологии;

- второй этап - двухуровневая и (одно)д в у хпрофильная подготовка и 
университете; психологическая и социологическая службы, центр "Зло 
ровье*;

- третий этап - Факультет повышения квалификации и переподготовки 
кадров (специалистов народного хозяйства, образования и т. д. ).

Основная цель центра состоит в том. чтобы интегрировать интеллек 
туадышй потенциал ушюерентета н ведущих образовательных учреждении 
города (области) для решения актуальных задач. К ним мы отнесли.

- Формирование единой научной, образовательной, инновационной по
литики в области образования в современных условиях;

- Формирование в Кузбассе системы элитарного образования, отбора 
н индивидуального обучения одаренной иолодехи;

- создание и реализация механизма координации научно образовате 
ль ной деятельности дошкольных учреждений, разнопрофильных гимназий, 
классического лмоея. колледжа, регулирование отношений между ними и 
высшей школой вря перестройке систем! образования;

- обеспечение ешиства и непрерывности образования и воспитания, 
развитие ш п ш е п г ш ш к .  индивидуально психологических, этических, 
эстетических. Физических качеств личности;

- обеспечение повышенного уровня образования учащихся на основе 
врнорятетной орше-.таяп на овладение основами наук, мировой н о те 
чествеииой культур;

- разработка единой сквозной программы ногпитания, обучения раз 
ШШ1,.4> личности (поштка уйти от гипертрофированного , преобладания
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обучения);
- создание научно-обоснованной, пролонгированной, разнггтороивей 

системы профессиональной ориентации личности, ко-̂ орая органически 
входит в учебно-воспитательный процесс каждого структурного подраз
деления Центра;

- разработка сигтеиы психо-Физиологической дяагвос. ики дичасти. 
на основе которой осунествляется ее развитие, индивидуализация и 
дифференциация обучения, охрана здоровья;

- организация и проведение научных исследований во проблемам со
держания образования, технологий обучения;

- разработка и эксаериментальная проверка качественно новых кри
териев результатов учебно-воспитательного процесса.

Рассматривая пути реформирования первого этапа непрерывного обра
зования, мы сосредоточили весь учебно-чоспитательный процесс ва ре
бенке, его внутреннем мире и интере -ах. ва диагностике физиологичес
кого, психического развития, состоят» мотивашш в знаний доаколыш- 
ков и школьников.

Тестирование - один из наиболее распространенных методов диагнос
тики в педагогических исследованиях, направленных ва улучшен» ка
чества образовательной системы, изменения содержания образования в 
технологии обучения; измерение динамики процесса обучения, вербаль
ного и невербального интеллекта, умственных способностей на различ
ных возрастных этапах, уровня развитая познавательных способностей в 
сфере учебных дисциплин н внежебной деятельности, уровня готовности 
к обученно в нколе и т. л.; изучение профессиональных интересов н на
мерений.

Контрольные Тестирования проводятся в разных возрастных группах: 
3-4 года. 7 лет. 10-11 лет 13 14 лет. 16-17 лет.

На практике нами чане всего используется индивидуально наврав*>н 
ное тестирование, в центре которого находится отдельный ребенок, уро
вень его развития, успенность обучения, трудности, прогноз развития 
ребенка и о тема - коррекционно - педагогическая деятельность по отно
шению к каждому ребенку.

Сравнительное тестирование анравлено на изучение и сопоставление 
эффективности внедрения различных учебных планов, новых образова
тельных программ, методов и Форм обучения.

В связи с выявлениеи одаренных, способных и отставших детей мы 
обращаемся и к дифференциальному тестирование, задачей которого яв
ляется дифференциация детей по уровне развигитя психических процес
сов - восприятия, памяти, мышления, речи и др. , по их умственным спо
собностям к усвоение :г'аяия. Итогом этой работы является сост ление 
ишишндуалышя программ работы с каждым ребенком.

Нами разработаны программ* тестирования для изучения показателей
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готовности к обучению в начальной школе. Это необходимо, поскольку 
уровень развития детей различен. Более того, каждый из них имеет ин
дивидуальные способности в познавательной деятельности, что приводит 
к отставанию иди опережению среднего темпа усвоения учебной про гран 
мы. а это. в свое очередь, ведет к снижение мотивации обучения, по
тере интереса к школьный занятиям. Формированию неуверенности в соб
ственных силах.снихеш ■> самооценки и т. п. .и в конечном итог - к во- 
зювеновенмо проблем в учебной деятельности и личш. тнон развитии.

Программы тестирования сконструированы так. чтобы наиболее диффе
ренцированно определить шяюту круга представления детей об окружаю
щей мире, уровень развития самостоятельности, активности, понимания, 
установления причинно-следственных связей, понятийного мышления, па
мяти. внимании, наблюдательности. Тесты также включают задания, поз
волявшие увидеть и сравнить упорство детей в достижении цели, поника
ние инструкции, распределении внимания, координацию движений и т. п.

Разработанная программа проверялась нами в течении 4-8 лет. еже
годно тестирование проходят 500Y00 детей, хелаюших поступить в 1-ые 
классы гимназий ЦНО КенГУ. На основании результатов тестирования ком
плектуются классы, гомогенные по степени готовности к школе и умст
венному развитию. В течении учебного года школьным психологом продо
лжается изучение ребят по различным параметрам (умственная работос
пособность. развитие зрительной опосредованной памяти, сформирован 
■ость внутреннего плана действий, нагляднообразного мшшения и т. п. > 
и составляется психолого-педагогическая характеристика на каждого 
ученика.

Врограммы диагностического обследования с определенными целями и 
задачами разрабатываются для детей 13-14 я 13-16 лет. поступающих в 
в ые и Ю-ые классы гимназий (гуманитарной, лингвистической, естест
венно-научной. физико-математической) и классического лицея. В конце 
Т-го класса осуществляется углубленное изучение познавательных инте
ресов. возиожностей и способностей ученика, в том числе психодиагно
стическое обследование с использованием мольного теста умственного 
развития "ПУР* и теста "Логика" и конкурсные испытания, состоящие из 
двух туров гворческая письменная работа и устное собеседование по 
дисциплина и гуманитарного и естественно-математического циклов. Нап
ример. для поступления в гуманитарный класс письменная творческая ра
бота проводится в Форме сочинения на одну из трех предложенных ко
миссией тем. Этот тур позволяет выявить у шаманка ' такие умения, 
как понимание темы, умение полно и логично ее раскрыть, проявив при 
этом способность («слить творчески и оригинально, уиение создавать в 
воображении и воплощать в слове художественны* мир. Сочинения уча
щихся имеете с тем дают возможность судить о глубине интереса к гу
манитарным предметам, о степепи начитанности. Оценивается содержание
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творческой работы во 10-бальной шкале: . г балла - понимание темы ■ 
полнота »# раскрытая» 2 балда - логичность, а балда - оригинальность 
замысла. 4 балла - творческое начало, проявившееся я работе. Отдель
но по питибальвой шкале оценивается грамотность выполнения работы.

Устное собеседование по литературе вкяг’’ает в себя рассказ учени
ка о любимом авторе (любимой книге), беседу о круге в характере 
ния. анализ предложенного учащемуся художественного текста (стихот 
ворения иди рассказа). Ори оценке учитывается способность сан .толте- 
льно 'прочитать* художественное произведение, увидеть его значимость 
к неповторимость. Рассказ ученика о двбимон авторе и беседа о круге 
чтения даст возможность судить об уровне его подготовки как читателя 
- соответствует возрастным особенностям, опережает сверстников, отс- 
ет от них.

Собеседование по истории предполагает выявление глубины зканзй 
учащихся по истории, степени их осмысленности, способности применять 
их в нестандартной ситуадаш, решение проблемных задач, начитанности 
как показателя интереса к предмету. Оценивается по 10-ти бальной си
стеме, ври этом два дополнителышх баша за оригинальность ответа.

Комплексное изучение личности - психологическое, интеллектуальное, 
Физиологическое (программы которого также разработаны в ДНО КенГУ) - 
позволяет воспитателям, учителян учитывать неповторимое сочетание ин
дивидуальных особенностей детей дошкольного, школьного возрастов н 
создавать условия для их развития в системе непрерывности, преемст
венности образовательного процесса.

Касриа В. И
ПРОЕКТ ХОНШЕКОКЖ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
В МНОГОУРОВНЕВОЙ СКГТЕНЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Результаты многолетних ксиходогмч̂ . Jimx исследований с  тентов ра
зличных Факультетов (от абитуриентов до вапуеккикор) в Томском госу
дарственном университете показывает оетюзные закономерности и прое
дет Формирования личности будущего профессионала в студенческие го
ды. (Результаты этих исследовали* отражены в коллективных трудах и 
монографиях кафедии педагогику и психология, в частности: а И. Каб-
пш. Транс коммуникации и личностное развитие. -Томск: кзд-во ТГУ.
1992. - 255 с. ).

Иодтаероишс» р и п м м и и .  и м я и и е  аз практики преподаватель
ской работы и обшения со тудентами о тон, что основные трудности и 
разочарования студентов связаны не столько с ошибкой выбора профес
сии (хотя я это н к п  шесто), сколько с проблемами адаптации к яошм 
условиям обучения, но «о му образу жизни и неумением отереть в '•ебе и 
задействовать вовне психологические резервы. А без этого невозможен 
новый шаг в развитии дячносту студента первых курсов в соответствии
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с новыми, суиественно более b u co k h m i' требованиями жизни к его самое 
тоятельности, инициативе, продуктивности и ответственности. В таком 
сагчае личность абитуриента не только не открываете 1, не актуализи
руется навстречу новым требованиям, но закрывается, заинаается от воз
можных психологических травм и оказывав ся выключенной из учебного 
процесса по существу. Вчераяний акольник продолжает суаествовать в 
вузе во многом за счет старых ресурсов, а значимые события увлече 
кия жизни все более компенсируют эту неблагоио/ ’чную ситуацию вне 
стен университета.

Другая, еие более важная и парадоксальная сторона проблемной си- 
туащда, открывасшаяся в психологических исследованиях и практике ра
боты университетской психологической службы, заключается в тон. что 
большинство студентов, разочарованных учебой в университете, ищущих 
самореализации за его пределами, имеет интеллектуальный уровень и по - 
текшая развития оиутнмо вше среднестатистического. Это означает, 
что доминюукмая традиционная система образования не актуализирует, 
не включает, не задействует главный источник и регулятор богатых 
психологических резервов студентов - их личность. Повзрослевшая, а 
часто такая же взрослая личность студентов, как и преподавателя, тре
бует во-вастеяшеиу взрослых (а не школярских) «ори я методов обуче
ния.

Ваедрею» многоуровневой с не теш образования, создающей качествен 
во новое пространство возможностей обучения на основе свободы выбора 
различных ао уровням глубины, трудности, специфичности, универсально
сти я весьма разнообразии направлений профессиональной подготовки 
порождает обмктамне условия для решения представленных выше основ
ных всижологическиж проблей университете кого образования и реализа
ции личноетяого шмвшни развивающего обучения. Но эта потенциальная 
возможность может быть реализована только на основе внедрения н ври 
W— и п и  повой системной многоуровневой психологической подготовки 
и поддержки сг/МИ»! (а по возможности и преподавателей) на основ
ных этапах обучения.

Апробируемнк Проект психологического обеспечения многоуровневого 
ушверагют 'ого образования включает комплекс учебных программ на
чальное. основной, углубленно* психологической подготовки и систем! 
психологической поддержки студентов и преподавателей на базе учебно- 
научно-практического комплекса: университетский центр психологичес
кой культуры - Факультетские психологические службы.

Общее назначение системы психологической подготовки и поддержки 
занимается в сь^евременной номоши студентам при столкновении их с 
внешиии и внутренними цсихологическини трудностями, барьерами, кон
фликтами. кризисами самопознания, самоопределения, саиосоверяеиство 
ваь.л и самореализации в хизнн и учебе на основных этапах уииверси

- 38 -



тетского образования. Результатом этой систематической подготовки и 
поддержки должен быть тахой уровень психологической культурч выпуск
ника университета, который обеспечит ему возможность стать зрелой ли
чностью. эффективно и полноценно осуществлявшей свой творческий пси
хологический потенциал в работе, которая становится жизнью и, в хизви. 
которая не перестает быть творчеством...

1.' Программа начальной психологической подготовки 
первокурсника.

Специфика этой программы определяется необходимостью обвей актуа
лизации, гармонизации и коррекции психологических ресурсов абитурие
нтов, которые очень неравномерно и часто неоптииально задействованы 
в новую учебную деятельность в .силу типичного расхождения между унс- 
твешшн психологическим возрастом и собственно возрастом Физическим.

Цель программы начальной подготовки в основной концентрируется на 
обеспечении по возможности быстрого и полноценного процесса интенси
вной адаптации личности первокурсника в целой к новому и разнообраз
ной г ‘университетскому миру*, где. наряду с дробленой успешности в 
учебной деятельности важно также найти возможность установления хо
роши межличностных отношений со сверстниками и преподавателями, 
сформировать интересный творческий стиль работы и обиения в студен
ческой группе, определиться с личными склонностями и способностями в 
новом пространстве возможностей многоуровневого, альтернативного, 
элективного. Факультативного образования л  профессионализации, эти 
определяется сложный комплекс задач краткий (26 ч), но интенсивной и 
разнообразной по методам программы.

Задачи программы:
а. Повышение псю&логической компетентности (с учетом явного дефи

цита психологических знанг выпускников традиционных икол).
б. Формирование интереса и навыка 1<:ихоло>'ичеснсге позвчяия сесч и 

другого.
в. Повьшечие межличностной коммуникабельности и культуры о биения.
г. Активизация и развитие творческой огнентапии и способностей в 

учебном процессе.
д. Формирование ориентации г ■ личностный рост и самосовервенство- 

вание.
е. Формирование конструктивной позиции и инициативы относительно 

перспектив к проектов саморазвития и профессионального самоопределе
ния.

Для реализации, точнее, инициации этого комплекса задач необходима 
разносторонняя по м?1>/дам и рассредоточенная по времени программа. 
Опыт ее апробапии покачивает, что ее нужно реализовывать в три этапа 
с перерывами в 4-5 месяцев.

Первый блок и этап программ реализуется в первый месяц обучения.
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On состоит из: Плекшюнно-семинарского цикла; г)активного психоди
агностического практикума; 3)творческой. ситуативно-ролевой и г р ы; 
4) социально-психологического тренинга знакомства ( :оммуникабельнос- 
ти).

В лекционно-семинарском цикле основными темами обсуждения стано
вятся:

- аизнь и дула: качественные особенности и парадоксалыг •» харак
терме атоси душевных проявлений человека - энергетик , сокровешюсть, 
безразмерность. идеальность, трансцендентальность;

- мвогоуровневость психической организации человека влечен>.е и 
темперамент, сознание и бессознательное, витание и характер, обие 
те и интеллект, духовность, мировоззрение и совесть;

- личность и межличностные отношения - самостоятельность и ответ
ственность. общительность и конфликты;

- творчество и стресс;
- психология университетского мира.
Активный психодиагностический практикум включает знакомство с ос

новными разновидностями психологического тестирования эмоционально 
волевых состояний, типологических особенностей темперамента, харак
тера. интеллекта, личности. По наиболее простым тестам студенты цро 
водят самостоятельную обработку собственных данных, а затем на их ос 
нове учатся лсихологическону видению себя и других, Формируя основу 
для более глубокого межличностного общения.

Творческие, ситуативно-ролевые игры проводятся в. Форнах "мозгово- 
го штурма" и 'синектических групп*.- актуализирующих творческую нота- 
ващю. инициативу, саособноста и общую личностную включенность в мо
делирование и поведенческое исследование ситуащгй. психологически 
значимых для первокурсников <экзаменационные, лекционные, оценочные, 
соревновательные), в которых практически происходит тренировка и 
адаотапия к наиболее напряжённым моментам студенческой жизни.

Социально психологический тренинг-знакомство объединяет все пре
дыдущие этапы психологической подготовки студентов в ситуации сво
бодного общения, в которой они учатся встречаться и открываться друг 
другу сушест "иными с горонаии своей личности и достигать нового и 
значимого для них уровня взаимопонимания и сочувствия, в результате 
Формируется новая и достаточно полноценная психологическая атмосфера 
студенческой учебной группы как основа их последующей жизнедеятель
ности.

Второй блок программ! - промежуточная встреча психолога с каждой 
учебно* группой д. л некоторых повторных исследований психологических 
состояний, опроса психологических проблей, наблюдений за динамикой 
психологической атмосферы в'группе в течении одного занятия. Здесь 
важ. . сам Факт напоминания первокурсникам о важности пеихолот-ическо-
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го аспекта их жизни.
Третий заключительный блок программы начальной психологической 

подготовки проводится в кояяе второго семестра с целы» выявить ос
новные тенденции психологического развития личности в стартовый не 
риод студенческой жизни, сделать их достушшми осознанию первокурс
ника. с теи. чтобы побудить его к сознательному проектирование) и со
вершенствованию своей дальнейшей жизни. Для этого требуется минимум 
два занятия (по 2-4 ч).На первой занятии проводится водное повторное 
тестирование по комплексу методик, задействованному в первом психо
диагностическом практикуме в начале обучения, с частичной самостоя
тельной обработкой и интерпретацией результатов. На второй занятии 
проводится психологическая игра "Сотворение мирз* с разработкой и 
представлением возможных сценариев сюжетов университетской жизни 
группы с учетом особенностей каждого. Или проводится групповая про 
пессуальная недитация "Путешествие к своему Я* с ведением дневника и 
обмена впечатлениями.

J Программа основной психологнческои подготовки (36-40 ч).
Эта программа реализуется на втором курсе в 4-и семестре обучения 

и должна принципиально отличаться от традиционных курсов обпей пси
хологии. которыми часто и ограничивалось психологическое образование 
в университете. В многоуровневой системе образования данная програм
ма. с одной стороны, завершает первый уровень обучения и. следовате
льно. должна сформировать у студентов основные контуры психологичес 
кои культуры ' С другой стороны, психологические знания и опыт на 
данном этапе уже должны помочь студенту избрать последувпую страте
гию обучения, ориентированную на баклавриат или магистратуру или 
специализацию и профессионализацию. Таким образом, цель данной прог 
ранмы интегрировать теоретические знания и активный психологичес 
кии опыт относительно решения проблемы личностного самопознания и 
самоопределения Указанные требования к программе реализуются в при 
нципе соединения общего лекционного блока и элективного психологи
ческого практикума. При этом больная часть аудиторного времени пре
доставлена активному психологическому практикуму с тем. чтобы каждый 
студент смог обрести активный психологический опыт в лично для него 
значимом направлении.

Общий лекционный блок программы включает рассмотрение и обсужде
ние следумвих основных разделов:

- основы психологии личности: сознание и самосознание, саморегу
ляция и самоконтроль, индивидуальный и социальный мир личности, 
призвание и социальная идентичность, коммуникабельность и креатив
ность. профессиональное и духовное самоопределение;

оснодо психологии индивидуальных различий, психологические ти
пы: возрастные, половые, социокультурные и профессиональные особен
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ности психических характеристик и способностей человека, типологии 
темперамента, характера, интеллекта, менталитета;

- основы психодиагностики, самоанализа и саморегуляции: психоло
гические опросники, проективнне тесты, бессознательные состояния и 
тенденции психики, самоанализ образов, чувств и сновидений, напряхе- 
нне. релаксация, аутотренинг и медитация!

- основы социальной психологии: дроблены и возможности межлич
ностного обшеиия. взаимопонимания, взаимовлияния, конфронтации и со
вместимости. исихология группы и личность, групповые нормы, статусы, 
роли, конфоркитм, сплоченность и лидерство, типология межличностных 
отношений и групп.

Элективный психологический практикум формируется на основе самос
тоятельного выбора и разумной конкретизации любой темы, в рамках и за 
рамками лекционного блока .каждым студентом в соответсвии с его инди
видуальными интересами и склонностями. На основе интеграций интере
сов и симнатий Формируются учебно-тренировочные проблемные, исследо
вательские, творческие и т. п. подгруппы - от двух до пяти человек в 
зависимости от характера проблемы. С учетом преемственности ироблем 
и возможностей студентов составляется график практических занятий, в 
котором каждая подгруппа на своем занятии становится полным хозяином 
положения и организатором деятельности всей группы. Поскольку реко
мендуются активные Фо р ш  и методы проведения занятий - деловые игры. 
«рактикуны, тренинги, дискуссии и т. п. - активный психологически? 
опыт подучают все. Резуль* .той активного психологического практикума 
является индивидуальный интенсивный самоанализ, испытание и усиление 
своего социально-психологического потенциала и культуры каждым его 
участшвсок.

3. Програмна углубленного и дифференцированного освоения 
психологической культуры (40-60 ч).

Программа предназначена для оформления определенного уровня пси- 
дологической культуры в соответствии с дифференциацией профилей под
готовки магистров и дипломированных специалистов на третьем, заверю- 
мен уровне университетского образования. Поэтому программа, базиру
ясь на обжей основе двух предыдущих этапов психологической подготов 
кв. изначально формируется я двух альтернативных ваггантах. которые 
имеют наиболее гибкую стратепш реализации. Каждый вариант программ» 
имеет минимальную обязательную основу, большую элективную часть я  
Разнообразную Факультативную сферу. В то v  время обе подлрограш I 
соотносимы и относительно эквивалентны, так как имеют общую методо
логическую я конненттальную основу. Это проблематика и концепция со
циально-психологической культуры для специфичных социокультурных ми
ров - сфере фундаментальной науки и весьма дифференцированной облас
ти высококвалифицированной профессиональной деятельности. Ниже пррд

-  42 -



- 43 -
ставлены обяие контуры этих двух програт.

Н. Программа психологической подготовки магистра.
Н. 1. Социально-психологическая культура науки (лбиий лешшоино-се- 

иинарский цикл): личностная и духовная природа и сущность психологи
ческой к уль т у р ы, социально-психологическая культура как наиболее со 
вершенная и действенная реализация психологического 1 теициада чело 
века в жизни и творчестве; психология научной нотивации. познания, 
творчества, интуиции, личности ученого, научного коллектива и науч
ной коммуникации и отношений.

М. 2. Варианты элективных спепкурсов-семинаров-практихумов:'
- Психология творческого процесса (природа, мехашпмы. этапы, 

кризисы, капри..J, культура . ).
- Психология межличностной коммуникации в научных кругах.
- Психология научного исследования.
- Психология научного коллектива.
- Психология научного лидерства и управления наукой.
- 1сихология личности ученого (призвание, развитие, квалификация. 

тру д, судьба...).
Н. 3. Факультативные курсы совершенствования психологической к у л ь

туры (на основе индивидуальных предпочтений особых психологических 
школ, строящихся на различных мировоззренческих ценностях):

- Бихевиористическая психология и поведенческий тренинг.
- Психоанализ бессознательного и тренинговая психоаналитическая 

групиа.
- Когнитивная психология, диагностика и тренинг когнитивных сти

лей.
- Социод1>анатическая психология. ,-ренин го вые группы социодраны и 

психодрамы.
Гуманистическая психология; тренинговые группы встреч и самоак

туализации.
- Экзистенциальная исихология: группы экзистенциального опыта и

личностного роста.
- ПСихосинтез: тренинговые группы развития управляемое воображг- 

ния. процессуальной медитации, проективного творчества, внутренней 
интеграции личности.

С. Программа психологической подготовки 
специалиста высшей квалифккапих.

С. 1. Социально-психологическая культура профессиональной деятель
ности общий лекционно-семинарский цикл: психология человека дейст- 
Byraei-o; труд специалиста, мастера, профессионала, личности; психоло
гическая структура и смысл человеческой деятельности; культура Дейс
твия, поступка и ‘недеяния*; профессиональные мотивы, притязания, до
стижения.-самоуважение,'воркоголия*.‘выгорание*, травмы. стресс, тво



рчество и признание; алчность в профессиональной сфере, организации, 
коллективе, отношениях...

С г. Варианты элективных спецкурсов-семинаров-практикумов:
- Практическая социальная психология: социализация личности, эф

фективное обучение, полноценные взаимоотношения, психологический кли
мат коллектива, сплоченное'!» группы и психологический статгс личнос
ти.

- 1^зрастная психология: младенчество, детство, младтй и средний 
школьный возраст, подростковые кризисы, юность, молодость, взрослость, 
зрелость, старость; возрастные кризисы и достижения.

- Педагогическая психология: обучение, воспитание, развитие, кор
рекция. профилактика учебной и обучавшей деятельности в зависю эсти 
от возраста, пола, социокультурной и профессиональной сферы.

- иронии пенная психология: психологические аспекты труда, обще
ния. отношений, коллективов, личности, стресса, травм, достижений, 
карьеры в промышленных организациях.

- Психология управления: руководство и лидерство, авторитет и ко 
нпетентность. санкции и контроль, коммуникабельность, психологичес
кий климат и инновационные проблемы и процессы в деятельности руко
водителя.

С. 3. факультативные курсы-практикумы совершенствования психологи
ческой культуры:

- Медицинская психология и психодиагностика.
- Юридическая психология и психологическая экспертиза.
- Этнопсихология: национальные особешюсти и н^хиаиионалыше ми

фы. барьеры и конфронтации.
- Социально - психологически тренинг делового общения.
- Трансактный анализ психологических манипуляции игр и «изяеяав 

еяен.рмев.
- 'Нейродянгаявисптское программирование" (НЛО) - олтииизаъ^я 

внутри- и межличностной коммуникации и самочувствия.
- Курс аутогенной тренировки и релаксации и эмоционально-водевов 

саморегуляция,
- Курс яроцессуальной медитации и интенсивного самоанализа в це

лях вяпрешюй интеграшш личное ти и личностного роста.
Следует подчеркнуть, что последняя ступень психологической подго

товки ориентирована яа потенциальный актвтЛ заказ студентов стар
ших курсов и их кураторов, поэтому в прегражу заложена возможность 
очень бодио* содержательной. методической и временной вариативности 
ори сохранении ев общей концептуальной осноны и целевого назначения.

4. Программа психологической поддержки 
системы мвогоуровпевого образования.

Аобые инновации в традиционной Организации вызывают комплекс пси-
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дологических проблей различного радиуса и сложности. При кардинальной 
перестройке систены университетского образования этот комплекс выяв 
лен лишь в небольшой своей части. Но даже лежание н поверхности про
блемы адаптации студентов и преподавателей к системе ноша условий и 
требований многоуровневого образования делает особенно актуальной и 
без того необходимую поддержку развитии сложного и хрупкого мира 
университетской культуры.

В отличие от традионных моделей вузовских психологических служб 
предлагается к внедрению проект д в у х я р у с н о й  систены психологической 
поддержки университетского образования. В нем акцент переносится с 
обшевузовскои на Факультетские службы, которые включены во внутреннею 
жизнь Факультет.,, органично принимают и ионинагт его специфику и мо
гут систематично, последовательно отслеживать и поногать в решении 
разнообразных психологических проблем студентов и преподавателей, 
учебных групп и научно-педа1ч>гических коллективов кафедр на разных 
у м  и л  к процесса обучения и нововведений.

В о же время практика показывает, что инипкировать и оптимизиро
вать работу таких психологических факультетских служб может уже ре
ально сушествумаий "Психологический центр университета", в какой бы 
Форме он ни существовал кафедра, лаборатория, кабинет, служба. .

Также очевидно, что при инициировании работа психологических служб 
на нескольких Факультетах наиболее пенными оказываюся соотноситель
ные, сравнительные данные об особенностях и эффективности учебного 
процесса и для каждого факультета, и для ректората. Следовательно, од 
повременное внедрение общеуниверситетского координационного центра и 
Факультетских служб позволит избежать болезненного процесса коорди 
нации несопоставимых профилей деятельности этих служб. Поэтому опти
мальным является внедрение комплекса Университетский центр психоло 
гическои культуры (УОПК) факультетские психологические службы (ФПС).

VU1IK Формируется как учебно-научно методический центр при непос
редственном участии кафедры психологии и лаборатории социальной пси
хологии и (или) вузовской психологической службы^ Его назначение ■ 
создавать, апробировать и транслировать факультетским службам науч 
но методическое обеспечение реализации следующих функций:

- психологическая диагностика профаредрасположенности. индивидуа
льных особенностей, проблем и возможностей личности (студента и пре
подавателя ),

психологическая консультация студентов, цреподавателей, учебных 
и педагогических коллективов в целях коррекции и оптимизации личнос
тного статуса и межличностных отношений;

психологическое обеспечение и сопровождение новых активных ие- 
тодов обучения;

психологическая поддержка инновационных процессов совершенство-
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вания университетского образования;

- внедрение развивающих програни и методов психологической подго
товки и совершенствования психологической культуры личности.

♦ПС, Формируеные совместной инициативой Факультетов и ректората, 
долхвы соблюсти комплекс д< .таточно деликатных условий, чтобы дейс
твительно реализовывать рассмотренные выше направления деятельности. 
Поэтов» необходимо осуществлять следующие п р ш ш ш ш  и Формы кх рабо
ты:

- автономность деятельности и закрытость персональной информации 
для адиинмстодшп и всех посторонних;

- культивирование и поиск заочных, анонимных, конфиденциальных 
Форм работа, стимулирующих обращение в ФПС нуждающихся;

- последовательность, регулярность, системность работы с обратив
шимися - это основные условия и критерий эффективности.

Опыт апробации программы начальной психологической подготовки 
первокурсника говорит об остроте проблем самопознания, самоорганиза
ции. правильного распределения и расходования личных психологических 
ресурсов, об избыточности стрессовых ситуаций и опасности нерв
но-психического истощения. Позтону внедрение службы психологической 
поддержки в систену многоуровневого образования является одной из 
неотложных задач.

Нинченко Т. Пг 
КРИЗИСНЫЕ СИТУАЦИИ 

И JUffiAHKKA ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ
Реализация программы начальной психологической подготовки студен

тов в многоуровневой системе образования показала особую роль психо
логической поддержки многоуровневого обучения. Переход на качествен
но новую структуру и содержание образования представляется невоэисх- 
ши без соответствующего психологического обеспечения, вместе с тем. 
в ходе вснхологегческого исследования на биодого-почвенном Факультете 
ТГУ обозначились проблемы, карактерюе для переходной ситуации от 
вчераянего школьника к студенту вуза в условиях иногоуровиевого обу
чения. В частности, в этот период, когда напряжение, связанное с вклю
чением в учебный процесс. совпадает с личностными ю-аоисами и возра
стными изменениями, актуализируется проблема адекватного понимания и 
продуктивного переживания критически» ситуаций. То. что эта дроблена 
ие всегда монет бить разрешена студентами самостоятельно, без помопи 
специалиста. подтверждает в том числе и статистика во нервно-психи
ческим заболеваниям у студентов. Большинство исследований на эту те
му показывает, что наибольшая частота возникновения пограничных рас
стройств характерна для студентов младвнх курсов, другие "опасные 
первом)" - середина н — и  як н е  обучения. Поэтому мы посчитали нух-



иым выделить одним из существенных направлений в психологической ра 
боте исследование критических- ситуаций в лизни студентов и помошь в 
конструктивной преодолении таких ситауций. учитывая при этом, что 
многоуровневая система образования . с одной стороны, усиливает кри
тичность перехода от школьника к студенту, но. с другой стороны, предо- 
ставляет более широкий спектр возможностей развита Конечно же. 
критические ситуации весьма неоднородны. • но их многообралю- можно 
свести к нескольким типам, которые, несмотря иа существенные различия 
нехАУ собой, имеют обшии момент, а именно - невозможность реализации 
чего либо необходимого для человека. Соответственно различным типам 
критических ситуаций (стресс, фрустрация, конфликт- кр;пис) должны 
применяться раз ичные способы их преодоления, касаюииеся воздействия 
на психофизиологические процессы, на деятельностные и коммуникатив
ные структуры или на сознание и личность в целом.

При ипучеиии динамики личностного развития студентов мы исходили 
из представления о чередовании крититческих и органических периодов 
в ра? игии шловека. Льбые переходные этапы содерхтг в себе нонент 
критичности, поскольк происходят значительные изменения в сравните
льно короткий отрезок времени. Что касается периода обучепия в вузе, 
то в большинстве случаев, как предполагается, здесь лолжпы актуали
зироваться два типа личностных кризисов кризисы идентичности и ау 
теитичности. Отметим основные черта этих переходных пернодои. помня 
при этом, что в отличие от других -критических ситуаций, кризис вызы
вает жизненно важная проблема, когда под вонрос ставятся снысловые 
образования интегративного плана, организуете целостность личности. 
Главной проблемой кризиса идентичности является проблема Формирова
ния идентичности (общественной зрелое и) в терминологии Э. Эриксона. 
Растущая личность составляет план на жизнь и ставит задачи в наибо 
лее существенных областях профессиональной, семейной, общественной 
и т д. это зачастую весьма обшии план и человек, поставивший перед со
бой глобальные задачи для того, чтобы стать кем-то в несколько неоп
ределенном будушен. не обязательно впадает в кризисное состояние. Но 
бывает, что принятие этого плана становится серьёзной проблемой, хо
тя, как видно из исследований и наблюдении, самоопределение на стар
товом периоде обучения имеет предварительный, диффузный характер. В 
результате успешного переживания этого кризисного периода происходит 
созревание человека как члена общества. Поскольку в это время чакже 
происходит становление шщевных привязанностей, большое внимание в 
программах психологической подготовки студентов уделяется исследова
нию динамики различных параметров коммуникабельности и поиску путей 
конструктивного воздействия на эту динамику. Если усвешво решена 
проблема Формирования идентичности, связанная с социальными проявле
ниями личности, наступает очередь становления человека в его индиш-



дуальном, уникальном выявлении, главной проблемой аутентичности яв
ляется нахо-ыение ’собственного лица*, связанное с активным продули- 
ров. >ием оригинальны*, творческих идей (творческие проявления этапа 
Формирования идентичности обычно носят подражательный характер). Со
ответственно, в психологических программах отводится значительное не- 
сто изучен» креативных процессов в ходе обучения в вузе и Формиро- 
ванию у студентов культуры творчества посредством активных психоло
гических практикумов. Вместе с тем, предполагается.' что кризис аутен
тичности будет проявляться у сравнительно небольшого числа студентов 
на этапе заведения обучения, поскольку актуализация этого кризиса 
чане всего связана с началом самостоятельной семейной жизни и профе
ссиональной деятельности. Поэтому на данном этапе исследования ны со
средоточились на кризисе идентичности и проблеме его продуктивного 
разрешения как наиболее характерном для студентов вуза. Результаты 
исследований показывает, что стартовый период обучения является одним 
из периодов проявления кризиса идентичности. Вместе с тем. даиные сви
детельствуют о значительней разнородности студентов по параметрам 
личностной зрелости, а также о том, что студенты, переливающие кри
зисный переход, находятся на разных eix> этапах. В общем виде нохио 
выделить четыре этапа кризиса.

1. Попытки вытеснения противоречия, уход от ироблен. Человек ста
рается не видеть как изменилась его жизненная ситуация, хотя может 
находится в состоянии депрессии.

2. Принятие значимого ш  ̂ тиворечия, обращение внимания на негатив
ные чувства.

3. Выяснение связи этих чувств со своей жизненной ситуацией, поиск 
причин недовольства собой.

4. Осознание пути ренения кризиса. Оформление новых жизненных смы
слов и претворение их в жизнь.

Принимая во витание разнообразие психологических пшоц личности, 
нужно учитывать, что одни и те же этапы у разных лвоей протекает не
одинаково как по длительности, так н но силе выраженности, к тому же. 
если в ’стабильные* периоды развитие личности с достаточной точнос
ть» предвидимо, то кризисы отличается широким спектром индивидуаль
ных вариантов.

Традиционное образование уделяло внимание кризисам у студентов 
ухе на этане нх деструктивного разгчтня в пограничные состояния и 
нервно-психическяе заболевания. Поскольку это была сфера работы пс- 
хотерапевта, то его задачей выло избавление от болезни. V психолога 
несколько иные задача. Д м  того, чтобы дело не доходило до болезни или 
чтобы сократить число деструктивных выходов аз (статических ситуаций, 
нужно обучать студентов гр?нотному, культурному отношению к решению 
этих ситуаций. Но сначала необходимо определить стратегию псигологи-
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ческой работы в новых /словим и в этом контексте Форнироват1ь отно- 
■ение к кризисам. Конкретизируя пели и задачи психолога при переходе 
иа многоуровневую систему образования, нужно прежде всего задаться 
вопросом: какие студенты (здесь мы говорим только о студентах, хотя 
не в меньшей, а. возможно, в большей мере вопрос касается преподава
телей и организаторов многоуровневого обучения) смогут успешно спра
виться с качественно новыми проблемами, которые ставит перед ними 
многоуровневое образование, какие студенты будут к концу обучения в 
вузе не просто хорошими специалистами в своей области, но и профес 
сионалами. обладающими необходимой культурой обшения и деятельности. 
Чтобы студент счл готов к новой системе образования, нужен опреде 
ленный уровень зрелости его личности, характеризующийся большим чис
лом взаимосвязанных параметров. Не последнюю очередь среди Них зани 
мают самостоятельность, высокая самооценка и умение определиться в 
выборах На выходе из университета мы хотели бы видеть целостную ли 
чность. органически включающую в свои потенциал профессиональные зна 
ния и умения, то есть способную задействовать психологические резер
вы в своей работе и обогащаться развитием в профессиональном алане. 
Стратегический путь психологическом поддержки в формировании такой 
личности лежит через содействие становлению ее душевной и духовной 
культуры, через развитие коммуникабельности и креативности.

Что касается личностных кризисов, то, несмотря на внешнее преобла
дание разрушительных проявлений, в них содержатся как негативные так 
и позитивные возможности. Более того, кризис является не только необ
ходимым, но и в определенном смысле желательным моментом развития, по
скольку если течение кризиса невыразр ельно, то это может привести к 
задержкам в психическом и духовном развитии, что в дальнейшем сказы
вается на развития человека в целой и развитии его как специалиста в 
частности. Соответственно целью психологической работы будет являть
ся не избавление от сложностей самостоятельного освоения нового опы
та. а помошь в тон. чтобы этот опыт стал полезным для личности, чтобы 
этот опыт стал полезным для других, чтобы в дальнейшем он мог стать 
основой для встречи с другими жизненными проблемами,а не висел тяжё
лым грузом перенесенных переживаний.

Каждый этап обучения имеет свои особенности в осуществлении пси
хологической подготовки и поддержки студентов. Рассмотрим, как психо
логическая помошь в продуктивном переживании критических ситуаций 
конкретизируется в реализуемой на биолого почвенном Факультете прог 
рамм^ начальной психологической подготовки первокурсника. Общие за
дачи этой программы (повмвение психологической компетентности и ком
муникабельности студентов, активизация их творческих спбсобностей. 
Формирование ориентации на личностный рост и т. д. ) находятся в тес
ной взаимосвязи с задачами, непосредственно касающимися проблемы
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к о н с т р у к т и в н о г о  преодоления критических ситуаций В нерву» очередь, 
это иовыиение стрессоустойчивости в ходе тренинговых занятий, работа 
со с.удеитаиИ по осознанию и повшвенис самооценки, выявление оптииа 
льных способов конмуникаоии в группе, которые способствовали .бы соп 
дан» благоприятной для продуктивного ревения критических ситуаций 
среды. Наконец, это Формирование ориентации на процессы "личностного 
синтеза, способствуюиего становлению личности Создание полноценных 
межличностных отношений в студенческих группах и формирование зФФек 
тивиого индивидуального стиля учебной деятельности способствуют ре
нета» проблем, актуадиэиругвшхся в критических ситуациях. Дезинтегри
рованность группы, напротив, усугубляет эти ситуации, подтверждение 
этому дают результаты дифференциального и корреляционного ап. лиза 
трехкратного измерения психологических характеристик студентов био 
лого - почвенного Факультета. Исследования-и наблюдения -в начале голо
вого цикла говорят о той. что недавние абитуриенты обнаружили доста
точно высокий общий энергетический потенциал, что. возможно, связано 
с успешным решением задачи поступления в университет и открытостью к 
новому образу жизни. Студенты демонстрировали большую заинтересован
ность системой ююгоуровневого обучения, с которой они знакомились 
по учебному пособию 'Первокурснику о многоуровневой систене образо 
вания” и по лекцияи курса 'Введение в специальность*. Вместе с тем, 
исследования показали значительную неоднородность студентов относи
тельно коммуникативных и креативных способностей и умения включаться 
в репение качественно hobi .{ по сравнению со школой задач. Стартовый 
переходный период характеризуется также преобладанием неоформленной 
активности над структурированными познавательными интересами и неу
мением вхшэчать психологические ресурсы в реаение учебных проблем. 
Как показывает динамка основных показателей, проведение активного 
психологического практикума, ролевых мг> и тренинга знакомства имело 
эффективный результат и усилило потребность в личностном росте и *.а- 
мосовераешггвоваяии. это оказалось весьма своевременным, поскольку 
первая сессия, являясь стрессогенной сама по себе, вызвала значите
льный энергетический дефшагг. Часть студентов в каждой из групп об
наружила признаки актуализации личностного кризиса на разных его 
этапах. На заключительном этане никла начальной психологической под
готовки были выявлены основные тенденции психологического развития 
первокурсник?, которые в пелом несколько противоречивы. С одной сто- 
ровд повысилась психологическая компетентноеть студентов в гораздо 
болыяей степени, чем это происходит ори традиционной Форме обучения, 
где не предусмотрена комплексная система психологической подготовки. 
V больней части студентов произошла адаптация к условиям обучения в 
университете, наметились процессы интеграции в группах. После проме- 
суточной коррекции стрессоустойчивости к концу учебного года оьнару
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живаетги генденцни личностного роста, о роя ил шпане я в возникновении 
отсутствовавших в первой семестра связей между конмукативныии. креа 
тивными и энергетическими характеристиками личное' i Но. с другой 
стороны, включение психологических резервов в учебный процесс идет 
не в полную силу. У часги студентов, внесших йнтедлектуальный. знер 
гетический и личное гной потенциал выше среднегрулпового. наблюдается 
разочарованность в учебе, в тон числе и потону, что они не ошупают 
достаточной реализации многоуровневой системы образование I) то же 
время, выявляется группа студентов, не преодолевай* кризис первичной 
адаптации Дефицит и дисбаланс коннуникативных и энергитических ха 
рактери! тик у представителей этой группы возрастает.

Иохно сказать, что задачи, намеченные в арс раиме нсихологической 
П0Д1ОЮИКИ первокурсников, в целом были ре вены в ходе ее реализации, 
чей была создана определенная основа для осуществления дальнейших 
программ психологической поддержки многоуровневого образования Но. 
имеете с тем, обнаружились и новые, обозначенные вьвае проблемы. Это 
показывает необходимость индивиду адыюн - психологической поддержки 
студентов на основе Факультетской психологической службы.

Ананьева В £.
ЛИЧ110СПШЙ РОСТ И АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКА 

п КОНТККСТК НАЧАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОИ подготовки 
Н контексте проблей многоуровневого образования особенно серьезно 

заявляет о себе задача дифференциации и развития способностей студе 
нта и его личности в целой. Начало решения этой задачи закладывается 
в цикле занятий по .психологии в курсе цроцедевтики (речь идет о сту
дентах первого курса биолого-почвенного факультета ТГУ). Эти занятия 
включаит в себя небольшой лекционным курс, психодиагностические про
цедуры и несколько практических занятии-тренингов В психодиагности 
ческии комплекс включены: личностный опросник Айзенка, методика са
мооценки актуального психического состояния <СУПОС>, тест самоактуа
лизации (CAT), цветовой тест /Ьвера, тестовая трансконьувдкативнам 
ситуация (Tit:), проективное сочинение.

Анализ результатов исследования показал, что в целой к началу на
ших занятии - через месяц после начала первого семестра - первокурс
ники БПФ находились в весьма неблагоприятной психологической ситуа
ции. Средние показатели СУПОСа по всем группам свидетельствуют, что 
обшмн энергетический потенциал ощущения силы, энергии, спокойствие, 
стремление к действию у студентов ощутимо снизился по- сравнению с ю  
обычным. ’Фоновым* состоянием. Снижение энергетического потенциала 
составило от 1В до 41% по разный группам. В то же время лишь незна 
чительная часть студентов отметила у себя возрастание таких демоби- 
ЛМ1ИРУЮЯ1ИХ Факторов как беспокойство, страх, подавленность. В сред



нем по группам эти показатели стали даже меньше во сравнение с ’Фо
новыми". Однако, внимательный анализ результатов теста Литера, ТТС и 
проективного сочинения заставляет сделать вывод, что это кажущееся 
противоречие - одновременное снижение и нобилизкрлоших и деиобилизи- 
ру> лих факторов - возникает за счет образования у студентов защитных 
механизмов. не позволяющих беспокоящим стрессовый сигналам дойти до 
уровня осознания и разрешения. По результатам теста /йояера нохно 
сказав, о той, что буквально два три "счастливчика’ из каждой группы 
не испытывает на себе давяшего груза скрытого стресса, основные при
чины которого: отсутствие привычного окружения, дефицит близких, до- 
перительных о^лошений. ощущение давления среда! (воспринимаемо го как 
принуждение), болезненная ломка стереотипов и некоторые другие.

ТТС. суоность которой заключается в простой, на первый взгляд, за
даче - встать перед группой и сказать ’какой я сейчас’ - выявила яр
ко выраженный коммуникативный стресс, боязнь и неумение участников 
группы построить коммуникативные отношения в нестандартных обстояте
льствах. студенты, реагируя на тестовую транскоммуиикатнвнл» ситуа
цию. продемонстрировали разнообразные способы зашит и уходов: от об
щих рас сужений ’зачем это' вообве надо* до полной блокировки всех 
сенсорных каналов - "я ничего не чувствую". Неконгруэнтность неверба
льного поведения и содержания высказываний (например: "я спокойный* 
произносится в то время, когда налицо вегетативные и двигательные ре
акции страха и беспокойства; ’я радуюсь сейчас жизни, которой живу’ 
девугаса произносит с трудом, повернувшись с пилой к групдее и т. &. > 
также выразительно указывают на стрессовое состояние.

Проективное сочинение на тему "Какой я сейчас*, нвляясь во своей 
сути более рефлекскввьи, чем ТТС. позволило выделить и уточнить круг 
проблем, которые уже в цветовой тесте /Ьошера проявились как источни
ки стесса: одиночество в группе, донка привычных жизненных стереоти
пов. неумение войти в новую среду, беззащитность и чувство беспомощ
ности в новой зрелой жизни. Характерно, что тема будущей профессио
нальной деятельности не возникает ни в одном случае.

В результатах методики CAT обращают ва себя внимание низкие сред
ние показатели по шкале познавательных потребностей (средний балл 5 
при размерности шкалы 11) и креативности (средний балл б при размер 
ности шкалы 14). Кы преоолагаеи существование связи между повышенным 
уровнем стресса в группах и низким уровнем столь важных для студента 
характеристик.

Диагностика по методике CAT занимала, по сути дела, промежуточное 
положение между собственно психодиагностической процедурой к началом 
тренинговых зашггай. После подсчета результатов тестирования вёл под
робный разговор о дхчвостиой самореализации, о сановоплошеиии как о 
’величайшем из всех предлагаемых человеку его жизнью шансов*. Без
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преувеличения можно сказать, что для больтнства вервокгрсииков ио 
нятия сенэитивности. чувствительности к себе, спонтанности и в особен
ной мере 'принятие себя* в том смысле, как они раскрывает;я в конве
нции самореализующейся личности, являлись революционными, вс тувая в 
противоречие с ухе усвоенными шаблонами и стереотипами защитного по
ведения. Разговор об этих феноменах неизбежно касался проблей ежед
невного обпения. разнообразных масок, ролей и других Форм неистинно
го, манипулятивного или иллюзорного о бае ния. Эта беседа во многом об
легчила дальиейюе тренинговые занятия, создав обвее понятийное поле

Начало тренинга выявило еие одну существенную проблему. Выясни
лось. что хотя группа занималась по учебной программе уже более меся
ца. нногие члены г-румиы не знают друг друга лах .> по именам. Разумеет
ся, ны не гтанем грустить о былых временах полупринудительных совме
стных мероприятий, однако приходится признать, что дефицит 'простра
нства обшения* у первокурсников очень велик. Это делает тем более не
обходимыми и своевременными тренинговые занятия, где большинство чле
нов груипы имеют возможность в пряном смысле впервые 'поглядеть друг 
другу в глаза* Учитывая для многих остроту проблемы одиночества, 
отсутствие обвения и взаимопонимании, эти занятия выполнили важную 
функцию. не позволив подобным проблемам принять хронические застойные 
Фор м ы.

В первоначальный, 'стартовый* период жизни группы групповая струк
тура и личностные предпочтения специально не исследовались, так как 
наблюдения свидетельствовали об их обшей неоформленности. Haopiotep. 
тренинговое задание разделиться на две подгруппы реиалось простыи 
делением на равное число участников. Ревасиим Фактором в этом случае 
являлось случайное соседство. Затем каждой подгруппе было дано зада
ние определить по любым основанияи. что ОБЪЕДИНЯЕТ членов этой п о д г 
руппы и что ОТЛИЧАЕТ их от другой. Симптоматичным здесь оказалось то. 
что первоначальные попытки дифференциации тли по Формальным, подчер
кнуто поверхностным Основаниям: *У нас больше мужчин*.'V вас две Ле
ны и дна Саши.а в другой группе Лены нет совсем, зато две Натаян’,*У 
нас два Козерога и три Левы, а у них много Тельцов и Водолеев* и т. д. 
На наш взгляд, помимо нвно защитной функции такого типа группового 
повеления, здесь отразилась и объективная несфориированность группо
вой гтруктуры, и оьяий низким уровень психологической ку л ь т у р ы перво -
КУРС II ЯКОВ

Студенческая группа, окаэавваягя в ситуации тренинга, значительно 
отличается от специально подобранной тренинговой группы по степени 
мотивированности. В тренинговой группе участники в той иди ивой сте
пени осознают наличие у себя психологических проблей и .заинтересова
ны в их разрешении. Студенческая группа поначалу склонна в целом от
рицать наличие психологических проблем, вслух они не предъявляется.
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Именно в момент начала работы, когда тренер объясняет правила дм 
зим в тренинговом пространстве (здесь и теперь, обратная связь, иск
ренность. ответственность и т. д. ). актуализируются понятия "сенэетив 
ность к себе*.'спонтанность*,'самопринятие*. которые подробно обсуж
дались на занятии по психодиагностике. Первоначальная тренинговая 
процедура - знакомство - Btjпринимается в этом контексте как тренинг 
срнэнтивностм и спонтанности. На этом этапе участники реально осозна
ет наличие у себя трудностей в аутентичном самовыражении, а также 
проблем, связанных с восприятием другого человека. Получая и давая 
обратную связь в виде свободных ассоциаций, каждый стоит перед выбо
ром: либо эмоционально ’закрыться* и выпасть из группового процесса, 
либо 'открыться*, участвуя в общем энергообнене и приобретая новый 
опыт познания себя и окружамшх. Характерна реакция группы на ’зак
рытого* участника, который всякий раз. когда к нему переходит 'право 
голоса*, произносит одно и то же: “Ты у меня ни с чем не ассоциируе
мся*. В начале, пока каждый делает выбор и решается преодолеть собст
венное сопротивление и страх веред открытости), такая реакция встре
чается с пониманием и некоторым одобрением. Затем, во мере роста эмо
циональной включенности, основного числа участников, эта позиция вы
зывает заметное разочарование и даже раздражение.

В конце работы, после обмена ассоциациями, как правило, идет эмо
циональное 'отреагирование: "Я думала, 'что ты самоуверенная и надмен
ная. а ты такая>..". "Я хотела уже уходить из группы, думала, куда я 
попала, здесь все такие гмтте и высокомерные, а оказалось, что ect 
такие иростее и хорошие)* и т. д. В случае, если группа хорошо порабо
тала и достигла результата, устанавливается атмосфера группового ка
тарсиса. многие чувствуют почтя Физическое облегчение от ошушедоя 
рухнувшей степы между собой и др у г и м и.

Поел едущие тренинговые упражнения возвращают участников к проб 
ленам обшетш. создают Фрустрацнокную конфликтную ситуацию. Бояынч i- 
ство членов крупны немедленно занимают привычные защитные позиции, а 
участникан. оставшимся *откптн<и*> грозит опасность получить эмоци
ональную травму. Ноэтому так важно для тех и других иметь возможность 
в конце занятая отреапдонать. дать обратную связь. После пережитого 
шока одни участники включаются медленно и неохотно, другие, наоборот, 
’выстреливают*, кипя негодованием на тренера, разрушившего только 
что созданную атмосферу тепла и доверия, третьи сетуют на о д н о г р у п п
ников. не оправдавших ожнлаяия  Э л  очень важный момент в жизни
групгш - от того, как этот кризис будет преодолен, во многом зависят 
групповые процессы, которые в дальнейшей будут развиваться без учас
тия тренера. Ны полагаем, что в данной ситуации тренер, учитывая об
щую незрелость группы, иожет взять большую часть отвественнэсти на 
себя и гармонизировать ситуацию, ’продвинуть" ее, дать возможность
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участникам группы достигнуть нового нотмиия я принятия яруг друга 
ва более сложном уровне. Занятия з а м г а м т а  тренинговыми упражне
ниями. создавшем и усиливавшим! состоят» обтост. сплоченности, 
групповой поддержки.

Реализация второго блока программы психологической подготовки пе
рвокурсников ВНФ по' времени совпала с предзачетной н>делей. что су
щественно отразилось на психологическом состоянии всех г р у п п.

Промежуточный этап исследования состоял из повторной психодиагно
стики но тождественному набору тестов и тренингового занятая, зада
чи которого определились в результате анализа полученых тестовых 
данных.

Наиболее ярко характерные тенденции динамию. психологического со
стоянии иернокурсникон отразились в результатах методики самооценки 
актуального психического состояния, цветового теста Лавера и в прое
ктивном сочинении. В предсессионный период во всех группах значите
льно возросло влияние демобилизируюашх эиопий страха, беспокойства, 
тревоги, а также вялости, угнетенности, подавленности. Средние пока
затели по этим талам повшеш по сравнению со стартовыми данными. 
Это общая тенденция, существенно отразившаяся на обвей энергети
ческом балансе групп

В то же вреня энергетический потенциал (опушение силы. энергии, 
готовности к действиям) различных групп выражен по-разному. Структу
рный анализ динамических процессов позволил выявить некоторые груп
повые тенденции. В одной группе у значительного числа участников эне
ргетический потенциал повысился, при этом понижение и повышение уро
вня треноги встречается в равном коли"естве случаев. Среднее число
вое понижение энергетического потенциала дали несколько индивидов с 
ярко выраженным изменением психологического состояния в неблагоприя
тную сторону. Очевидно, в этом случае можно говорить о том. что в це
лом н группе преобладают тенденции пскхологическои и Физиологической 
мобилизации как реакции на стрессовую ситуацию (близнваяся сессия). 
Э ю заключение подтверждается анализом проективного сочинения. В дан
ной группегкак и в других, проблемы предстоиаей сессии выходят на пе
рвое место. Наиболее характерный контекст: ’Тревожусь по поводу пред
стоящих экзаменов, все мысли только о них. Думаю, что всё будет хоро
шо", "Я спокоен, ныслн ясны, желания четки".

Данные цветового теста /Ьсмера. при весьма выразительных исключе
ниях. позволяет вев же подтвердить выявленную тенденцию в этой груп
пе. В качестве компенсации стресса чаше всего выбирается красный 
цвет - стремление к действию, активность, хотя во многих случаях эта 
активность не сопровождается способностью к мобилизации, конвенгра- 
1ЩИ. что легко превращается в беспорядочные действия, суету, "хвата
ние за все сразу*. Таким образом, в этой группе вырисовалась про бее-
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на научения •управление' повышенной энергией стресса, канализации ее 
в более к о н с т р у к т и в н ы х направлениях. Разумеется, мы говорки лишь об 
обшей тенденции. Результаты тестирования по отдельным индивидам вы
являет гораздо более сложную, иногда весьма неблагоприятную для сту 
леи га картину.

Другая группа, также указав на предстоящие экзамены в качестве 
главного источника стресса, проявила существенно иную реакцию. Здесь 
практически асе (за исключением двух) студенты отметили у себя сни
жение активности, недостаток сил. вялость, сонливость. В этой группе 
среднее понижение энергетического потенциала реально отражает общую 
картину. В проективном сочинении наиболее выразителен такой текст: 
‘Смертельно устал от всей этой учебы. Настроение подавленное. Гчэнь 
кажется паевой, во я уверен, что это пройдет, если сдам сессию". В 
цветовом ря д у /кещера на первое место чаше всего выходит черный цвет 
как показатель общего негативного отноаевкя к с л к с п я ж *  ентпяи. 
а в качестве коняеасашш и м  выбдаается комгаевый цвет (потреб
ность в отдыхе, вокое. яеяаяэш 'закрыть глаза, у с н у т ь и вроснгться, 
когда все это уже кончится*). Ны ввеввелагаем. что столь заметные 
различия в дмаввке психологических состояний обусловлены групповыми 
♦акторами, динамикой вяутригргд п о в о й хизнж.

В последней г и т е  ярко выраженной общей теадевшда нами не выяв
лено. Можно сказать, что в это* грпне равноправно представлены все 
варианта стрессовых реакямй. от наиболее разрушительных до возит*» 
но иобнлнзирпаяю. В ы егяг рыж случаях выл диагоостировав Физиологи
ческий стресс с ю м м п в а »  е м ш т е н я в  ичгавакат.

После аааяшэа всех яолученных датам стало очешишми. что перво
курсников насущно веобжодамо облить мешкам работы со стрессом: ре 
лаксашвь сяяяш> навряшеяп я « и п ш  и т н н  с м ы т  /ш яя »  М я в *  
эта ^адача решалась на врактяческош трея.аговом занятны.

В начале занятия в в т н в н ч м м ж ь  w e  шнмщиеся явеястаааения н 
звания стгмвтев о вешаикво* реальности, ее особенностях, в резуль
тате обсухяешщ в ш м н в  к навет, ямиттесва значмижу для студе
нтов. выводу о hi НННЯ1ВП «I и * воэмаввости создавать, управляя своим 
вяггрешаш i in iiiiibih и более Магод ю т ш с  для лвчвостн обстоятельс
тва. После этого шла непосредственная работа в группе по овладей» 
конкретными техниками саиорегтлааии. Предлагался широкий спектр мето
дик. взятых в» различиях облаете* всюотераиеятической практики: ре- 
Фремют. снятие ibhb шпгп наярявеяшя. визуализация. элементы аутотрени
нга. кеднтаяш и т. я.. чтобы ш>еДоставят, каждому возможность выбора 
оптимального сяособа к.саольэонаюга свопг психологических ресурсов.

В ходе занята* вел актами* обмен впечатлениями, каждый желающий 
имел возможность воделнтьея млученшм новый оннтои. что создавало 
эффект вэавивой га кп аи яи позволяющей ’отстающим’ также достичь не
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которых результатов. В конце занятия предлагалось зафиксировать по
лученный оныт изменения состояния и обращалось внимание на необходи
мость дальнейших саиотренировок для закрепления по пшенных навыков.

Анализ результатов проведенной работы позволяет сделать несколько 
обших выводов.

1. исследования показали, что в начале обучения первокурсники ис
пытывают значительные стрессовые пагруэки. связанные, в первую оче
редь. с трудностями адаптации к новым условиям, утратой привычной 
сферы общения и. как следствие, состояниями одиночества и изоляции. 
Результаты психодиагностики свидетельствует, что для многих перво
курсников существует реальная угроза, что этот 'стрессовый Фон* может 
стать “стрессовой Фи г у р о й-.

2. Психотренинг, сочетавшийся с просветительской, косвенно консуль
тативной диагностической деятельностью, необходим именно первый ме
сяц обучения, пока негативные стрессовые тенденции не застоялись, при
обретя необратимый характер. Кроме того, тренинговые занятия в значи
тельной степени м о г у т восполнить дефицит пространства общения, опти
мизируя и корректируя групповые процессы.

3. После стартового тренинга, к концу первого сеиестра проблемы 
первого месяца обучения уступают новым: страх, тревога и беспокойст
во, либо угнетенность и вялость, парализующие способность активно дей
ствовать. Стрессогешшм Факторов, кроме всего прочего, является пре
дстоящая первая сессия. Активное групповое обучение методам саморе
гуляции призвано увеличить шансы студента в борьбе со стрессом в 
этот иериод.

4. Все более очевидной становится необходимость в ФАКУЛЬТЕТСКОМ 
ПСИХОЛОГЕ. Именно он может и должен стать тем ’хорошим личным знако
мым", восполнявшим на первых порах для первокурсника недостаток дове
рительного взрослого общения, оказывая каждому индивидуально необхо
димую психологическую поддержку. Результата психодиагностики должны 
не умирать на страницах отчетов, а аечь в основу индивидуальной пси- 
хопроФилактической и психокоррекциониой работы.призванной интенсифи
цировать и поддерживать личностное развитие и рост учащихся. Эти за
дачи невозможно решить в рамках общеуниверситетской -психологической 
службы. Принимая во внимание, что концепция многоуровневого образова - 
ния базируется на идее развитой личности будущего специалиста, зада 
ча создания Факультетской психологической службы представляется од
ной из насущных.

Рекомендуемая литература:
1.Кабрин В. И. Транскоммуникапия и личностное развитие. - Томск: 

Изд-вб ТГУ. 1992. - 255 С.
2. Лвшер Н. Снглалы личности: ролевые игры и их мотивы. - Воронеж: 

НПО -ЛОДЕК". 1993. - 152 С.

-  57 -



3. Проблемы многоуровневой системы образования. - Ч. 1. - Томск:
Изд-во ТГУ. 199=1.' - 167 с.

4 Руддестаи К. Групповая психотерапия. -Н. : Прогресс “УНИВЕРС",
1993. - 366 с.

5. Нрайнер К. Как снять стресс, зо способов улучшить свое самочув
ствие за 3 м ив у п и. -Н. : Прогресс ■УНИВЕРС*. 1993. - 269 с.

Алексеев В. п., Чернышев А. А.
♦акторы иовышзшя СОЦИАЛЬНОЙ мобильности ноуюдехи 

В СИСТЕМЕ МНОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Современная социально-экономическая ситуация с небывалой остротой 

ноставкяа перед выпускниками обвеобразователышх учебных завег'мтй 
две проблемы: какую профессию выбрать и где после получения этой
профессии работать. Как ошибочный выбор будущей профессии, так и не
удача в трудоустройстве после окончания учебного заведения приводят 
к отрицательным последствиям: неудовлетворенность социальных потреб
ностей личности, отсутствие возможности создать семью, занять достой- 
вое положение в обществе. В результате наблюдается апатия и депрессия 
мояодёш. резкий рост преступности, потеря обаеством наиболее трудо
способной части населения.

Налицо резкое падение престижа технических и технологических сле
тальностей вузов. Как абитуриента, так и их родители опасаются свя
зывать судьбу будуаих молодых специалистов с направлениями подготов
ка. традиционно ориенткров~чшыни на крупные предприятии, переживавшие 
■мимя спада производства.

С другой стороны, обучение в вузе, в особенности для иногороднего 
студента, а настоящее время не только трудоемко, но и дорого. Это су 
аествеаво увеличивает ороаент отсева, цреиютественно с младших кур
сов пуза. Ори этом отчисляемый студент, затратив 1-2 года, практичес- 
ка ие имеет квалификации. позволяющей обеспечит! его приемлемое тру
доустройство в сфере производства. Подобных признаков появления у нас 
*вотеранного поколения* уже немало.

Отсутствие государственной молодежной политики, распространявшейся 
на сферу труха и занятости, делает аттааыпмж практически любне уси
л ю  образовательного комплекса России, направленные на повышение со 
анальной мобильности молодежи. Говоря о социальной мобильности, мы 
ж«ееи в виду подготовленность человека к поиску, выбору и. вря необхо- 
дшюстк. быстрой сиене .характера деятельности, отвечавшей потребнос
тям лхчностк я конкретной союидьео-экономической ситуации. Инти 
словами, учааийся молодой человек должен иметь много вариантов в вы
боре профессии и места работы. Это повышает вероятность успешной ада 
италик к новым условиям развития общества.

Решение указанных проблем происходит одновременно с перестройкой
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самой высшей школы. связанной с перехолодон к многоуровневому высше
му образованию. Создавая определенные трудности для работников вузов. 
это открывает и • новые возможности для совершенствования подготовки 
молодых специалистов. Ниже приводятся некоторые результаты работы, 
ироводимой в отмеченных направлениях на радиоконструкторском Факуль
тете (РКФ) TACVP и его профилирующей кафедре ’Конструирование и про
изводство радиоаппаратуры’ (КИ11Я).

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: С011РЯХИШЙ СЫСЯЕЙ И СРЕ
ДНЕЙ КОЛЫ. В условиях жесткой конкуренции на рынке труда от молодо
го претендента требуется не только абстрактный 'интеллектуальный 
уровень", но и вполне конкретная профессиональная подготовка, данная 
возможность эффективно приложить знания к делу. Поэтону широко расп
ространенные пожелания университетских ученых о ’широком подготовке 
вне профессиональной среды* могут быть п р и н я ты  лишь постольку.поско
льку они м о г у т  быть дополнены подготовкой практической, причин с уче
том возможности прерывания обучения в вузе

В этой связи учебным аланом специальности £30300 ‘Конструирование 
и технологий радиоэлектронных средств’ (КиТ РЭС) предусмотрено при
обретение студентом определенной профессии после клждого то да обуче
ния. Заканчивая теоретический курс обучения и проходя практику, сту
денты после первого года получают квалификацию "Оператор ЭЬН". после 
второго ’Радиомонтажник", после третьего -’Техник-технолог’ и "Те
хник - к о н с т р у к т о р ’ , после четвертого - "Бакалавр технических наук’ и 
после пятого - ’Радиоинженер- к о н с т р у к т о р -технолог".

Обучение рабочим профессиям в условиях вуза связано с известными 
материальными и(Финансовыми трудностями. Удачный выход из них, по на
шему мнению, может быть найден на основе рационального и взаинообога - 
шаюаего сопряжения вуза с современными учебными заведениями, приз ван- 
ными обеспечить хорошую общеобразовательную и надежную профессиона
льную подготовку в избранной облссти.

Опыт сотрудничества РКФ TACVP с Российско-Американской профессио
нальной школой (РА1Л) г. Томска позволяет выделить следующие направ
ления интенсификации учебного процесса, имеющие целы» обеспечить вы
сокую социальную мобильность как в ы п у с к н и к о в  РАШ по специальности 
"Монтаж радиоаппаратуры и приборов", так и студентов вуза:

1. проведение отдельных занятий в РАГШ преподавателями академии. 
Повышай научный уровень пренодавания. это дает возможность недагопан 
вуза вести неформальную профориентационную работу, а потенциальным 
абитуриентам - выпускникам РАЛ - избежать возможных ошибок в выборе 
специальности;

2. проведение производственной практики учащихся РАШ. ориентиро
ванных на поступление в ТАСУР. на научно-технической базе Факультета. 
Тен самым erne в период довузовской подготовки определяется возмож
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ность ускоренного обучения будущих студентов по индивидуальному уче
бному плану, исключавшему дублирование отдельных разделов;

3 обучение рабочим профессиям (радионоитажнмк, регулировщик ради
оаппаратуры и т. п. ) ва технической базе международного уровня, имею
щейся в распоряжении РАЛ. в рамках ознакомительной практики студен
тов. Нет необходимости пояснять, что овладение рабочей профессией не 
только обеспечивает возможность дополнительного заработка во внеуче- 
бное ь,>еия. но и дополняет содержательную сторону специальных дисци
плин;

4. дополнительная Факультативная подготовка по технической эксплу
атации и ремонту радиоэлектронной и электронно-вычислительной аппа
ратуры для студентов, завершивших вузовский кур с электронных схем. 
обеспечиваемый на учебных местах РАЛ.

По всем видам дополнительной подготовки предусмотрена сдача ква
лификационных экзаменов с выдачей удостоверений установленного об
разца.

НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ И «ОРНЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
Государственными образовательными стандартами многоуровневой системы 
высшего образования предписывается супественное (до 30* по сравнению 
с ранее действовавшими нормами) снижение объема обязательных, ’звон
ковых* занятий студента. В этих условиях традиционные формы организа
ции учебного‘ процесса не могут обеспечить приемлемого качества обу
чения. С другой стороны, требуется подготовить специалиста, способно
го с первых шагов после выгода из вуза найти свое место в новой биз
несе. Для этого он должен обладать навыками организации работы и обу
чения своих сотрудников. Изучая возможности совершенствования обуче
ния. мы обратились к коллективной Форме организации учебного процес
са, подробно исследованной В. К. Дьяченко (г. Красноярск): выступая в
роли обучающего, каждый студент по очереди работает с каждым, т. е. со 
всем* студентами группы.

Эксперимент был проведен с академической группой студентов 4-го 
курса (19чел.) в рамках лабораторного практикума по дисциплине "Кон
струирование радиоэлектронных средств" (РЭС). Ряд лабораторных работ 
здесь связан с длительным экспериментом (например, исследование теп
ловых режимов РЭС). выполнение работы в полном объеме за ограничен
ное время занятия требует безошибочных действий студентов, а препо
даватель не имеет возможности постоянно контролировать работу каждой 
из б'подгруш (бригад), выполнявших различные задания.

Мы воспользовались дидактической шеей В. Ф. Шаталова: учащийся
дважды прорабатывает . чебный курс, один раз в качестве ученика, дру
гой - в качестве учителя-конеультанта в нашем случае один из студен
тов бригады, выполнивший работу и защитивший отчет.. на едгдухшем за - 
нятии выступал как инструктор no той же работе для другой бригады. В
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отличие от школьной практики, ротация в бригадах обеспечивалась не в 
течении одного занятия, а от занятия к заняло». Для студентов-инструк- 
торов разработаны иетодические указания, регламентирующие их обязан
ности по отношение» к подопечный. При защите отчета подгруппой инстру
ктор участвует в обсуждении как ассистент преподавателя, рейтинговая 
оценка ену назначается исходя из качества ответов поде печных.

В ходе эксперимента существенно повысилось качество ответов сту
дентов на контрольные вопросы, приведенные в описании ЛР. В кг ттроль 
ной группе как правило 2 бригады не успевали завершить работу из-за 
допущенных ошибок и вынуждены были готовить отчеты дона. В эксперте - 
нтальной группе отчеты всех бригад защищались в течении лабораторно
го занятия. Студеитани высказывалось инение. что в принципе вознохно 
выполнение в течении одного занятия двух ЛР. Экперимент воспринят 
студентани положительно - 16 чел. его одобрили. 3 чел. затруднились 
дать оценку.

Такин образом, поиск новых методических приёмов, в тон числе адап
тация афобкрованных «ори организации учебной работы к условиям тех
нического вуза, ножет обеспечить заметную экономию учебного вреиет 
студента при новой качестве обучения. Заметим, что эта эконония. в том 
числе и для самостоятельной работы студента, является абсолютно необ
ходимым условием получения в годы учебы не только хорошего образова
ния. но и многосторонней профессиональной подготовки - двух тесно 
связанных Факторов повышения социальной мобильности молодежи.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЦЕЛЕВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. В резу
льтате научно-нетодической и организационной работы, проделанной ка
федрой КИПР ТАСУР в 1993-94 уч. г. .разработана и в целой сформирована 
(включая юридическую сторону) интегрированная образовательная систе- 
на. обеспечивающая рациональное сопряжение средней и высшей школы, по- 
внгаошая потенциал социальной нобиль- зсти учащейся нолоде”и. ее гото
вность к самостоятельной творческой работе в новых условиях. Такая 
система является частью систэны иногоуровне вого образования и состо
ит из двух блоков. Иервый блок - "Профориентация* - готовит будущих 
абитуриентов к раз/нпону и осоэ.,-шному выбору специальности ХиТ РЭС; 
второй - 'Целевая индивидуальная подготовка специалистов* (ЦИПС) 
готовит молодых радиоинхенеров-конструктороо технологов к быстрой 
адаптации в различных условиях, конкретного производства.

По первому блокг  преподаватели кафедры работают в средних общеоб
разовательных и спецналы- ix учебных заведениях совместно с учителями 
с целью выявления творчески одарённых иолодьх людей, имевших иаклон 
ности к названной cnt дельности. В работе используются собеседования, 
тестирование, привлечение к работе в радиокружках на кафедре, конку
рсы конструкторов, индивидуальная работа на ЭВМ и другие Формы.

Второй блок релизует обучение по учебнону алану, который обеспечи
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вает. наряду с высоким уровнем теоретического образовании», вариати
вность и многосторонность профессиональной подготовки. Как отмечалось 
выше. предусматривается приобретение определенной пиФессии после ка
ждого года обучения. Начиная с третьего-четвертого курсов, студенты 
заключают контракт с конкретным предприятием на индивидуальную под 
готовку с учетом специфики этого предприятия. Так. по состоянию на на 
чало 1994 года заключу и контракты 86% выпускников 1994 год .21 я вы
пускников 1995 года и 31* выпускников 1996 года. Ка.: правило, основная 
доля контрактов заключается на пятом курсе перед диплонированиен.
- Для того, чтобы повысить долю студентов, обучающим:» по индивиду

альным планам, разработана подсистема ШШС на базе акционерного обие- 
ства 'Завод шахтной автоматики" (АО "ПЗЖА", г. Прокопьевск). которая 
включает в себя Филиал кафедры KH11F на АО 'Н31Л". региональный центр 
(РЦ) подготовки и повывения квалификации кадров на базе Прокопьсне 
кого Филиала Новокузнецкого горионашиностроительного техникума, TACVP 
и радиоконструкторский лицей, открытый на базе одной из средних обще
образовательных школ г. Прокопьевска

Подсистема функционирует следующим образом.
ТАСУР совместно с НЗИА проводит профориентационную работу в шко 

лая г. Прокопьевска и отбирает учащихся для обучения в радиоконструк 
торскои лицее. После окончания лицея его выпускники имеют несколько 
вариантов действия, к которым относятся:

поступление в ТАСУР на РКФ с целевым обучениен для АО'НЗВА”: 
поступление в РЦ с одновременным поступлением на РКФ ТАСУР сверх 

плана набора до дневной Форме обучения;
работа на АО "П31А" во подученной в лицее рабочей профессии с по

ступлением ва заочный Факультет ТАСУР.
В каждом из перечисленных вариантов студенты ТАСУР обучаются по 

кланам ШШС. заключая контракты с АО "ПЭНА" ухе на первом курсе, в ы
пускник с дипломом бакалавра возвращается на предприятие, работает в 
инженерной должности и продолжает обучение на Филиале кафедры КИПР 
до получения диплома шженера.

Выпускники рц. получиваие квалификацию техника и сдавшие экзамены 
за первый к: с РКФ ТАСУР, могут продолжить свое образование в ТАСУР
пс очной или заочной системе с сокращенным сроком обучения.

Нетрудно увидеть, что в созданной системе заложена максимальная 
вариативность в намерениях и действиях учащихся, обеспечивающая при- 
енлимое трудоустройство и социальный статус личности в любых жизнен
ных ситуациях.

ЗШВЧЕШЕ. Рассмотренные меры во обеспечен» высокой социальной 
мобильности выпускников технического вуза отнюдь не исчерпывают всей 
сложности проблемы. В долной мере итоги этой работы могут быть подве
ден* Л1шь после первого выпуска, т. е. спустя три-четыре года систем
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ной работы. Мы понимаем, что за это время в структуре и целях российс 
кого обшества могут произойти непредсказуемые изменения, которые су
щественно изменят оценку, делаемую с позиций сегодняшнего д̂ я. Одна
ко предлагаемые нами речения отвечают интересам . сех участвующих 
сторон - средней школы, вуза, предприятия, общества, личности - и в 
этой связи ле могут не дать положительного результат».

Розов Н. С.
ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОШЛЛЫЮ-ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В УНИВЕРСИТЕТЕ БУДУЩЕГО 
(Предварительные итоги социально-философского исследования»

Проведен комплекс историко-философских, социалыю-фияософскнх. со
циально этических исследований по выявлению ценностных и онтологиче
ских оснований социально-гуманитарного образования в высшей желе. 
Нихе представлены осповные предпосылки, методологические положения 
исследования и краткие Формулировки полученных результатов.

Проблемы философского обоснования социально-гуманитарного образо- 
ваяия рассматриваются в контексте кризиса современной цивилизации и 
кризиса образования. В саных общих чертах кризис современной цивили
зации заключается в том. что научный рационализм, технический прог- 
рессизм и экономический либерализм, которые назвали к жизни и бурно
му росту иошиые потоки новых экономических, экологических, социоку 
льтурныя и социально-политических процессов, оказываются неспособны
ми ’справиться* с ними. т. е. ввести эти процессы в русло безопасно
го. гармоничного, 'дружественного человеку* развития.

Кризис образования состоит в тон. что оно приспособлено к эпохе 
техноэкономического роста, а эта эпоха уже подошла к концу. Сколько 
бы ни было высоким глобальное сознание и ответственность будущих' по
литиков и интеллектуалов, все их на чгяания, будут упираться в качест
во сознания, установок, склонностей новых поколений людей. Но социа
лизацией, Формированием мировоззрения занимаются прежде всего систе
мы образования. А оно пока ориентировано не на будущее, а на промлое. 
подлежащее преодолению, причем о ->6ый груз ответственности ложится на 
социально-гуманитарное образование.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ включают обшйе приншшы и 
нормы научного и рационального философского иьамения. среди них наи
более значимыми для настоящей работы являются следующие:

а) ИСТОРИЗМ как представление об изменчивости и прееиственности 
всех с о ц и о к у л ь т у р н ы х  Форм, включая ценности и понностные основания 
образования;

б) КОНСТРУКТИВИЗМ как ' направленность на рациональное построение 
требуемых новых мыслительных констгукпий (понятий, схем, л orv.ee кил 
механизмов, методологических подходов, конпеппий и теорий) г опорой
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на имевшиеся традиции и с открытое* ью для последующей рефлексии, 
критики* коррекции;

в) неправомерность вывода нормативны)! положений из дескриптивных 
('ЗАКОН ЮНА*), понимаемая как необходимость выявления и анализа пре
дельных рациональных нормативных основааий (собственно ценностей)

Основные полученные результата заключаются в следуюаен.
1 УСТАНОВЛЕНЫ ИСТГ т’ИКОФИДОСОФСКИЕ В СОВРЕМЕННЫЕ идейны : ПРЕДПО

СЫЛКИ ЦЕННОСТНОГО КОНСТРУКТИВНОГО НОДХОДА К ОВОСНС )ЛНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ.
а) Выявлены основные черты н закономерности развития идеи филосо

фского обоснования образования в европейской традиции, которые заклю
чаются в следующем:

- постоянное сосуществование и конкуренция трех главных источни
ков оснований образования - Культуры. Общества и Индивида;

- подавление любого из этих полюсов как источника оснований о бра 
зования. Формирования человеческих качеств, как правило, связано с пос - 
ледумин социокультурным и образовательный кризисом;

- выход из таких кризисов всегда осуществляется через реакцию и 
механизм 'исторического маятника*, когда ранее подавляемый полюс за
нимает лидирующее положение и сам начинает подавлять другие полюса;

- к середине XX века устанавливается определенный баланс орнента- 
ш и  ва указанные источники оснований в главных направлениях европей
ской философии образования.

б) Сделан обзор европейской и американской литературы оо Филосо 
фин образования. С точки зрения установленных требований к совреиен 
воиу обоснованию гуманитарного образования критически осмыслены ана
литическая линия философии (Дж. Лангфорд. Дж. Сол тис, И. ВЕФФЛЕР и др. ). 
исторические и систематические труды во философии образования (П. Го
рдой и Дж. у̂ йт. X. Озмон и С. Кравер, Э. Пауэр, X. Перкинсон. э. О'Хир и 
я р . ). подход к образованно с точки зрения современных глобальных про
блей (Л Недоуз, л. Перельман. Дх. Ботвин. И. Налмоа. Н. Эльманжра).

в; Реконструированы и представлены в компактных таблицах пенност 
■ые основания культуроцентрических, сошюцектрических. нндмвидоцент- 
рвческих течений в философии образования.

Нанболыш о интереса заслуживает группа работ (Н. Скилбек. Д. Напс 
дедлавд. А. Комфорт. О. Ребуль. К. Гегмпп и др. ). которая может быть пря 
но отнесена к ценностному подходу. Как правило, за основу здесь берут
ся традюпюнше западные ценности - индивидуальная свобода, равенст
во возможностей, права человека, демократический порядок, открытость 
общества *  проч. Ценностный подход, опиравшийся на явно Формулируемые 
м п ш ю и в »  мировоззренческие основания образования, представляется 
наиболее яерсаектмвиым. Вместе с тем. к имевшимся работам можно нредь 
ялшть следтпчг претензии:

■ошпкм раз и навсегда установить основания образования исх̂ чг)
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из какой-либо "вечной* иди 'естественной* иерархии ценностей не убе
дительны; имеются теоретические основания считать такие попытки в 
принципе безнадежными; .

слабо учитываются проблемы ценностного и мировоззренческого 
разнообразия в социальной пространстве и в кире различных культур;

- недостаточно учитывается связь образования с современной ситуа
цией. с проблемами и требованиями вреиени;

- как правило, слабо проработаны логические переходы от ценностей 
к образовательный решениям.

г) Установлено, что отечественные работы 70-90-х гг. по философе 
ю т  проблемам образования тяготеет к трем следующим направлениям: 
либерально рационалистическому, ктяьтуроцеитрическону и глобально 
историческому; показано, что эти направления развиваются в контексте 
европейской мыслительной традиции, в частности, аозкнкновеше каждого 
направления связано с необходимостью восстановления утерянного р»в 
иовескя между Обществом. Культурой и Индивидом как источшнсамн осно
ваний образования.

д) На основе анализа и критики зарубежных н « м к п т в  водхо 
дов сформулированы саедляк требования к современному Фиоосо+скошу 
обоснование гуманитарного образования:

- адекватность ведущей Форме мнровоззрения настувашей историчес
кой эпохи;

- баланс культурной, социальной и ю ы в ш ш ю й  ориентаций;
- решение проблем! этического новизна и ш м ш и а .  совмещение за 

щиты разнообразия этнекультурши и соинашны» Установок с общечело
веческими ценностями и и и в и м в ;

- конеlwimuHo m  оснований гуманитарного образования, отнм- 
тость их для рефлекыаь критики ■ м р к н я к

- реализуемость «сжинай в ю а и г ш  н конвенциях базового гума
нитарного образования на уровше государственной образовательной яо- 
ллтихи и отдельного «па.

г. зллош н в основе фшюсофсжи нхяш лнкя ценностного сознания как
ВЕДУКЯ ФОРТМ ННРОВОЗЗРЫШЯ НАС Л1АОЕШ ICTOPPBCKOR эвохш.

а) Путей сопоставления с основании этическими направлениями и те
ориями европейской имели выявлены и обоснованы следящие сненифичес- 
кне черты (принципа) ценностного сознания:

- гуманистический и экологический ригоризм, связатшй С необходи
мостью помощи бедствуиик голод пиши лмии в различных регионах ми
ра, но не нарушавший при этом достижений в сфере орав и свобод ишп- 
вида;

- глобальный масштаб ответственности как относительно человечес 
ю га  сообществ, так и относительно п р и р о д н о г о  окружения;

учёт -п р и н ц и п о в  с о ц и о к у л ь т у р н о й  специфики, историзма и фунхлио
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ааяизиа » этических м с с ш е ш ш ;
- раэлгаи кругов ценностей с п з ш м  статусом, распространенность» 

и ш в ш а н н  нользовашы;
- различие обяезначюгост ценностей и их главенства (высшего ста

туса!;
- выявление и распространение ценностей в режиме коммуникации ин

дии* ->в, сообществ с i-азшии этическими позициями.
3. УСТАНОВЛЕНЫ ЛОГИКА, МЕТОДОЛОГИЯ И СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ЦЕН

НОСТНОГО КОНСТРУКТИВНОГО ПОДХОДА К ОБОСНОВАНО) ОБРАЗОВАНИЯ.
а) Разработана логика конструктивного ценностного подхода к обос

нованию образования, которая заключается в выводе более конкретных 
нормативных положений из более абстрактных нормативных положений и 
дескриптивных положений (табл. 1); разработаны понятия образовательных 
ценностей.доминантных образовательных ценностей, ценностей-продуктов 
и ценностей -оснований.

Табл. 1. Логика обоснования в сфере образования

Нормативные основания, 
дескриптивные основания

Глубинные предпочтения, 
образ мюа.

Ценности:знания об окру
жении. знания о человеке, 
обществе. культуре. 
Образовательные ценнос
ти; обшие знания об обра 
зовательных системах.
Образовательные нормы и 
цеди: знания об образова
тельных систеиах опреде
ленного ш .
Образовательные решения: 
знания о конкретной об
разовательной системе.

философские и научные дисциплины
I

НетаФизика. теология, натурфилософия, 
философская антропология, философия 
культуры, социальная философия, эти 
ка, эстетика.
Аксиология, культурология, социоло
гия, политология, экономика, психоло
гия, глобалистика, экология и др. 
философия образовании, теоретичес- 
кая педагогика, педагогическая пси 
хология. социология образования.
Прикладные педагогические науки, 
социальное прогнозирование, проек
тирование. оргпроектирование.

Прикладные педагогические науки, 
статистический анализ, организаои 
онный анализ, теория принятия реше
ний. теория и технология инноваций 
и проч.

6* Выявлен критерий установления общезначимых ценностей - это та 
n r  ценности, осуществление (или ненарушение границ) которых необхо
димо для реальной возможности субъектам (индивидам и сообществам)



нынешнего и всех последующа поколений шить в соответствии со с во m m  
ориентирами.

в) выявлен основной состав общезначимых ценностей, вим&ший кар
динальные ценности (жизненные и основные граждански- права человека) 
и субкардиналыше ценности (такие яодя-лосо-правовые, социально-эконо
мические и экологические ценности, защита которых необходима для 
осуществления каршчальных ценностей).

4. УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ. ПРИНЦИПЫ И КОНШПУАЛЬ 
НАЯ СТРУКТУРА ПОСТАНОВКИ БАЗОВОГО ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В виска 
■КОЛЕ.

а) Сформулировали и обоснованы следующие образовательные ценное- 
ти. значииые для высмей яколы:

- ответственность за общезначимые денное тн;
- свободное нировоээренческое самоопределение;
- общекультурная компетентность;
- црофессионалышя компетентность;
- личностная самореализация в профессии;
- личностная самореализация в культуре я н о ш
б) Раскрыто содержание наиболее значимой для постановки базового 

гуманитарного образования ценности обшекультурной компетентности, 
включающей следующие аспекты;

- с«ера обяекультурной компетентности;
- аспекты подготовки:
- кросскультуряый баланс;
- уровни подготовки (необходимые для средней школы, для базового 

гуманитарного образования в высшей школе и для сведиалистов-гумани
тариев).

в) разработана К0НШ0Ш1Я ценностно и проблемно-ориентированной 
системы базового гуманитарно го образования в отдельном вузе, которая 
заключается в переходе от традшшотой системы изолированных дру» от 
друга м от реальной жизни дисциплин к комплексу предметных блоков 
(соответствующих основным сферам общекультурной компетентности).обе
спечивает образовательные услс ш для Формирования указанных вше 
образовательных ценностей.

г) Проведена критика традиционной дисциплинарной системы обуче
ния. социальные и гуманитарные дисциплины, как правило, даются без свя
зи с цроблемаии и ситуациями реальной жизни, где понадобится обаеку- 
льтуриая компетентность, к без связи др уг с другом . Надежды на то. что 
на основе разрозненных и весьма урезанных дисютляя (истории, поли 
ТОЛОГИИ. КУЛЬТУРОЛОГ»'-', социологии, экономики, философии, эстетики, 
этики и проч ) у студентов само собою вырастет целостное мировоззре
ние. не оправдываются.

В огнову предлагаемой КОНЦЕПЦИИ разового гуманитарного образом
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имя наряду с уже полученынм философскими результатами положены изве
стные шеи проблемной ориентации образования. Соответственно выделен
ным сферам обшекультурной компетентности выделяете я круги проблем 
как систематизируйте ядра следующих предметны! блоков:

ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ПРИРОДА - проблемы экологии, демографии, текноэко- 
номического развития, философии техники.

ОТЧЕСТВО - проблем! .экономики, политики, права, социальной Фило 
СОФИИ.

ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ N СЛОВЕСНАЯ КУЛЬТУРА - проблемы человеческой жиз
ни в литературе, морали, религии, философе кои антропологии.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА - проблемы эстетического восприятии и 
творчества, дизайна, благоустройства

Указанные предметные блоки дополняются специальным блоком оспины 
ФИЛОСОФИИ, трактующим обте проблемы онтологии, логики, иетодо-погии, 
диалектики, аксиологии, значите для обоекультурной компетенции пра 
ктнчески во исех проблемных сфера к.

В каждом предметном блоке должны быть представлены следующие кон 
поненты*

а) проблемное введение, давшее контекст конфликтов, трудностей. ш>о 
блей окружающей реальности, для ориентации в которых необходима пос 
ледувшая подготовка;

б) исторический аспект история проблем, истории их осмыслении в 
европейской, отечественной и мировой традиции;

в) теоретический (и ценностный) аспект - философские основании, 
современные научные данные и концепции по данному кругу проблем, эти 
чеекяе и другие нормативные основания и критерии оценок, целеполага- 
ния. мировоззренческой ориентировки в проблемах;

г) проблемно-практический (и коммуникативный) аспект - методоло
гия. методика, практика постановки и решения проблем на моделях или и 
действительности, практика дискуссий и установления компромиссов ио 
проблемам Данного круга.

Данные результаты зафиксированы в следующих публикациях автора
Монографии.
1.Культуг .ценности и развитие образовали* (Основания реформы гу 

манитарного образования в высшей школе). Труды исследовательского це
нтра по проблемам управления качеством подготовки специалистов Н. . 
1992.

2. Структура цивилизации и тенденции м и р о в о г о  развития. Мо.югра 
Фия. Новосибирск. HIV. 1992.

3. философия гуманитарного образования: ценностные основания и
концепция базового гуманитарного образования в высшей школе, труды 
исследовательского центра ло проблемам управления качеством специа
лист». М.. 199?.
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Статьи и тезисы.
4. Проблема и метод трансляции философской культуры // философская 

культура личности и научно-техшческии прогресс. Новосибирск. 198Т.
5 Логико-семиотический асвект механизма развил», духовной культу- 

га // Методология освоения интеллектуальных систек и вычислительное 
техники. Тез. докл. Новосибирск. 1937.

6. Архивариусы и ловаторы // Вестник высшей школы. 1990. с. П.
7. Ценности и образование (вехи истории европейской несли) >/ А1ша 

Hater (Вестник высшей акали). 1991. с., 12.
в. Конструктивная аксиология и интеллектуальней! культура будущего 

// философия образования для XXI века, а . 1992.
9. Ценностное обоснование гуманитарного образования в современной 

мире. Авторе*, дне. д. Фил ос. и. Н., KTV, 1993.

/Ьорья IL/.
МНОГОУРОВНЕВАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 

КАК ВОШКЖВШ ИДЕИ ФУНЛЛНКНТА/МЗАЦет ОБРАЗОВАНИЯ
Переход вузов на мяогоуровневл» аодготовку специалистов актуален 

в плаве обоснования, насколько эти шаги - необходимые моменты рефор
мы образования, а так »  с точки зрения предвидения, каким образом они 
определяют тенденции бгдушнж успехов. Чтобы это было возможно, необ
ходимо выявить связь многоуровневой системы подготовки с основаниями 
коренных изменений в области образования в современном обществе.

Ясно, что система образования в любое время испытывает изиенешя: 
совершенствуется организация, развиваются приемы и методы обучения, 
вводится новое содержание и т. д. Однако эти нововведения не меняет 
существо данной образовательной системы: регудятнвы. обеспечивавшие
взаимодействие образовательных структур с социальными институтами и 
государством, стат/с системы образовячия в обществе, демонстративно- 
монологический характер изложения и усвоения, ориеширо паяный, как 
правило, на эапоитеание. классно-урочная система и т. в. Наступает пе
риод. когда вн/трисистекные изменения недостаточны м требуется корён
ная дойка образова^льногс института, затрагивающая его сущностные 
моменты. Практически с 6«с признании» является мнение о том. что в нас - 
тояиес ыреня требуются именно >акие "революционные" изменения систе
мы образования.

Период Формирования современной системы образования - переход от 
средневековой Формы обуче'чм к специализированной - это период Ново
го времени, когда сформировалась классно-урочная система, возшьела 
профессия педагога в ' эмках деления областей знания и преподавания 
на профессии, появилась дидактика, реализующая новое отношение 'уче
ник учитель". Эта система в основных чертах сохранилась до сегодняш
него дня, и гва требует коренных изменении. Сегодня институциональная
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форма в существующей виде, сложивши».' я со времен Коненского, препят
ствует развитию человека и общества.

Исторический анализ предшествующих 'революций' t. образовании иоз 
волиет выявить некоторые закономерности процесса реформировании об 
разования. одной из которых является ♦> шаментализация Под фундамс 
нтализацией мы будем понимать такой процесс изменении содержания об 
разо”зния (в самом шит ком понимании), который позволяет включать 
нановативкый опыт социальной практики в базовое сс яержание образова 
ния, обеспечивая тем самым эффективный механизм трансляции к у л ь т у р ы. 
Процесс Фундаментализаиии. как правило, сопровождается значительными 
открытиями в самой педагогике методов, позволявших реорганизовать 
процесс обучения. Ярким примером процесса фупдаментализашт образом  
ния с л у ж и т развивающее общение, позволяющее значительно снизить во 
зрастнп» границу обучения детей базовым дисциплинам.

Более важным, однако, чен открытия в педагогике, яаляется т о .  ч т о  

фушаиентализаиии предшествуют значительные открытия в самой к у л ь т у  

ре. которые вместе с новой образовательной системой обеспечивакгг nw 
двшшное будущее. Кроме того, Флшаиентализадия связана с внутренней 
структурно-функциональной перестройкой само1ч> образовательного инс
титута, изменением его целей, задач, методов и взаимосвязи с другими 
институтами и социальной сферой в целом, фундаменталиэапня о д и н  из 
механизмов, обеспечивавших развитие как самого института образовании, 
так и общества, способ Формирования базового Фонда к у л ь т у р ы  и т е х  с о  

кнально значимых достижений, которые представляют горизонт осЬоенно 
го человеком пространства. ■ Автоматизация- этого опыта с  п о н о и ь с  

новых образовательных ресурсов - одна из основных задач, возлагаемых 
обществен на систему образования, фундаменталнзация опыта и нахожде 
ние средств его эффективного воспроизводства постоянно сопровождает
ся изменением в образовательной сфере, что позволяет решать к л а с с  но
вых проблем,не решаемых прежде. Наряду с  этим открывается п р о с т о р  для 
активности человека, новых исследовании, расширяется его горизонт.

Например.фундаментами задки образования в средние века предшества 
ваш такие иннойацт и культуре и социальной сфере, как возникновение 
института н леи и кшм-опечатания. Возникла промежуточная среда, свя
занная с закреплением знания в слове.с правилами печати.цензуры, тн 
ражнрования. хранения и воспроизводства инФормации. Оформились регудя- 
п ш  по взаимодействию церковного, светского и государственное обра 
зованкя. Качественное изменение внутри системы образования включало 
такие новшества, как переориентация целей и нахождение новых средств 
образования: образование как ценность стало отождествляться с приоб
рети иней профессиональных знаний; выделение начальной, средней и выс 
шей ступеней образования; осуществление всеобщей грамотности. С это
го «реиенш пение читать является “автоматизированным' процессом (в
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тон смысле.что ий может овладеть каждый), а не и с к у с с т в о м , как гго бы 
по в средние века и поэтому было д о с т у п н о  д л я  исключительно одарен 
них творческих детей. Социальный институт выполняет теперь двоякую 
функцию поднимает все обшество до уровня читавшего и Формирует но 
вую элиту, сложным образом взаимодействупвг'ю с. прежней.

Современная образовательная реформа связана с тем. < ”о образовате
льный институт меняет Форму бытия в культуре, функции традиционного 
образования бррут на себя другие сферы жизни человека. Кореннь ■ изме
нения претерпевает как эти сферы, так и сам образовательный институт 
как обиественно выделенный организм. Проявлением этой тенденции слу
жит переход к многоуровневой подготовке специалистов, конкретное во
площение современной фундаменталиэашт образования, интеграции про
фессиональных сфер деятельности и образования.

Действительно. важне(ввт факторон. вяиямвт на образовательную сфе
ру. является переоценка ценности профессии как таковой. Узкоспециали
зированное знание (профессиональное), которое прежде служило образцом 
образованности, сегодня оказывается невостребованным в культуре иэ-За 
его быстрого морального старения и сложной связи с другими специаль
ными знаниями. Отражением эТо|ч> Факта выступает почти повсеместная 
перестройка специализированных учебных заведений в универсальные: 
появляется медицинские, технические, строительные университета, что са
мо по себе девальвирует концепцию универсального знания как вершины 
образованности и в то же время является объективный следствием про
цесса фунданентализании и Формирования базы комплекса знаний в трап 
сляяионном процессе нового образования, в прошлой реконструкция обра
зования была связана с возникновением профессий - появилось среднее 
звено в образовании, педагог был прежде всего профессионалом, образо
вание как ценность отождествлялось с пряобретеяием профессии.профес
сиональных знаний. Пока сферы деятелы, ости заметно ограничгны друг от 
друга, их взаимовлияние слабо, человеческой жизни достаточно для про
хождения образовательного института в это* Форме. В настоящее время 
взаимодействие различных профессий и быстрое моральное старение спе
циальных ш ш й  перестраивает акдееты: профессковалыше сферы акку 
нулируют профессиональное образование и оно уходит из образователь
ного института в социокульту р н у ю среду, следствием этого Факта явля
ется возникновение различных посреднических структур, осуществляющих 
связи между производством, наукой и образованием. Такое явление как 
профориентация связано с иггезом двух Феноменов - экономики и обра
зования. К тому же ряду я в м я й  относится дуальное обучение, в кото
ром осуществляется ^профессиональная социализация школьника. Все эта 
Феномены свидетельствует о поиске новых Форм интеграции образования 
и других сфер жизнедеятельности (способов проживания), которые бы 
были вовлечены в более общее "гчисловое поле'*, выступает т  оно как



задача развития и саморазвития личности, повышения эффективности эко
номики. обеспечения выживаемости региона как заложника идейного про
изводства. решения глобалышх проблей человечества и т. д. В итоге про
исходит войск стандартов нового образования. Посреднические центры 
между образовательными структурами и другими сферами деятельности 
общества способствуют разделению Фундамента и авангардной зоны в со- 
держ ши образования, .ак как посреднические центры берут на себя Фу
нкции осуществления связи и координации традиционного образования с 
передовыми обдастяни деятельности, передачи 'ехнических достижени" из 
лшверситетских лабораторий в промышленность, и в то хе время на ос
нове промышленных новаций конструирования нового содержания образо
вания. Роль этих посреднических центров будет только возрастать. Но 
это не значит, что будет снижаться значение базового образования. Это 
значит, что возникает необходимость* в ускоренной модификации фунда
ментальных курсов и связанной с ней работой в междисциплинарных сфе
рах. Это есть объективное основание и условие фундаментализации обра- 
зованшц На этих промежуточных между производством, наукой и образова
нней центрах рождаются новые принципы интеграции курсов ПОД ПРОКЛЕНУ 
и одновременно создаётся новая база выснего образования.

Что означает переход к многоуровневой подготовке специалистов? 
фактически он "служит переходным этапом растворения профессионального 
образования ьо внеобразовательных структурах, в других социальных ин
ститутах и сферах деятельности. Процесс фундаментализации превращает 
образовательную практику в Фокус, в котором концентрируются все про
шлые достижения социальной практики. Выделение уровней в современном 
традиционном образовании - промежуточный этап при переходе освоенной 
(‘автоматизируемой*) части педагогической деятельности в иные соци
альные структуры и превращение нового типа профессионального образо
вания в массовое явление. Этот процесс аналогичен превращение иа 
чального образования (грамотности) в массовое явление в предшествую
щей образовательной ’революции*.
* Если среднее образовательное звено имеет тенденцию к соединению с 

другими сферами жизнедеятельности индивида, то за высшей ступенью ос
танется по . >айией мере две функции: Сконструировать содержание об
разования в междисциплинарных областях, где отсутствует достаточный 
опыт профессиональной деятельности (вернее, на данном этапе он не мо
жет быть “алгоритмизирован* >; г. выполнять смысдообразуюшую функцию в 
обществе. Не случайно образование сейчас нагружается ценностными смы
слами. с нии связываются надежды на выживание человечества и цивили
зации. оно зачастую отождествляется с творческим поиском и развитием 
яичнэсти. это - другие стороны того же процесса скыслообраэокания. 
ко"- Р1)й раньше был во владении других социальных институтов родо 
вой традиции, церкви, науки.
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На верхнем этаже образовательно* системы останется т , что нельзя 
“автоматизировать*. для чего нельзя найти алгоритмы вклвчешш в ка
кую-либо деятельность, когда простое усвоение содег'сания бессмыслен
но. так как завтра это содержание будет другим. На первый май в этой 
вис вен эвене выходя* вопросе "зачем?*. "Л’я чего?*, ’какой, смысл?", 
фундаментальным становится п ри н ш ш синтонного обученя ■ с*орнуоп>о- 
ванный С. Ш'йпертом на основе известного «акта: любая вешь дается ле
гко. если ван удается ассимилировать ее в совокупности собсгвенных 
моделей. Синтониое обучение совместимо с целостностью "Я“ н его тре
бованиями. синтониое "Я" означает, что процесс образования невозможен 
без личностного включения в пего, без постановки человеком челн и без 
осмысления собственной деятельности. Результат этого процесса - Фор
мирование сознания, способности человека к самообразованию, к перес
тройке мировоззрения и мишения. Современный обучаемый стоит на сту
пень вше того, для которого наша пг чагопяса строилась со времен Ко- 
ненского. Стремление (иногда неосознаваемое) к поиску пели, смысла, за
даче Фиксируется современной интеллектуальной мыслью как новый идеал 
образованности: самореализации, самоопределения,творчества личности. 
Реформы образования буд у т у спеню, если педагогика сможет включить в 
своп деятельность эту сложную работу по сайооцределению обучаемого в 
контекст смыслов обучавшего. В профессиональном обучении Функцию са
моопределения помогает выполнять сфера практики и производства, а, 
может быть, какие-либо области, дежаиие вне производства и образова
ния. Но и производство, и образование внстУвают подручными средства- 
m  для провесе а сКмслоопределенмя н снысдоводагагога. Обращаясь к из
вестным шшовадням в области педагогики, можно указать три направле
ния. пытавшиеся выполнить функцию порождения смыслов для обучаемого.

Первое паправление маю ет все попытки строить более широкие чем 
учете сиисшоте кои. захватывавшие интерес учащегося с п. пошью дру
гой деятельности - игровой, трудовой, в 'столкновении” с иной культу
рой (недагопэса сотрудничества. Вальдорфские школы, система дуального 
обучения в Германии. п м т к а  оргдеятельностных игр). Второе направ
ление - развивавшее обучение (Л С. Выготский. П. Я. Гальперин, а а Да
выдов). К третье направление - уп> изменение функций свободного вре
мени индивида, ’захват* педагогикой его смыслов.

Для нового образования есть временные резервы. Do данным ЕНВСКО, в 
1600 году в европейских городах средняя продолжительность жизни была 
36 лет. из которых работал. 8 дет и пользовались свободным временем 3 
года. В 1900 году соответствующие цифры - 45. 11. б и в  1982 - 72. в. 
20 (1). тенденция к гвсличенн» времени, не занятого регламентированным 
трудом налицо, но па ч**о оно тратится? французский исследователь Дю- 
маэедье. посвятивший около 20 дет исследование свободного времени, 
привел к выводу, что в настояше время п роисходит “культурная ре волю
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оия свободного времени":“Эта революция не являетеii про д у к т о м борьбы, 
протекает незаметно, но влечет глубокие перемены в образе жизни лю
дей. Ниешо свободное время может решить образовательные йроблемы. ли
квидировать противоречие между содержанием обязательного обучения и 
содержанием досуговых запросов. Использование досуга для самообразо
вания является примером ‘параллельной школы' (г). Таким образом, цен
ностные характеристики свободного времени напрямую связываются с но 
вым ( разоваиием.

Для субъектов сегодняшней образовательной системы свободное время 
связано с интенсификацией их профессионалы) й деятельности. Как иг са- 
зали исследования социологов Ростова-на-До н у (Колесников Б. С. и др. ) 
в результате того, что новая социальная структура обиества заставля
ет менять выбор жизненной стратегии, возрастает активность преподава
телей, появляется новый вид занятости - скрытая занятость: наряду с
работой в государственных структурах педагог тратит свободное преня 
на "подработку' в лицеях, гимназиях, конерческих структурах. Вторич
ная, третичная и т. д. занятость никак и нигде не Фиксируется

Интенсификация педагогического труда общий итог в современном 
'образовательном процессе но данным ЮНЕСКО во всех регионах нира 
стремительно растет число учащихся, отмечается удлинение срока ооу 
чения на всех этапах, растет нагрузка на педагога [Л.

Возвращаясь К многоуровневой подготовке кадров, иожно сделать нре 
-Дварктельные выводы о направлении успешного проведения реформ. Низший 
уровень - подготовка бакалавров - должен быть максимально приближён 
к профессиональной сфере и общественно выработанным нормам, приенан 
функционирования этой деятельности. Методы в педагогике для этого 
уровня уже освоены, они в принципе могут быть переданы вне традицион
ной системы через телекоммуникации и вычислительную технику, открытое 
и заочное обучепие. Выве лежат у р о в н и, требуйте дополнительных педа 
готических резервов по интеграции многих дисциплин и овладения спе
цифическими иёТодами. Высшее звено требует самоопределения, и обуче
ние на ней без этого экзистенциального акта будет практически бес но
ле эшм.
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Сергеев В. Н.

МНОГОУРОВНЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СТАНДАРТЫ 
Даже при централизованном среднем образовании, к торын отличалась 

ваша страна в предыдущие десятилетия, стандарты, выписанные в явном 
виде, были бы полезны.В реорганизуемой сис.еме образования.«то и де
лается сегодня, бе: стандартов не обойтись. Однако реализуемая Иж,.ге
тере твои образования конпешшя решает только те задачи, которые ста
вит перед собой это министерство <не будеи говорить, насколько успе
шно). Нежду тем. как и в каждой развитом обществе, существует и у нас 
другие, заинтересованные в качестве образования стороны, имевшие собс
твенные представления о стандартах образования, и имеет смысл учесть 
их интересы и запросы яри работе над этой важной проблемой. Надетое 
стандарта, который в очень четкой виде указывает, что допев знать ка
ждый продукт учебного процесса, что доа ей m m .  полезно. Однако это 
- опенка еяизу. которая делит весь массив учащихся на две части: вла
деющих стандартом, что зафиксировано вначале на уровне тестов, контро
льных» экзаменов и прочих проверочных испытаний (осуществляющих не
избежно ВЫБОРОЧНЫЙ контроль со всеми его особенностями), а затеи до
кументом. Фю с с и р у м и м  это достижение, с одной стороны, и не владевших 
(что с ними делать?), с д р у г о й.

Уже это соображение показывает необходимость в МИНИМАЛЬНОСТИ от
бираемого для стандарта материала, претен. увшего на всвоввюсть испо
льзования. Поэтому для каждого вргднета, от математики и русского язы
ка н до рисования (основ НХК) и черчения, в отборе материала, включа
емого в стандарт, должен главенствовать ПРННШШ ПРЕЗУНШЖН виновнос
ти (Д. к. Фадеев); материал, не способный в условиях очень резко* кри
тики отстоять свою ЯВОБЮЛНИОСГЬ. и стандарт включаться не должен. 
Такой подход. р м л ю Ф в а ш ы  при анализе 'министерских стандартов*, 
может существенно сократить те из них. которые наяяганы ‘технологич
но*, на пример, по математик*. 'Всемосташиыген* по ряду других висни 
плин. не отличавшиеся требуемо* четкости», расплывчатые, ииогозначные 
в понимании того, что должен зягть ученик, допускающие волкатариэн и 
вкусовщину (например, учителя или контролера) вообще бессмысленны для 
работы и пригодны только для детошлкььх рапортов о стандартизации 
образования как свершившемся Факте.

В рамках окской концепция школьного образовательного стандарта 
такой четкий по языку, минимальный во необходимому объвму материала и 
научно обоснованный стандарт мы называем Стандартом 1. С нашей точки 
зрения, именно он догтен стать нормативным документом, определении 
"снизу’ качество образования по каждому предмету.

Умелая работа с ник в образовании н^ает многое изьенмть в жизни 
современной ш о ш .  Ученик оказывается в положении, напоминавшем поло
жение законопослушных граждане правовом государстве, имеюыем разум



ные законы: есть посильные для всех требования, которые ты обязан вы
полнять. а нарушил закон, следует неотвратимость наказания. В данной 
случае ученику деваться некуда, стандарт надо освау ать, хоть с пер
вого предъявлений, хоть с тридцатого.

То же самое касается и учителя, его квалификация определяется, в 
первую очередь, тем, может он или нет учить ВСЕХ на уровне nepisoi-o 
стандарта. А это. в с во*-, очередь, меняет ориентацию устренлесчя педа
гога м.в ряде случаев, будет приводить к сокращению работы со способ 
ш м и  и желающими учиться больше: в этих условиях не 'до них.

Итак, при качественной внедрении r школу нидомалышх стацдартоь ны 
неизбежно вернемся к уже пережитым временам, когда снижение качеггва 
предметной подготовки старшеклассников, беспокоящее вузы, будет обь 
ясняться так x l , как и в семидесятые годы: 'А школа и не готовит для 
вуза!* При некачественной внедрении стандарта в школу результаты лля 
основного закошика выпускников 1 высшей школы - могут быть еше бо
лее неутешительными. Поэтому в рамках омской концепции мы предлагаем 
не ограничиваться Стандартом 1. а енедряуь в школьное образование 
СТАНДАРТ г.

Стандарт 2 - не нормативный, а ИНФОРМАТИВНЫЙ документ, цель кото
рого донести до заинтересованных лиц. учащегося, его родителей, учи 
теля и администрации -.престижной" школы минииалышй набор требований 
по предмету к знаниям, .умениям и навыкам выпускника школы, позволяю
щих ему быть конкурентоспособным в борьбе за место на студенческой 
скамье. Это - суженное понимание Стандарта 2, привязка его к средне
му уровню требований в вузах региона. То, что такой, статистически од
нородный уровень требований по математике для .втузов, по биологии для 
медвузов, по и с т о р и и д л я  юридических специальностей существует, ясно 
всем, кто анализировал, например, уровень требований к абитуриентам 
различных вузов Западно-Сибирского региона. Возможно и расширенное 
трактование Стандарта 2 как определение объема требований к знаниям, 
умениям и навыкам по предмету, необходимого не только для поступления 
в вуз, но и успешной учебы в нем. Но тогда Стандарт 2 во предмету со
стоит из двух частей - общей для всех в у з о в  и  специфичной для конк
ретных спешппьиостей.'

Доведенный до технологически обеспеченного уровня (материалы для 
контроля в самоконтроля), Стандарт 2 становится необходимым ученику, 
ориентированному иа продолжение образования в высней школе. З̂америв 
свои показатели по те не, разделу, материалу учебного года, обработав 
итоги этой проверки самостоятельно или с помощью учителя, специальном 
организации, ученн видит, насколько ei*o подготовка соответствует (иди 
не соответствует) этим требованиям и что надо предпринимать Ясно, что 
квалификация учителя, обеспечивающего усвоение материала основной ча 
сты<? класса ва уровне Стандарта достаточно высока, но для г>еалнза

-  76 -



ш ш  этой квалификации он домен быть вооружен йеобхошмши информа
ционными и методическими материалами. Пока это - «ичвое дело учитедя- 
эитузиаста, но в новых условиях этот союзник высшей входы доеден во
оружаться с помояьо второй союзной стороны, и разработка этого “во
оружения" - дело высшего образования.

Ухе в этой части дела мы встречаемся с дифференди. пей ученжг'̂ в, 
учителей, классов и школ. Наряду с прочини целями специализированный 
класс с углубленным изучением предмета (иди совокугшости ш* [метов) 
собирает ориентированных на соответствен; специальности (грунвы 
специальностей) и стремится вывести своих подопечных как ттмум ва 
уровень стандарта 2 по соответствующим дясяюляяаи. Гимназия (имеет 
она сегодня соответствующую вывеску иди нет) собирает учащихся, ори
ентированных на вузовские специальности. и в опкпсешви смысле га
рантирует им усневвость соответствующе* водготовюс. Значит, если 90- 
100/. выпускников поступают в соответтвлние вузы я успешно учатся 
там. гимназия состоялась, даже если ей наробразовсше чиновники не да
ли соответствующего названия. Если хе в вуз поступавт пеней 50* вы
пускников. наличие вывески 'Гимназия* ничего не означает.

стандарт 3 - информационные документ. t w c i m w *  высший уровень 
требований к знаниям, умешоп и навыкам ученика во предмету СНИЗУ.

Не секрет, к примеру, что 'пятерка' за вступительный экзамен по ма
тематике в периферийшй сельхозинститут не я в п и т я а  даже 'трой
ке* «а вступительном экзамене для биохимических свеаиадьиостей Нвс- 
коаского у в а е к л т о к м ш  ва нагемлтические специальности в уни
верситеты. экзаменаторы сегодня пользуются типовой программой, но от
дают вреампали тем. кто эвает метод математической ишгинни. шм- 
бншаториые Формулы, яе изучаемые в паевой школе, к особенно тем. п о  
умеет работать с мимштит, Формирует сдожшм, многоходовые лотчес- 
М »  И И П Т Я П И

Стандарт 3 - для будуяих профессионалов, университетский стандарт. 
К. если яи хотим в дальнейшей н» терять 'Ломоносовых из глубинки*, 
ны —  с ( о п ш т п ь  эгп стандарты дать о них представление 5«- 
де, в той чшсве в пресловутой “глубинке*, дать возможность к ученику 
и учителю систематически измерить соответствие то»\>, что есть. тому, 
что требуется, и достигать (с покэоы» учителя, самообразованием) тре
буема результатов.

Вообще-то это - огромная работа, и исследоьатедьская гФуппа. ире 
имущественно состоящая из омичей, но прнваекапшая к исследованиям и 
эясоепикетам специалистов из разных городов России и ближнего зару
бежья. с разной сте1пы» проникновения п и в и и т  тшэт» деятельность 
во иляниаяисе. инииш т и п , черчен» ш воет. Работа ведутся в раикаж 
про гад» им  “Ушдерсшгеш  России*, спонсируются зашггересованмммг орга- 
ппнттт народного образовавши к с м ь ш  областей. Наметалась единая для
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различных дисциплин программа, и мы укажем ее основные этапы.
Формирование стандартов.

Как ни удивительно, самые существенные трудности вызывает создание 
Стандарта 1. Сказывается психология профессионала-специалиста, и все 
в школьном курсе кажется неприкосновенн <м. необходимым. На самом де
ле это. конечно, ие так, н приходится проводить историко-генетический 
анализ причин включения тех иди иных фактов, теорем, разделов в шко
льное преподавание, наэтсоведческий анализ использопания СОответству- 
юаей науки в различных профессиях. В ходе такого анализа, к примеру, 
выясняется, что редко кому в жизни потребуемся умение выписывать Фо 
рмулу обших корней тригонометрических уравнений или преобразовывать 
логарифмы с целью подготовить вычисления для обрашения к таблицам.

Сложности Формирования Стандарта 2 и Стандарта 3 отражены в ста
тьях Паникиной Л. А. , Поляковой Т. D. и Ширшовой Т. А. , помешенных в дан - 
ном сборнике.

Внедрение стандартов.
остановимся на той части навей работы, которая касается Фиксации 

достигнутого уровня. В отличие от распространенных в налей стране 
устных и письменных экзаменов, контрольных работ, для Фиксации соот 
ветствия знаний, умений, навыков индивидуума тому или иному Стандар
ту необходима непревычная. имеющая свои особенности иетодика тести
рования. Недостаточно разработать тес;, продумать методику его приме
нения - нужны обоснованные нормативы успешности выпонения теста как 
ио_количеству допускаемых ошибок, так и по времени. А для этого каж
дый тест должен апробироваться на сотнях и тысячах учащихся.

'В первом приближении* №  создали такую систему тестов по матена - 
тшсе. имеются удачные тесты к отдельным главам и разделам курсов че
рчения и химии.

Портативность методик предполагает их адаптацию к существующей 
вычислительной технике, и разработка программных средств тестирова
ния - не простая и не. быстро реализуемая задача.

Важный момент - придание системного характера этому процессу Фик
сации. В идеале желавший осуществить самопроверкг ученик должен рас
полагать широкин с пек-.'ром возможностей для этого. Он может это сде
лать сан с помощью инструкции или компьютерной программы. Это может 
сделать учитель на уроке ион во внеурочное время. Контроль может про
изойти в виде нестандартно организованной олимонады, цробкого вступи 
тельного экзамена - имитации настоящего.

Таким образом, внедрение стандартов начинается с развертыванияIтестирующей служб i. ко. конечно, не сводится к ней.
Методика достижения стандартов.

Методика обучения с использованием стандартов только начинает ра- 
зрг тваться. Мы начали с пособий для повторения тем. нацеленных на
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абитуриентов. В настоящее время такими пособиями обеспечен практиче
ски весь курс математики 10-11 классов. Структуру пособия г-’кажен на 
принере посвяшенного теме “Тригонометрические и обр-'.тиые тригоноиет- 
рические функции*. Изложение начинается с описания Стандартов 1,2, 3 
по этой теме, достаточно точно описывавших -ребования к знаниям, уие- 
ниян и навыкам и сопровожденных типовыми задачами.

Вторая часть пособия - три теста для самоконтроля и инструкции к 
обработке результатов. В итоге абитуриент, стараеклассюш в cl „тоянии 
самостоятельно определить свой исходный уровень, после чего прораба
тывает соответствующий раздел пособия, разбирая типовые задачи дос
тигаемого Стандарта, и может потренироваться, выполняя во 4 заключи 
тельных теста на каждый Стандарт.

Начинайте изучение темы нуждаются в другом виде пособия. Структу
ра его - переход от одного Стандарта к другому. Так, разрабатываемое 
пособие по той же теме начинается г освоения Стандарта 1. Учаяиеся 
знакомятся с понятиями синуса, косинуса, тангенса и соответствующими 
Функциями иа тригонометрическом я соответствия»» 'линиях*. Изложение 
геометрично и Формирует представление о функциях, простЫяяях уравне
ниях и неравенствах на графическом языке, в результате ученик, осво
ивший этот материал, в состоянии описать каждую из основных тритоно- 
нетрических и обратных тригонометютесхях Фушший. графически реиать 
простейшие уравнения и неравенства, аналитически - в Фиксированных 
случаях.

После тестирования освоиваие первый уровень учащиеся переходят к 
изучению второго. Он - типичен доя программ eo-нх годов и включает 
изучение преобразований и соответствующих Формул, более сложных ура
внений и неравенств.

На третьем уровне псолы осам предлагаются задачи с параметрами, 
сведения о применении tv,*.'оиометрических функтв* в нриро; е и тех ти
ке. диФФереияиально-штегРг1л<-'-1е шмдояешя.

Аналогичная работа ведется и во другим дисциплинам. Заве рвение её 
позволит конкретизировать и сопроводить методикой "заказ в'-юг; шко
ле". в нынешних условиях актуальность этой работы самоочевидна.

Брегеда Я. Д.. Дербенев в. Л.
МОЛОЛИ ТАЛАНТАМ - ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖУ

Последим? годы сопровождались резким сокращением государственных 
ассигнований на поддержю яе только вузовской науки, но и вообще выс - 
aei'o образования в целом. Одновременно резко сократились возможности 
поддержки студенческой иолод&жи, активно учасгвуюяей в н«>>чно -иссле - 
довательскои работе. Кшч>, телевидение, печать и радио прослачлягл на 
рождаюшйся слой собственников. молоды/Г бизнесменов. экономистов. юрис 

тов. Ко;гкурсы на эти специально ти достегают го человек на н.’сто. Отк-
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- во -
мвается нас с а коммерческих и н с т и т у т о в п о подготовке таких специали
стов. Все больше детей состоятельных родителе* становятся студентами 
матиых высших учебных заведиений на вполне "закош л" основаниях. И 
в то яе время у в у з о в нет возможности приобретать современное обору
дование для обучения студентов по естес веники специальностям. Конку
рсы на физические, математические, химические и даже биологические Фа
культеты едва позволят^ провести набор студентов на эти спе^чальнос- 
m  В© многих технических вузах не всегда удается справиться с выпол
нением плана набоча. И это в стране, некогда стоявшей на передовых ру
бежах мировой иауки Больаое число молодых ученых покидает страну в 
поисках не с голько высоких зароботков. сколько для того, чтобы иметь 
возможность активно вести научные исследования. Другая часть, обладая 
высокой физике математической подготовкой и соответственно развитым 
мышлением, устремляется в различные коммерческие с т р у к т у р ы. Становится 
Невостребованным интеллектуальный потенциал напии.

Подготовка творческого специалиста, молодого ученого - это много 
мерный провесе, включающий в себя множество Факторов, каждый из кото
рых может стачь решающим в судьбе молодого человека Интеллектуаль
ные особенности личности, материальный достаток семьи и её моральная 
атмосфера, воспитание в детском саду, череда учителей в школе и вузе, 
потребности и возможности общества - все накладывает свой отпечаток 
на развитие тгой личности.

Следует отметить, что средняя школа значительно быстрее реагирует 
на изменение экономической и политической ситуации. Все больше появ 
ляется классов по направлениям, лицеев и колледжей. Они приглашает ву 
зовских преподавателей для проведения занятий, прорываетея и лабора
тории университетов и институтов. Организовываются центры дополните
льного образования, совместно с высшей школой проводятся конкурсы, 
олимпиады, зимние и летние школы по отдельный дисциплинам. Возникли 
предпосылки непрерывного образования в системе многоуровневой подго
товки специалистов. И в то же время высшая школа остается довольно 
консервативной. Более того, такие шаги, как фактическая отмена институ 
та кураторов, введение свободного посещения лекций без существенного 
улучшения во ножноетек для самостоятельной работы студентов (коннью- 
терб. читальные залы. Фонды библиотек, вндеолекоий и др. ).распад конео 
иольских организаций, игразших определённую воспитательную роль, ни 
зерные стипендии привели, отнюдь, не к увеличение успеваемости и по- 
вменю качества научно-исследовательской работы студентов. Во много 
раз уменьшилось число студентов, участвующих на платной основе в вы
полнении НИР. Бо ьшинство научных руководителей ссылаются на резкое 
уменьшение Финансирования этих работ. Но- есть и д р у г о й Фактор, влияю
щий ва ослабление участия студентов в НИР. Это отсутствие регулирую 
шег механизма расходования Фонда заработном платы. Научные руководи-



теяи просто перестали зачислять на работу студентов, предпочитая уве
личивать количество агатных сотрудников или выбирать «она зарплаты 
введением различных надбавок. Некоторые учебно-на} шо-производствен 
кые комплексы и НИИ ага вузах превращаются в самостоятельные органи
зации. забывающие для чего они созданы. Резко возросшие тарифы на меж 
дугородние поездки также значительно сократили возможность участия 
студентов в конкурсах, олимпиадах, студенческих научных конференциях.

Ны подняли только незначительный пласт студенческих проблем. Одна
ко их решение требуется незамедлительно. На наш взгляд, в вузах необ
ходимо ввести обязательное выделение части Фонда заработной платы по 
всей научно исследовательским работам для участия в них студентов. 
Следует дать право деканам Факультетов исиольг чать часть стипендиа
льного Фонда на командирование студентов на конкурсы.олимпиады, сту
денческие конференции. Необходимо п р о и з в о д и т ь отчисление на эти пели 
части средств, получаемых от коммерческой деятельности в у з о в, муници
пальных Фондов поддержки студенчества, спонсорских организации. Необ
ходимо на государственном уровне вернуться к в о п р о с у льготных тари
фов но междугородним поездкам студентов.

Кыков А. А.. Сергеев В. К.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В УНИВЕРСИТЕТАХ РОССИИ 
Великий Французский социолог Эмиль Дюркгейм> исследуя таку» (гло

бальную) проблему как разделение общественного труда, висал: 'Ны счи
таем необходимым не подвергать всех наяих детей влиянию единообраз
ной к у л ь т у р ы (как если бы они должны были вести одну и ту же жизнь), 
но воспитывать их по-разному, инея в виду различные обязанности, ко
торые им придется исполнять. Словом, одной из своих сторон категори
ческий императив морального сознания теперь принимает следующую фор 
м у : сделай себя способным с пользой осушествлять определенную функ
цию" (П.

Эта мысль Дюркгейма в современную э п о х у социальных бгрь и э*;око
мических кризисов приобретает все более актуальное значение для сис
темы университетского образования в России. Встаёт вопрос: либо копи
ровать западную, в частности, американскую систему высшего образова
ния. либо развивать, устраняя различные "флюсы", советскую парадигму 
подготовки специалистов, используя при этом опыт университетов цар
ской России. Тем более, что среди некоторых представитенлей радикаль
ной интеллигенции бытует мнение, что "у них таи* образование очень 
хорошее, они богатые и культурные, а мы - наоборот. Значит, вам вадо 
стараться все сделать как г них. Но по мнению А. М. Келехова (2). куль
тура и традиции о России серьезно отличаются от американских, поэто
му прямое заимствование кажет дать отрицательный результат. Универси-
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■готы в России создавались по евроцойскону образцу и многие традиции 
европейского образования перешли в Росси». Необходимо еше учитывать, 
что р/сское образование опирается на богатейшую р у с с к у ю  к у л ь т у р у. 
Ане! икалская культура беднее и прагматичнее. Успехани в образовании 
СНА обязаны прежде всего своей уникальной политической системе - со
четание свободы и демократии. Но СПА, по всей видимости, п р о ш л и апогей 
своего развития. Наше образование п р и ш л о в упадок по обратной причи
не: o‘i недостатка своЗоды и демократии, а также от мизерного Финанси
рования.

Негативную ’""■ль в развитии образования сыграли бюрократия и идео
логизация. которые замедлили.а в чем-то повернули вспять генезис гу
манитарного знания, в частности, в университетаж. Демократизация и ос
вобождение образования может происходить только вместе с демократи
зацией всех общественных отношений, и этот цроцесс в России идет, не
смотря на все мрачные прогнозы и призывы вернуться назад к ’светло
му будущему". Но трансформировать р о с с и й с к у ю систему университетского 
образования в соответствии с американскими или д р у г и н и рецептами бе
ссмысленно. да и оиасно. Национальные традиции - это основа модерни
зации университетов как учебно-методических центров функционирова
ния системы образования в стране.

Вернёмся, однако, к мысли Э. Доркгейна. каждый должен сделать себя 
способным к определенному функционированию в границах выбранной сфе
ры жизни. И в этом индивид доджей подучит поддержку от университетс
кой системы образования. Ниависимо от профессии и роли, исполняемой 
в будущем; индивид должен быть образован в гуманитарном отношении. И 
гуманитарную к у л ь т у р / нельзя считать акцидентной. Она позволяет ноло- 
д о м у  специалисту быстрее адаптироваться в коллективе, более четко вы
бирать референтные группы, разбираться в социальной динамике. Каково 
же состояние гуманитарного образования в России?

Ответить на это вопрос помогают социологические исследования. 
Изучение гуманитарного образования посредством ‘социологического исс
ледования было предпринято в 1993 голу кафедрой социологии Томского 
лолитехяического университета в рамках деятельности Социодентра Гос
комитета Р* по высшей мколе. ЕШо опрошено более тысячи студентов и 
преподавателей разных университетов в семи регионах России.

Согласно выборке были опрошены студента четырех профессиональных 
ориентаций: техническое (37Х). иедагог'ической (29*), гуманитарной 
<20Х)и естествекио-каучжо* <14Х). Во воловж различиям респондента 
распределились следующим образом: 4IX - мужчины. 59* - женщины, в 
итоге мы аоягчилнм вполне объективный срез общественного мнения сту
дентов по проблемам гуманизации и гуманитаризации высшей школы.

Анализ результатов исследования начнем с рассмотрения проблемы 
удовлетворенности студентов преподаванием гуманитарных дисциплин, с
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точки зрения удовлетворенности знаниями, содержанием дисциплин, кар 
тина предстадяется следующая. Более всего студенты довольны знаниями 
по философии 53* и истории - 51.5%. Неплохо опегчвают студенты по
лученные в вузе знания по экономике - 44. 5/. положительных ответов, 
ио правоведению - 39Z и по сопиологии - 40.5/. Кстати, социология 
собрала наименьшее количество -18* - отрицательных ответов среди гу 
манитарных дисциплин.

Наибольший процент (Ъ1) неудовлетворительных ответов пришелся на 
знание по иностранным языкам. Также неудовлетворительно оценены зна
ния по культурологии 39*. психологии - ЗЛУ-. К этому добавим, что 30/ 
респондентов согласны со следующим суждением: содержание всех гума
нитарных ДИСЦИШ1ИН нужно совершенствовать.

Результаты всероссийского опроса показали также, что студенты осо
знают необходимость получения бодее глубоких знаний, особенно по ино
странным языкам и психологии. Эти предметы занимают первые два места 
в списке наиболее желательных для изучения студентами гуманитарных 
дисциплин. Третье, четвертое и пятое места в списке соответсвенно при
надлежат менеджменту, основа» экономики и этике. Далее следует пра
воведение. эстетика, ф и л о с о ф и я. Социология находится на 11 месте.

На основании этих данных можно судить о рейтинге гуманитарных ди
сциплин в обаественнон мнении студентов, направленности их интересов 
в гуманитарной сфере.

Не менее важны и причины популярности тех или иных дисциплин. При
чина п о п у л я р н о с т и иностранных языков и психологии заключается в про
тиворечии между неудовлетворённостью подученными знаниями и новыми 
требованиями, которые предъявляет жизнь к в ы п у с к н и к у  вуза. Интерес к 
предметам экономического блока ионятен. исходя из современной эконо
мической ситуации. Кроме того, все эти предметы, а также емшмогяя, 
правоведение частично воспринимается студентами ках новые. Поясним 
этот тезис на конкретных примерах: 16х опрошенных, назвали теоретиче
ские основы рыночной экономики новым предметом, появившемся в учебной 
программе за последние два года. 10% считают таким предметом полито
логию. 9* - социологию, 8/. - правоведение.

Удовлетворенность преподаванием гуманитарных дисциплин проявляет
ся не только в отношении к конкретный предметам, но и к другим соста
вляющим этого процесса. Так. неоднозначно вшоггся студентам методоло
гия преподавания гуманитарных дисциплин. 3 8Х опрошенных отметили, что 
'в большинстве случаев излагаются оригинальные концепции, научные 
идеи, привлекаются иностранные источники, анализируются различите то
чки зрения. Есть свобода выбора для выработки собственной позиции". Но 
почти столько же - 35* - считают, что "в большинстве случаев излага
ется материал, к о т о р ы й есть в учебнике, скучно и неинтересно. В луч
шем случае привлекайтея материалы газетно-журнальной публицистики".
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Не случайно 38% респондентом полагает, что в гуманитарной подготов
ке необходимо прежде всего совершенствовать методику обучения, в то 
ле вгеня более одной пятой опрошенных (22*) предлагает совершенство
вать условия обучения.

Что хе поникают студенты под условием обучения; В первую очередь 
это обеспечение учебникам 86* опрошенных выразили свое отрицатель
ное мнение во поводу частичного или полного отсутствия учебников по 
гумаш..арным дисциплинам, в этом плане выглядят естественными студен
ческие приоритеты в ряду вредлояешва условий гуманитарной подготов
ки. Как наиболее важные были оценены: наличие оригинальной литерату
ры (85. ъ%), наличие учебных пособий (Nit), наличие методических посо
бий <75*). Гораздо меньше интересуют студентов другие условия гуьаян- 
тарной подготовки: наличие свеииально оборудовала аудиторий ваши 
считают я* респондентов, использование технических средств обучения 
- 52Z, использование автонатиэяротяных обучавших систем - 4вх и на
личие иетодтеских кабинетов - 43*.

Заканчивая рассмотрение аив>»и об удовлетворенности студентов 
преподаванием гумаяипявж якшвлп. упомянем о «омах контроля гу- 
ианнтарши знаний, треть опрошенных наиболее предпочтительной Формой 
х м т ч м  знаний назвала ревтшг, пятая часть - эашиту саиостоятельно 
выполненной работы во х о е м е п ш  курса» четверть - зачет. Другие формы 
контроля зданий имеет такие результаты: экзамен и итоговое собеседо
вание во списку литературы - по toz.a госэкзамен - лишь 1.5*. з. 5* не 
выбрали ни одну из «ори ко ,-гроля знании, атак, большинство опрошенных 
175*) высказалась за такие Форш контроля знаний. к?к рейтинг, воннма 
емый в качестве аттестатам по текуией усвеваемости. зачет я зашита 
самостоятельно выполненной работы, «по обусловленмо прагматизмом со
временной генерации студентов.

(истошнее исследование мело еше одну задачу: научение направлен- 
ности i h w w c w  студентов а гуианитароой сфере, эта задача решена в 
данной работе ю  только т е з  набор студентами шггересувших нх гуиа - 
нитарных днеяивлмн. о чем увоквшалось внве.но и через оценку собстве
нного культурного уровня и уровня преподавателей. Таким образом, ана
лиз згой задачи тесно увязан с анализом следующей - определение уро
вня развития преподавателей гуманитаршх дисциплин в обществе ином 
мнения студентов.

Свой собственный культургаЛ уровень и культурный уровень своих 
сокурсников абсолютное больвивство респондентов оценивает как сper 
ний - соответственно Т1Х и 67*. Тен не менее почти воловина приняв
ших участие в исследовании (45.4%) отметила, что за время обучения в 
вузе уровень культуры студентов повисшей. хотя и незначительно

Оценивая уровень культурного развития преподавателей, студент»; бы 
я у  не столь единодушны. Начнем с качеств, которыми о л л л п а& т или я б
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ладают преподаватели. Половина опрошенная считает, что профессиона
лизм 6 высшей степени присущ преподавателям гуманитарных дисциплин. 
По мнению студентов уважением к ним в полной нсре обладают 30/ гума
нитариев, а такое качество, как интеллигентность по настоящему инест- 
ся у 39/. Продолжая тему ' отношения "студент-преподаватель" занегим, 
что равнодушие к студентам присуше. хотя и в незначительной степепи. 
37я преподавателей. Компетентность и коммуникабельность гуманитариев 
студенты оценили принерно одинаково: не об/идают такими качествами 
33/ и 26/ наставников, обладают в незначительной степени - 29/ и 27*. 
Уровень культуры представителей гуманитарного корпуса оценен чех 
студентов как средний и линь 31/. - как высокий. Итак, анализируя об- 
иестиенное мнение студентов о преподавателях г унитарных дисциплин, 
констатируем следующие Факты:

- только 50/ преподавателей студенты воспринимают как профессио
налов своего дела;

- такие важные качества для преподавателя вообше. и для гуманита 
рия, н частности, как интеллигентность и уважение к личности студен
та п р и с у ш и п полном объеме соответственно 39/. и ЗОЯ преподавателей 
гуманитарного цорпуса;

в результате почти половина принявших участир в опросе студен
тов <48/) полагает, что преподаватели-гуманитарии имеют средний (как 
и сани студенты) уровень к у л ь т у р ы .

Выход из создавшегося положений студентами видится в усилении гу
манитарной составлягаей в процессе образования. Это усиление студенты 
понимают не как увеличение количества преподаваемых в вузе гуманита
рных дисциплин: за увеличение 18/., против 42/-. не определились с отве
том 40/ респондентов. Вместе с тем бв/ опрошенных заявили, что опутают 
в своей профессиональной подготовке недостаток знаний. В структуре 
знаний, которых не хватает студентан. лидируют гуманитарные - 27/, да
лее следуют естественно-научные - 23/. обиеиетодологические - 17*. об- 
■етехнические -12. 5/.■ "^угие ответы собрали статистически незначите
льный процент голосов. Увеличение объема гуманитарной подготовки очи 
тают необходимым 39/ студентов, почти столько же - 44* - выступают за 
то. чтобы объем гуманитарной подготовки но ненялся и -только 17% под
держивают точку зрения о сокралетш обьена гуманитарной подготовки в 
вузе. Наиболее целесообразно гуманитарную подготовку распределить ра
вномерно в течении всего обучения в вузе - так решай 65Х студентов. 
принявших участие б исследовании. Таким образом. осознавая недостаток 
гуманитарных знаний, студенты не шчошш к однозначному выводу об уве
личении объёма гуманитарной подготовки в вузе.

Однако, стремление к сгморазвипао у студентов есть. Об этом свиде
тельствует тот Факт, что студенты осознают недостаточность сцоих зна
ний и. в частности, гуманитарных. В п о л ь з у этого говорят и то. что 69Х в
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качестве стимула для изучения гуманитарных дисциплин назвали потре
бность в саморазвитии личногти. В то же время всего 40Z студентов по 
лагают. что занятии по гуманитарным дисциплинам много дали им для по 
нихания .жизни. Что же заставляет студенчество получать гуманитарные 
знания.' о 2% опрошенных дунают, что о>ш полезны при освоении будущей 
профессии. 80% что они прс'то интересны, расширяют к р у г о з о р. Конечно. 
_»то само по себе совсем не плохо. Но ны вынуждены, опираясь на изуче
ние ''явственного мнения студентов, констатировать, что современная 
гнетена высшего образования лишь частично соответствует современный 
требованиям развития личности студента.

Любопытно наенне преподавателей о гуманитарном образовании. По ра - 
зработанной выборке были опрошены преподаватели трех проФессиопль- 
)шх ориентаций: гуманитарной (51%), технической (29%) и естествен на 
учной (20% >. от 75 до 100% преподавателей в зависимости от региона 
имеет базовую подготовку цо своему предмету. Об этом сообщили 3/4 
опрошенных 64% респондентов занимают должность старшего преподава
теля. доцента или профессора, 26% - должность ассистента. 7% долж
ность заведуюясго кафедрой и 3% - должность декана. проректора или
ректора Более половины преподавателей, принимавших участие в иссле
довании. имеют степени кандидатов (4Ь. 5%) и докторов (&/) наук, зва
ния академиков и член-корреспондентов (1%) и около половины (ча.Ь*) 
не имеет ученой степени. Немаловажная деталь: 66/ опрошенных препода
вателей имеют стаж работы в вузе от 5 до 30 дет. Среди опрошенных 46% 
- мужчины и 54% - женвнзы. Итак, выборка по данному о п р о с у вполне ре
презентативна для того, чтобы можно было оценивать обиественное мне
ние преподавателей по проблемам гуманитарного образования.

Чрезвычайно « « ш »  вопросом настоящего исследования был вопрос об 
эффективности работа преподавателей-гуманитариев. По мнению респон
дентов снижает эффективность этой мботы несколько причин: слабая
материальная заинтересованность - 23%. отношение студентов к заняти
ям - 12)!, недостаток интереса к своей работе 10%, недостаток пси 
полого-педагогических навыков - 9%, политизация гуманитарных дисцип- 
UB - 6. 5%. Вне дее причины: отсутствие в вузе гуманитарной среди - 
12% ответов - и отношение к гуманитариям в вузе - 13% ответов, на наш 
взгляд, настолько близки по содержанию, что их правомерно рассматри
вать как предпосылку и следствие одного явления. В связи с этим 
констатируем е м х п я й  «акт: ♦ особое" положение в вузе представите
лей гуманитарных дисциплин ннеет наибольший процент ответов - 25% и 
является чаже других упоминаемой gpmnot снижения эффективности их 
работ Каргина во : w  вопросу была бы не волной, есв» бы мы не 
упомянули о такой причине, как недостаток званий - её отметили 12. 5% 
отвечавших на вопросы анкеты, к этому стоит добавить, что в целом 
преподаватели весьма откровенно признают недостаток собственных зка-
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ний в гуманитарной сфере Это отметили 75/. опрошенных.
В ходе опроса преподавателям был задан вопрос о гуманитарных дис

циплинах. которые они включили бы в учебные программы своих вузов Са- 
мыми значимыми предметами для них являются философия (8. 6/).иностра
нный язык (0. Z'/-). этика психология (6.6*) и эстетика (Ь. г/.).
далее в списке названы социальная психология, правоведение, основы 
экономики и другие. Социология делит 14 е место вместе с Филологией. 
Пр и ч и н ы  такого порядка в списке наиболее желательных преподавателями 
дисциплин очевидны выбирают те дисциплины, с которыми давно знако- 
ны. которые давно преподаются. Не пользуются популярностью предметы, 
появившиеся в р^зах за последние два 1'ода: к у л ь т у р о л о г и я (как новую
дисциплину ее воспринимают 19.Ь* респондентов), политология (15,4/). 
социология (14.6/.), менеджмент (13.5Z). Более того, учебники по но
вым дисциплинам частично или вообае отсутствует; это утверждают 63/. 
опрошенных преподавателей.

Главное, что необходимо по мнению преподавателей улучшить в гума
нитарной подготовке это не увеличение количества старых иди новых 
предметов н учебных программах вузов, а улучшение их содержания. 06 
ото» заявило около половины респондентов - 48/. Улучшение других 
составных частей гуманитарной подготовки с точки зрения принимавших 
участие в опросе иенее значимо: методы преподавания - 27/.. организа
ции учебно воспитательного процесса 23'/.

Переходя к анализу следующего вопроса, заметим, что с позиции пре
подавателей вузов наиболее предпочтительные Формы занятий do гумани
тарным лиснионинаи - это сеиинары (36. 5'/ ответов) и лекции (34/.). Но
вые Фо р м ы занятий (самостоятельная ра'ЧУга студентов с зашитой итого
вой работы и самостоятельная работа студентов под контролен препода 
вателей) являются важными для 20/ опрошенных. Закономерный итогом 
такой подготовки студента негуманитарного университета может быть 
овладение им кроме баэог̂ й. другой гуманитарной специальностью. С 
подобной перспективой согласны 54* преподавателей.

Однако, студенты ш>отив увеличения количества учебных часов на 
гуманитарные дисциплины. Очевидно необходима индивидуальная работа с 
наиболее заинтересованными из них. Вторая специальность, тем более 
гуманитарная, способна создать более фундаментальную базу для соци
альной мобильности студентев в постуннверситетской жизни, тем самым 
повышая общую функциональную устойчивость индивидов и повшня их 
статус в системе социальной стратификации.
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Летувшшкас А. И.
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ И ПРИНЦИП ЭЛЕКТИВНОСТИ 

В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ 
Подготовка бакалавров ведется уже не первый год как в Томском го 

сударственнои университете, так и в ряде других в у з о в города и стра
ны. Молодежь, нынешние студенты, были как-то сориентированы на факу
льтеты и специальности. Они учатся и надеются вскоре получить дипло
мы бакалавров. А в педагогических кругах высшей школа, учебно-методи
ческих объединениях во групиэм специальностей (направлениям) по-пре
жнему ие утихают дебаты по поводу того, как понимать бакалавров и кто 
они такие - специалисты или просто образованные лвдн. не прибавляет 
ясности в этом вопросе и позиция (если таковая вообще имеется) "ос- 
комитета по высшей желе. Рискну высказать по этому поводу свою т о ч 
ку зрения.

Одно из цренмтиеств многоуровневого образования состоит в его ва
риантности, дающей обучавшемуся свободу как в выборе того, что сейчас 
принято называть врофилиэаакей подготовки, так и в отнояешш продол
жительности высшего образования и установленной аттестации по завер
и в ш и  отдельных его этапов. Последнее представляется особенно важным, 
так как оно избавляет личность (хотя бы и Формально) от известной 
анкетной Формулировки "образование: незаконченное высшее’, а  может
быть и сана личность такая же? Бакалавр, несомненно, человек с выс
ини образованием. Но специалист ли он? Полагаю, это во многом зависит 
от установки студента на Е'гсиее образование, от того, какие цели он 
преследует, поступая в тот или иной вуз. Не склонен думать, что име
ют право на суиестаоваюк вуз ы, готевяяие специалистов, но не дающие 
ни того набора качеств и того объема знаний, которые обычно ассоции
руют с понятием образованности человека.

в -видимому, поступайте в университет молодые доли 'обычно имеет 
одну из двух установок: к м л п п  высшее образование, приобщиться к
духовному и  культурному достояшя» цивилизации (стать образованию* 
человеком! кая получить снецяаяьность. реализовать свои профессиона
льные потребности. Естественно, возможно и их сочетание с домшироза- 
няеи любой из них. Первую из этих установок доя всех обучающихся че
рез требования государственного образовательного стандарта на мини 
иальнои уровне должно обеспечивать базовое высшее образование - ба
калавриат. т. е. образованноеть в широком смысле этого слова состав 
ляет обязательную для всех вузов Федеральную компоненту.

Удовлетворение своих профессиональных потребностей будущий бака
лавр может связывать с третьим и четвертым блоками дисшшлин учебно
го плана (дисциплины общепрофессиональные и специализации) и пирокин 
набором элективных к у р с о в. Последние в иа весьма груьей клдсгнФ'ос:
пин м о г у т  быть д в у х типов: - расяиряюиие общеобразовательную кои по



ненту бакалавриата: - раэвивашие и углублявшие компоненту црофесси 
онализадик. Схематично это показано на рис. 1 в виде матрияы. Очевид
но. студент а не преследует ва уровне базового высшего ос >азования 
получение конкретной специальности, он активно заня - своим общи об- 
разованпен и тем самый как личность реализует свое право, на выбор 
образовательной программы н на свой статус в обществе.

-  69  -

Рис. 1. Соотношение общеобразо
вательной компоненты (ООК) и про- 
Фессиояализаши (Ш>) в подготовке 
бакалавров.

I - IV - курсы обучения.
А. в. В - траектория, отражае

т е  различные шчвшпш подбора 
эяет вных дисшшлия.

студент в, напротив, свое учебное время а к т »  использует для про
фессиональной подготовки. Бакалавриат для него, очевидно, первая сту
пень на пути к этому, несомненно, такой бакалавр - специалист,квалифи
кация которого соответствует второму уровш» высшего многоуровневого 
образования.

Студент в> по-видимому, ие ваам себя спектр его интересов трок, 
он ве будет ограничиваться минимальным набором ааектнввых курсов.

Несмотря на бодыдо упрощенность, такая схема заслуживает вникания 
хотя бы потоку, что ва ней хорошо отражаются и многовариантность по 
гоуровяевой системы образования, и ват устремления и беды, связанные 
с приверженность» к оришршой жесткой системе пятилетнего выскего 
образования, Знакомство с >чебннии планами всех перешедших в универ 
ситете к подготовке бакалавров Факультетов позволяет утве*л*жать. .то 
в их рамках пег места стуяеитаи тана А. слшком велика тяга к подго
товке непременно специалистов * кдемеяяэ сразу *■?. при в«у®евш: пе
рвого диплома о высшей образовав”»  диплома бакалавра. Эго во-первых. 
Во-вторых, несовершенство, а точнее полная непригодность унаследован - 
вой от прошлого системы расчет.. штатов кафедр но обьеку реализуемы! 
учебных поручений: она никогда ве будет сттулои для создания на Фа
культетах учебных планов, иоаим— иж обеспечить палитру индивиду алм 
эяроваошх программ подготовки бакалавров, включить в учебный план 
иного и разнообразных элективных курсов ие по профилю своего Факуль
тета (кафедры). значит подрубить "штатный сук",на которой все мы си 
д м

Большинство действу них в университете учебных планов поя i говки 
бакалавров на рис. I занимают пространство между траекториями Б и В.



даже ближе к первой, т. е. они рассчитаны не столько на обоее развитие 
личности, сколько на сохранение ранее сложившейся системы подготовки 
специалистов. Естественно, не последний ориентир при этой - сохране
ние подразделениями (кафедрани, Факультетами) штатов преподавателей. 
И ..j это винить их нельзя.' такова житейская логика выживания и раз
вития в реальных условиях.

Где же выход? Думается, в широком, хорошо продуманном и сбаланси- 
роват'^и обмене элективными курсами между отдельными Факультетами и 
группами, своеобразный бартер без прибегали к передаче штатных еди
нив. Уровень такого обмена курсами может быть установлен директивным 
путем аднинис. нацией. по согласованию между факультетами и на основе 
рекомендаций методических подразделений университета (методического 
совета, комиссий и т. п.). Осажен, при объене элективных курсов в ба
калавриате в га-ЗОХ от обшей трудоенкости обмен между естественный» 
и гуманитарными Факультетами может быть установлен на уровне не ниже 
1/4 - 1/3 этого объема, т. е. 490-570 часов (300-360 часов аудиторных 
занятий). Но при этом надо понимать, что происходит встречная передача 
поручений и не только гуиалитаризашм естественно-научного образова
ния. но и повышение уровня обшей образованности гуманитариев, не в 
этом ли состоит один из пока очень слабо используемых резервов выс
шего образования в классических университетах? В конпе концов - все
му свое время...

Вернемся к тому, что инеем сегодня. Рассмотрим два возможных вариа
нта движения студента В от семестра к семестру по траектории проФес 
сионализации. здесь возможны два противоположных приншша выбора обу
чающие» элективных курсов (ряс. г>: направленный (а), случайный (б).
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Рис. 2. Схема организаш» направленного (а) и случайного (б) 
выбора элективных дисциплин, обеспечивавших вроФес сиовализаго® 

подготовки бакалавров.
Цепочки электеаннх лиспишпга организуются яшускашжш кафедрами 

и, в конечном итоге, каждая из в в  определяет направление проФилиэалии 
бакалавра-специалиста. В учебных плавая они оформляется в note само
стоятельных блоков ди< тшшоя специализация, вкдаамвж в ряде случаев 
такде альтернативные дисциплины. Таюв< образом, свобода выбора дисци
плин здесь планируется на д в у х уровнях (рис. 2а):

- нрофнлиэаюш (пеночка 1):



- в к у с о в , увлечения, привязанностей и т. п. студентов уже внутри вы 
брашшж п т  ш р ш в н й  ароФиянэадат (цепочка 2).

В учебной плане бакалавров по направлению ‘Геология* реализован 
именно этот пришит с четким выделением 7 блоков профилизакии.

Црюииш сдучайног-о выбора студентом элективных курсов (р ис. 26) 
менее продуктивен. Цепочки проФилизапин здесь не организуются. В у с 
лови я х становления многоуровневого образования и отсутствия како
го-нибудь коллективного ошгта студенчества во составлению своих об 
разовательных программ такой учебный алан воспринимается как сырой, 
"непрозрачный" и неудобный для студентов.

Шушарнн А. А 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ ТГУ 

В МНОГОУРОВНЕВОЙ ОБУЧЕНИИ ЭКОНОМИКЕ 
Университеты призваны быть центрами учебно методической работы во 

распространению экономических знаний в своих регионах. Успех рыночных 
реформ в России во многой зависит от экономической подготовленности 
населении. Общепризнано. что эти преобразования должны иметь м о щ н у ю 
социальную базу. В понятие экономической подготовленности ми вклады
ваем не только обученность населения, владения приемами работы эконо
мистов. знание экономических категорий и закономерностей. Более вал 
|шм, на нал взгляд, для перехода к р ы н к у является воспитание в челове
ке положительного восприятия происходящих перемен, уверенности в бла 
гополучном для него- нх заве рвении. Необходима психологическая полго 
товка к р ы н к у , ломка стереотипов поведения, сложившихся в годы адмиш 
стративно командной системы, смена ор ю н т и р о в  и критериев обществен
но полезной деятельности. В настоящее вреия более половив! населения 
отторгает реформы, правда это. в большинстве своем, лми старшего во
зраста Молодежь за перемены, но это не должно нас особенно успакам 
вать. Во-первых, для процветания сейчас не очень нужны экономические 
знания. В условиях нецивилизованного рынка успеха часто добиваются 
мошенники и дилетанты. Поэтому даже небольшое упорядочение, правовая 
регламентация экономических отношений могут превратить шшешних вос
торженных сторонников в разочарованных противников. Во-вторых, основ
ная масса отечественных бизнесменов крайне плохо воспитана, слабо 
знает и не выиолняет главную Фу н к ц и ю предпринимателей - обеспечение 
процветания общества, не соблюдает благородные традюош российских 
промышленников и купцов Такое вызывавшее поведение местных бизнес 
меной п р и в о д и т к конфронтации их с основной массой населения и, как 
следствие, к негативному отношению к реформам.

все это и убеждает нас в необходимости разработки иногоуровне вой 
системы экононического образования и воспитания разных категорий мо
лодежи Такая гиг гена представляется в виде матрицы, в строках которой
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расположены разные возрастные группы молодежи, например, дошкольники.
учаииеся общеобразовательных учреждений (начального.основного и вол
ного образования), учреждения профессионального (начального, среднего
и высшего) образования, слушатели различных «ори послевузовского и
дополнительного образования. По столбаам натрипы размешаются коптин
генты населения, различавшеся ао профессиональному признаку кнхене%рно-1"хнические работники, недики, госслужащие, сельскохозяйственные 
работники, учителя, экономисты и т. д. На пересечении строки со столбцом 
располагается соответствующий образователь кй комплекс, учитывагний 
специфику данной профессиональной группы и возраста, уровня образова
ния. Вряд л и кто то будет оспаривать необходтость разного подхода к 
обученно экономике, например, медиков и инхенеров в вузах иди технику 
иах. разного набора цредметов в школах и в вузах и т. п. Таким образом, 
для каждой клеточки подученной матрицы мы должны разработать особый 
подход к экономической подготовке, специфические стандарты и п р.

Виолие естественно, что верхние строки матрицы (дошкольное, началь 
ное и основное общее образование) по профессиональному признаку, т. е 
■о столбцам, не детализируются. Главным содержанием работы на этих 
уровнях является воспитание положительного восприятия, усвоения эле 
иентариых понятый рыночной экономики.

Необходимость- такой работы очевидна. Уже сейчас возникает нецрият 
нк ситуации, когда, иаяринер. в экономический вуз поступают выпуск 
чжи обычных школ, а также липе ев с углублённым изучением экономики. 
Студенты одной учебной группы имеют совершенно разные знания по сне 
анальный экономическим дне шалтаи (иногда в лицеях, колледжах и т. п. 
дают азы предметов третьего-четвертого курса обучения в вузе) н при 
мерно одинаковые во общенаучшм. Разработка такой матрицы позволит 
обеспечить нормальную преемственность знаний. Далее, никто толком не 
знает, что давать по эконоишее в шкодах, а что в колледжах, какие зна 
ния необходимы будущеиу Фермеру, а какие - врачу. Поэтому каждый учи
тель самостоятельно онределяет содержание своего ш>е диета, а учебное 
заведение - учебный план. Я получается, что строителей готовят на бро
керов, а техники учат банковское дело. При этой часто используются не
качественны» учебно-методические пособия, неадаптированная ̂ шостран 
пая литература.

С проблемой содержания экономического образования связана пробле 
ил педагогических кадров. Экономике а школах учат все. кроме экономно 
тов. До тех пор, пока м) не наполним содержанием рассматриваемую мат 
ряцу. ми не сможем точно определить потребность в педагогах, их ква 
лификани».

Для разработки системы многоуровневой экономической подготовки 
нео4*чодиф> объединение усилий школьнцх ы в у з о в с к и х  иггледователеи 
Одному министерству дли НИИ с этим не справиться В рамках дампом



I <iboTU необходимо:
- определить общую концепцию экономической подготовки, ее главную 

■ ель и дерево целей;
- разработать взаимосвязанную и взаимодополняющую систему учебных 

i нетолических пособия Требования к йим: преемствешн ■ ть по уровняй 
и специализация по контингентам, адаптированность к россиискин уело
) иян. учет перспективных потребностей в экономических знаниях и сие 
цпалмюгтях;

продумать организацию подготовки преподавателей экономических 
лж'циплин на всех уровнях;

узаконить организационно экономическим и правовой неханизн мио 
гоуровневой подготовки

Лля осуществления этой работы необходима поиошь из-за рубежа Лог 
иы уравнительности, ложно понимаемой социальной справедливости, непри 
и гие предприимчивости и коммернин до того крепко укоренились в рос 
сннских умах, что трудно рассчитывать на быстрое развертывание рас 
снатриваеной деятельности. Нужен свежий взгляд, перенос накопленного 
веками опыта мирного сосуществования и партнерства разных социальных 
групп в условиях рынка, материальная и моральная поддержка стран с 
развитой экономикой.

Один из важных фрагментов обвей системы - экономическая подготов 
ка в профессиональных школах и колледжах. На наш взгляд, это составная 
часть глобального проекта подготовки кадров по малому бизнесу. Специ
фика этого объекта в том. что учащиеся совершенно не имеют никаких 
базовых экономических знаний, они не слушали в общеобразовательных 
школах ни одной дисциплины по экономике, а в профшколе в сжатые гро 
ки им надо дать экономическое образование по вполне конкретной спе
циальности. К тону же. для этого надо существенно потеснить в учебном 
плане предметы профессионального цикла. С такой ситуацией с т о л к н у л о с ь 
р у к о в о д с т в о Российско-американской профессиональной школы (РАПП) в 
Томске. Оно нашло, на наш взгляд, хороший внход из иоложекия. В рамках 
первой ступени ученика!, читается курс "Пс*:опы экономики и предприми 
иательства” Программа и лекционный материал разработаны учеными эко
номического Факультета ТГУ, они же привлекается к чтению лекций. Объём 
курса до 1993 г. 140 часов. При проведении занятий по црофессиональ 
him дисциплинам используются элементы технике-экономических обосно 
ваний и составляются бизнес-планы. Так как такой объем экономической 
подготовки не удовлетворял руководство РАШ. оно повло в 1993 году на 
открытие второй ступени на базе общеобразовательных школ и собствен
ной первой ступени. В течении двух лет ученики волучав? специальность 
"Ненедхмент* с квалификацией менеджера среднего звена. Специалист по
дготавливается для предпринимательской ■ коммерческой деятельности 
на предприятиях различных организационно-правовых форм, ваходявися



в любой собственности. Выпускник может быть использован как организа
тор коммерческой и предпринимательской деятельности на предприятиях, 
руководителя их соответствухжих слгжб и подразделений, экономиста и 
бухгалтера малых предприятий, секретаря -референта руководителя конце- 
рчкскмх стр ук тур , консультанта по внешнеэкономической деятельности, 
cm может самостоятельно создать частное предприятие и руководить им. 
Сочетание технической и экономической специальностей позволяет испо- 
льзов г ь  выпускников в качестве менеджеров среднего звена в разных 
отраслях хозяйства.

Окоцчивяий РАПШ должен владеть знаниями по организации предприни
мательской и коммерческой деятельности, законодательству и правовому 
регулирование, налогообложению, экономике предприятий, организации у ю 
та. отчетности и делопроизводства, по методам анализа хозяйственной 
деятельности, основам государственного регулирования экономического 
развития, «орлам и методам делового обиения, вопросам внешнеэкономи
ческой деятельности, патентному деду и товарным знакам, эконоиико-иа- 
тенатическж методам и информатике. по зарубежному оныту бизнеса и 
коммерции.

В связи с открытием второй ступени несколько сокращена экономиче
ская подготовка на первой ступени.

11а базе обвей специальности разработано несколько специализаций - 
коммерсант, бухгалтер, банковский служащий, страховой агент, секретарь 
референт и др. Учебшю планы базовой специальности и вере численных 
специализация, программы р^ех предметов, содержание производственных 
практик и пр. разработаны соянестяо с учеными ТГУ. Они, в основном, и 
преподают ва второй ступени.

Работа с РАШ позволила лучше представить контуры многоуровневого 
экономического образования молодежи, накопить опыт разработай учебно- 
нетс 'нческих комплексов, обеспечивавших заимодоподняембсть обучения 
на разных уровнях.

Наряду с проблемами многоуровневое-™ образовала в мпюааж весь
ма актуальшм является правильное определение • экономической свеяиа- 
лизашш* каждого образовательного учреждения, т. е. распределение ме
жду однородными учреждениями (НТУ. или техникумами, или вузами) про
фессий экономистов. В иоследние годы "учить ва экономиста" стало мод
но. это привлекает абитуриентов.воэтоиу многие учебные заведения ста
ли вводить г себя жовмшческие спегдаалыюстл. но почему тэ одинако
вые. Например, почти все готовит бухгалтеров, несмотря ва их аеревроиз- 
водстно. на недостаток хороша цреподавателей и т. п. Университеты дол
жны участвовать в раб<. к  методических объединений региональных упра
влений профтехобразования, народного образования, в работе советов ре
кторов к т. д. Все это повысит эффективность системы многоуровневого 
образования.
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Нерзляков В. Д. , Ирагер Э. Р.
ПЕРЕСТРОИЛА СИСТЕНЫ ПОДГОТОВКИ СЛЕПЛА/ ICTOB 
В СВЯЗИ С КОНВЕРСИЕЙ ОБОРОННОЙ НРОНШЛЕННОСТИ

Высшая школа в восьмидесятые годы имела тесные связи с оборонными 
отраслями, ежегодно поставляя им десятки тысяч молодых специалистов, 
подготовка которых осуществлялась в наиболее престижных вузах стра
ны. укомплектованных кадрами высокой квалификации и использующими 
материальную базу оборонных предприятий, в том числе созданную ими в 
вузах.

Перестройка системы народного хозяйства, переход к рыночной эконо
мике. коренное изменение внешнеполитического к^рса РФ привели к рез 
ному сокращенно оборонной промышленности. Это вызвало уменьшение чи
сла двоен, занятых в этой сфере производства, за счет увольнения вы- 
сококвалнфиннрованшх специалистов, отгоку их за рубежи РФ. привело 
к практически водному разрыву научных связей оборонной промышленное - 
тн с высшей школой и отмене госзаказа на подготовку- молодых специа
листов.

Вели прекращается подготовка специалистов для оборонной промышде 
нностн. то восстановление научного и производственное потенциала в 
случае катаклизмов в м и р о в о й  подитюсе потребуют длительного времени 
- десятки дет.что неизбежно скажется на положении РФ в мировом сооб
ществе Ошибки политиков и руководителей промышленности в отсутствии 
высококвалифицированных кадров становятся некорректируемыми, ибо в 
этом случае быстрое восстановление материальной базы оборонной про
мышленности практически невозможно.

Перед высшей школой встают вопросы: кого готовить и в каких коли
чествах. Госкомитет РФ по оборонным отраслям промышленности заявок не 
дает, во иервых. потому, что идет сокращение производства и кадров (до 
ЬОУ') и поэтому нм решаются вопросы сохранения высококвалифицирован
ных кадро». а, во вторых, потому, что несмотря на высокий научный и 
технический потенциал оборонных НИИ и предприятий выпускники вузов 
пе желают тан работать вследствии низком зарплаты и неясности перс 
иектив.

Решение вопроса k o i-o готовить и ь каких количествах в настоящее 
время предоставлено вузам Они должны определить номенклатуру специ
альностей (ш и  набора на первый к у р с ,  в  т о н  числе и по специальностям 
для оборонной промышленности. На первом этапе перестройки народного 
хозяйс гва многие в у з ы  решали этот вопрос просто - резко сокращали 
набор. Олнако полного прекращения набора на оборонные специальности 
не произошло благодари применению административных мер со стороны 
Госкомвуза России, в настоящее время стало очевидно, что готовить 
сисииалисгов для оборонных отраслей страны нужно, однако при этом не



обходимо существенно изменить соотношение специальностей с учетом 
военной доктрины Российской Федерации.

Няличие долголетних прочных научных и деловых связей Факультетов 
и кафедр вузов с предприятиями оборонных отраслей промышленности 
позволяет решать вопрос конверсии выспей вколи совместно с этими 
предприятиями. Суяествеино /прощается решение этого вопроса тан. где 
существуют Филиалы кафедр на предприятиях. УШИ. были созданы базы 
для в изводственной практики и дипломирования. Сохранение кадров и 
передача опыта на таких предприятиях даже при наличии значительного 
оттока, вызванного низкой заработной платой, происходит за счет мо
лодых специалистов, выпускников вуза, сотрудничавшего с этим предп
риятием. При этом характер подготовки специалистов кафедрами ког°ек- 
тируется с учетом изменения профиля выпускаемой продукции. Сохранив
шиеся деловые связи кафедр с оборонными предприятиями региона дают 
возможность прогнозировать изменение профиля подготовки специалистов 
(яе изменяя номера специальности), в значительной степени определять 
необходимое количество набора по специальностям.

Ври проведении конверсии в вузе следует учитывать, что молодые 
специалисты, направляемые в оборонные отпасли, могут быть представ
лены тремя категориями:

- исследователи, разработчики новой техники»
- организаторы производства - технологи.' разработчики новых тех

нологий:
- экс плуатацнонники.
Для каждой из этих категорий необходимо по своему решать задачу 

конверсии обучения. Очевидно* что исследователи, как и ранее, должны, 
в основном, готовиться в университетах, программа изменения профиля 
их подготовки должна определяться оборотам комплексом. Ни региональ
ные 'TpyxTTOi. ян спонсор*! не в состояли решить эту проблему, ибо в 
этом случае решается вопрос оборвшослосоСносп государства. Конвер
сия этого направления вез учета интересов государства приведет к не
предсказуем» последствия*. Например, в настоящее вреяя РФ входит в 
число шести стран, в которых производится полный комплекс боеприпа
сов. Обвальная конверсия может исключить подготовку разработчиков в 
этой области и страна становится зависимой от производителей орудия 
за рубежом. Подготовка исследователей, разработчиков новой военной те
хники должна производится в учебно-названа центрах, сознаваемых сов
местно Министерством обороны, госкоюуЗом и Госкомитетом по оборонным 
отраслям прогашлеивости.Очевидно, при определении профиля специалис
тов необходимо учтв^гь возможность их использования и в других от
раслях народного хозяйства.

Конверсия подготовки организаторов производства строится на ин
формации о потребностях регионального рынка. В зависимости от имевши-
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вся потребностей организуется подготовка специалистов по двум смея 
ным специальностям Например, специалист по проектированию и произво 
дстму стрелкового оружия может быть специалистом по производству 
охотничьего, cuoi'i'MUHoro, фермерского и др. видов оружия; баллистик 
может заниматься вопросами динамики летательных аппаратов и т. д.

И. наконец, эксплуатационники могут готовиться во той же схеме, 
которая хо|ч>ао работала в во е годы, когда, например, специалисты по 
обслуживание космических станций четыре года обучались в Универейте 
те. а затем специализировались в военной академии. В США гаким обра 
зом готовится vox военных специалистов эксплуатационников.

Реагине вопросов конверсии высшей иколы связано с укреплением и 
восстановлением делового и научного сотрудниче гва работников обра 
зованим и оборонной промышленности
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Секция:
ГУМАНИТАРНОЕ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК КОМПОНЕНТ БАЗОВОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Гарасснко ♦. П.
О КОНЦЕПЦИИ КОНЛЫСТЕРИЗОВЛННОГО КУРСА

математической статистики 
Целесообразность создания е м  одного курса 

по математической статистике.
Статистика как наука насчитывает многовековую и с торию (до си г пор 

цитируются работы XV в. ! и издавна преподаётся в высиих учебные за
ведениях всех стран. Опубликовано много учебников, задачников по ста 
тистике. некоторые из них п ользуется всемирной известность» и дереве- 
аеш на многие языки. Возникает естественный вопрос: а стоит ли соз
давать еще одни курс математической статистики? у нас. авторов тако 
го проекта, есть уверенность, что по ряду причин это стоит делать.

Во-первых. во многих сферах деятельности требования к качеству 
анализа данных постоянно возрастает, н это заставляет пользователей 
чаще применять статистические методы, использовать более разнообраз
ные процедуры из арсенала статистки. При этом качество выводов опре
деляется прежде всего тем. насколько согласованы предположения, лежа
щие в основе аропедуры. с действительной природой обработываемых дан
ных. А это означает, что пот зователь должен сознательно, правильно вы 
бирать статистическую оропедуру. адекватную его целям и природе дан
ных. При этом ему не н у ж н ы математические тонкости типа доказательств 
сходимости иди теорем существования, чему уделяется значительное вни
мание но многих учебниках. Пользователя чаше интересует практические 
асае..ты. чем теоретические обоснования.

Во-вторых, наблюдается тенденция к расширен»® круга пользователей 
математической статистики, вне два-три десятилетия назад к ним отно 
ендмеь «ян. некоторые ученые-экспериментаторы к редкие инженеры. Се
годня во всех областях науки и практики, связавши с активными экспе
риментами м и  пассивными наблвоеяиямя. ш ир о к о и с пользуются статиста 
чес кие методы, уровень математической подготовки пользователей стати
стики очень разнообразен, я это выдвигает перед педагогами сложную 
задачу - как обеснечять качественное кчиенеше статистики в практи
ке, не заставляя пользователя сляаком далеко выходить за пределы сво
ей специальности.

в-третьих, сама математическая статистика не стент на месте, в пос
ледние десятилетия возникли вовне ветви это* науки, лапше существен
но более кишит средства анализа данных. В качестве примеров до
статочно привести непаранетгечесют статистику, робастные методы ста-



тисткки. бутстрэв. шт^рналыюе задание вероятностей, проекционные ие 
тоды использования побочной информации.-статистику нечисловых данных, 
совместный учет вероятностной и расплывчатой неопределенностей. Необ 
«ошшость ознакомления пользователей с этими новыми возможностями 
ведет к целесообразности модернизации содержания учебных курсов при 
клланой статистики.

Четвертый Фактор возник и усиливается в связи с быстрой крипьюте 
ризапией очень многих сФер деятельности общества. :>то относится и к 
самой сфере высшего образования, и к сфере дальнейшего приложения сил 
выпускников высшей вколы И дело не только в необходимости обучить их 
пользовании статистическими пакетами прикладных программ, хотя уже 
это иидоиаиенмег характер иреоодавамия статист! км. Гораздо более глу
бокое нлииние на уче(>ный процесс окажет то. что компьютер дает новые 
возможности преподавателю и обучамвеиуся. ранее им недоступные: глу 
6 о к у ю  ишшвидуализанию порядка «г теинов изучения материала, диалого 
вый характер обучения, развитый сервис для контроля преподавателей и 
самоконтроля студентом хода обучения; возможность создания и постоян 
h o i 'о  пополнения собственных баз данных и банков знаний; доступ к кол 
лективным базам данных и т. д и т. п. Л сочетании с другими (аудио ви 
део) техническими и традиционными (обаение с учителем, чтение учебных 
текстов) <'редгтн.)ми обучения все j t o  создает-совершенно новую среду. 
К которой Т Н Ш М В Ш  КГРСН к  врмсжособжсяы.

Пятый (последний во счету. ' но не по важности) аргумент в пользу 
разработки нового курса предлагают современные достижения педагоги ' 
ческой науки. Практика обучения и педагогические теории недостаточно 
оперативно взаимодействуют в нашей выспей школе. Л между тем, в теоре
тической педагогике разработано много рекомендации, не только полез
ных дли расширения кругозора преподавателей, но и доведенных до кон 
кретных педагогических технологий и даже до Формализованных алгорит
мов. специально с проектированных для оптимизации педпроцесса. К числу 
таких дос гижении педагогики но^ло отнести, технологю поэтапного у. 
военмя ум< гневных действии. теорию тестирования, активные формы обще
ния. нетоды индивидуализации обучения и т д. Их использование также 
внесет много специфических отличий проектируемого курса от традици
онных курсов

Структура проектируемого курса.
Не уотелось бы впасть в овибки. уже неоднократно совершавшиеся в 

ходе насчитымивси два три десятилетия истории компьютеризации учеб- 
1101 о процесса и нашей стране. Памятен ш умный бум ТО ж вокруг 'обучаю
щих" и ’экзаменующих* машин, не оставивший никаких заметных следов в 
нашей о()Ра юиательной системе. Пожалуй, главной ошибкой было мнение, 
будто компьютер долхен и иожет выполнить все функции преподавателя. 
Дру го й  крайне» T ib  было бы использование компьютера в качестве "межа-
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too
ииэированной книги*, где экран дисплея играет роль страницы, перслис 
тываеиой нажатием кнопки

Ны придерживаемся мнения.' что учебная среда для учащегося должна 
предоставить ему все возможности для обучения: и учебные тексты, и
аудио - видео материалы, и диалог с компьютерной программой, и практиче 
с кие занятия по решению зал )ч. и практикум обработки данных с поновмо 
ППП. и развитые Формы контроля и самоконтроля, и. конечно, обшрние с 
преподавателей. Поэтому собственно компьютерная компонента курса бу
дет лишь органичной часть» всего комплекса, именуемого ‘Компьютериэо 
ванный курс математической статистики для прикладников*.

Програнинсн обеспечение курса проектируется в виде четырех кр у п
ны* разделов. Первый - это тыоторская программа, преподносящая теоре 
тичееккй материал. Наши представления о содержательной стороне этой 
программы были подробно изложены в Заявке на участие в конкурсе судя 
по тому, что иаяа работа включена в црогранму ’Университеты России* и 
открыто ее Финансирование, замысел ваш одобрен. Подробности самой уче 
бной программа поэтому здесь вновь воспроизводится не будут. Но глав
ная ‘изюминка* преподнесения теоретического иатериала будет изложена 
ниже.

Вторая Функция - входной ’и выходной контроль - будет реализовыва
ться специальными тестовый» программами. Третий раздел программного 
обеспечения - тренажерные программы - будет оказывать поддержку фун
кции, выполняемой сборниками задач н упражнений. Предстоит проработать 
вопрос о целесообразной пропорции между компьютерной и тетрадно-кни 
хной поддержкой практических замятий. Наконец, важный четвертый блок 
программы - статистический практикун. В нем планируется собрать все 
необходимое для обеспечения работы обучаюшегося с реальными нас сива 
ни дашшх на паем ври помоям статистических пвл.

Важный аспектом всей работы по создан--© задуманного курса являет
ся апробадщ всех программ в реальном учебном промессе. Каждая про-- 
ража (точнее, каждый ее более или менее самостоятельный раздел, те
ма. "у р о к *  i t .i l) п о с л е  взаимодействия со студентами.кзучаипмя курс 
впервые, должна корректироваться идя устранения обнаружившие я недо
статков я шероховатостей, поэтому окончательный вид программное овес - 
печение курса приобретет только в конпе срока, отводимого яа работу. 
А это - 3-4 года.

В заключение изложим вам представления об организации тьюторе кой 
программы, осуществлявшей преподнесете теоретического материала. Нео
бходимо найти компромисс между двумя противоречивыми подходами к из 
ложен» теории. С одноГ стороны, наша ориентация на пользователя-прак
тика означает, что про Гранина я реализация должна позволить ему решить 
его собственную проблему, какой бы она не была. Нетрудно’вообразить, 
как организовать диалог с пользователем, если он решил обработать по



надой системе свои реальные данные, с помощью наводящих вопросов ш  
классиФинируеи гтояшую персл ним задачу, а затем действуем в режиме 
советующей системы. Но хотелось бы сохранить такой же npim jtorK при 
изучении самой математической статистики ощущение того, что та сам 
организуешь пропрсс cnoci-o обучения так. как хочеиь. было бы сильным 
позитивным стимулом я ходе учебы. Прапдл.и, ̂ доставление каждому уча- 
■енуся полной свобсчы выбора своего п у т и  по сети базовых тем ю,са 
потребует индивидуализации изложения каждой темы. Представьте наско
лько по разному придется излагать теиу при последовательностях ‘ана
лиз. затем синтез' и "синтез, затеи анализ* статистических процедур. А 
поскольку таких разветвлений в курсе будет много, задача становится 
практически нереализуемой. Фактически, для каждого учащегося пишется 
писать отдельный учебник. Пранда. есть предметы (судя во литературе - 
преимущественно гуманитарные), для которых связи между темами яе так 
сильны, и они м о г у т излагаться практически в произвольной порядке. К 
сожалению, математическая статистика не относится к таким дисципли
нам. с д р у г о й стороны, каждый опытный преподаватель имеет собственную 
предпочтительную последовательность изложения тем курса и может ка
чественно преподнести каждую тему именно в такой последовательности.

ны намерены реализовать компромиссный вариант. Он состоят в тон. 
что учащийся волен начать работу с любого вопроса из обширного меню, 
предлагаемого енУ- Это будет способствовать созданию ощущения комфор
тности и собственной свободы, далее диаяо строится так. что собствен
ные ответы учащегося через небольшое число вопросов выведут его на 
последовательность тем. предлагаемую авторами курса. По сути, система 
должна вежливо убеждать обучавшегося идти по нреддагаенону вгтя. пре
доставляя ему возможность время от времени ‘Макаться*, затем вновь 
убеждать вернуться на "расчетную траекторш>". Так мы рассчитываем по
высить интерес учащегося к изучению к*рса, связывая это с его личны
ми запросами.

Оргижро сы реализации проекта.’
Изложенная концепция создания курса требует привлечения к его ре

ализации вигококвадяФтшровашаи педагогов, экспертов по ортяетш». 
системных программистов. Немалая роль принадлежит и студентам - ве 
только как объектам испытаний, ьо я как активным (и оплачиваемым) со
участникам разработки. Естественно, такая организация работы возможна 
лишь при соответствующем Финансировании.
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юг
Мазаева О Г 

О ЦЕЛЕВОЙ VCTAMOHKK И СОИРКНИШОИ СИТУАЦИИ 
В ФИЛОСОФСКОН ОБРАЗОВАНИИ 

*. . это было самое ст!>емденис. движение, чаяние. В 
этом смысле она была любовь» к мудрости, в этом смысле 
обращение к ней было как бы иолитвинным. оиа была как 
МУЗА. он.. :>ыла именно собственным именем Софие,* . . От 
дельное, оторванное от целостное организма человеческое 
знание часто пытается заглотнуть весь организм.

.. . Мерою удаления от смысла является теоретичность 
его. ’

Л. Белый.
Изучение «илософим в системе нынешнего высшего образования осуше 

еталяетса как главное профессиональное и как дополнительное, служащее 
опорой иреднетнику. Необходимо тан. где есть философские Факультеты, 
разрешить студентам этих Факультетов бесплатно получать двойную или 
две квалификации (философа и специалиста в другой области науки) на 
любой уровне обучения - бакалавра, преподавателя, магистра Это дмктуе 
втся потребностями довузовского обучения, теоретическими и педагоги 
ческимн запросами конкретных кафедр. Факультетов, других научных под 
разделений, отечественной и миронои традицией Философского образова 
Ш )  расширением возможностей трудоуст»*ойства выпускника.

Вшускям университета должен располагать творческим иотенциалон. 
иметь ие просто сунну профессиональных знаний.а быть хранителем.тра 
яслятором культуры, чему в известной степени способствует вводимые в 
образование культурология, история культуры и т . п. К|юме того, совре 
неввое образование стремится к преподаванию предметов в свете едино 
го видения, о чей свидетельствуют методологии конкретных наук и меж 
дисшшлинаршх исследований

Так как культурная и культуротворческая функции философии как ьы 
восполняется культурологией, а стремление дать представление о нето 
дологическом инструментарии как бы оттесняется в область методологи 
чеекмх проблей конкретных и междисциплинарных исследонаний. то перед 
ко nojutmae-i л вопрос о замене философии культурологией и межднеци 
планарной методологией. Не принимая эти универсальные притязания. Фи 
лософия в создавшейся ситуации должна оо-новоиу самоопределиться н 
области сознания, познания и образования.

Что касается сознания и познания, то разделение философской, куль 
тгрологической и методологической проблематик весьма условно, пори» 
эфемерно. Смехом сопредельны и взаимопроникаемы эти сферы Ироя> неииь 
взаимодействий, разграничений и тождеств, выявление иодвижных зыбких 
границ, взаимоотношений, возможностей, пределов, функционального родства 
и различий - задача сугубо философская.



В образовании всё чаше встречается курсы  do методологии и к ругу  
культурологически* дисциплин. Естественно было бы готовить специали
стов того и другого профиля на философском Факультете с обязательно 
сты» второго или двойного образования. Для культуролога второе (исто
рическое. Филологическое и др. ) или двойное образование, например. фи
лософа и историка искусств или философа и историка религии яеобгот- 
ио и уместно, так к«.к изучение культуры невозможно без философски фу
ндированной разработки этой сферы, а язык исследования к ультугч  тесно 
связан с миром символов и образов. Обращение к гуманитарному звав» 
лаёт достаточный простор для Реализации этой обраэовательаой задачи. 
Кроме того, учебный план философского Факультета предусматривает под
готовку профессионалов в области философии культуры и культурологам 
как на первой, так и на последующа ступенях обучения. В облаете мето
дологии таксе осуществляется подготовка Фядософа-методолога и допус
кается двойное и второе образование как для философа, так я л и  с ту 
лента любого Факультета по философским наукам. В этом смысле целесо
образна разработка в томском госуииверситете учебного алана магисте
рской подготовки ФшюсоФско-мелишсцишпшарного характера, ориентире 
ванного на новый тип постнеклассической рациональности (В. С- Стеше.
II. В. Нотрошилова). исследукяей не только простые н сложные, но и само- 
развиваюоиеся. открытые системы.

■ к ■
Прежде чем говорить о цели философское образования и о ее реали

зации. отметил следусяее:
- философия, культура, творчество как ФядосоФскозяачяиые проблемы 

не итог окончательного ревепка. иначе судьба их гибельна. Печать ии- 
теллегибельности почила на них. и потому о пи выступают как должные и 
ко плане быть постоянно исследуемыми, решаемыми, во не исследованными н 
гтТнпичп Статус рассгхкешй скорее гипотетичен, чем кат '-оркчеи:

- культура н все ее Феномен! (философия, искусство, ношьпь. 'образо
вание. миф. язык, наука и т. а. > могут бить рассмотрен» на рэвяь*. Jrs  
идея в своем контексте бытует у ад. Гуссерля. Э. Кассирера. А. белого и 
яр. В ваяем случае, условно гов.«>я. каждое явление обнаггаюает свой 
смысл я свою -технику вооловения.

Основной ЦЕЛЕВ01 ДВУЕДШЮИ УСТАНОВКОЙ философского образования, 
(как главного, так и дополнительного) на раэямг этапах является

- вюаботка я совершенствована» философского сознания и самосоз
нания;

- Формирование творческого шугепяидла вшускника. точнее того, что 
является философски з ачюви в творческом потенциале.

Условном выразителем можно считать тТЕНЦЯВ в отиомевии первого 
НА ЦЕЛЬНОСТЬ, в отвбаешя второго - на целостность, цельность насту
пает как наличие своеобразной т о т  отсчета, единого видения; аевос ■
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тность - как стремление досотворить. достроить. С интенцией на цель 
ность и целостность стланы как классические иарианты философий и 
философствований, так и крайности лестки* конструкций философского 
догматизма и деконструктинизи постмодернистских устремлений

С одной стороны, выработка и совершенствование философского соэна 
ния и самосознания есть своего рода ТВОРЧИГИЮ С другой творчест 
во. /льтура и все ее ^еноиены (включая философию) требуют .ИЛОСОФС 
КОГО ОСНЫСЛЕШШ. Чтобы прояснить это. необходимо продолжить начатую 
тему о цельности и целостности или подоити ч ней с другого конца За 
Фиксируем два взаимосвязанных момента СИНТЕЗ и TPAHCUKH3VC. раскры 
ваших эту тему и даюшм возможность указать на некоторые отличии 
философии от вышеназванных сопредельных ей сфер

Досотнорение в философии есть особого рода СК1ГГКЗ. отличный от те 
еретического обобаения в конретных науках. Запечатление хизне- и мы 
сдетворчества происходит в философеме, отличаемой от мифа, метафоры, 
образа и других вонятнГй. представляющих словарь культурологических 
описаний. Я. Кант показал значеиие способности сушения, трансиенлен 
талыюго синтеза. дамо1ч> оформление чувственности в концептуальное 
представление, роль антиципации, т. о. предоосхиаеиия целостного схва 
тывания эмпирического априорным. Эти идеи получили свое новое осуше 
стмеюю в феноиенологогерменевтических представлениях Эл Гуссерля. 
И. Хайдеггера. К. Келера. Г. Гадаиера и др. особенно важно отметить идею 
горизонтностн как форму синтеза различных содержаний, организации 
знаний в еянт» теоретиче с кую целостность, что не является задачей 
частшж нале.

Кроме того, преодолеваете я приоритет 'суждения* внутри л о г и к и, об 
раааетса внимание исследователей на такие виды речи, как вопрос, при 
казаиие. просьба. Антмшшания. предположение. проблематичность различе 
ния суждений Факта и ненностыых суждений вводят в герменевтическую 
область, в необходимость раскрытия понимания как способа бытия и ире 
одоления главенства рефлексии иди ее наивного понимания (Г Гадамер)

философский смысл раскрывается через вопросы о первопричинах, пос 
ледник целях, бесконечных ценностях. Последние цели культуры и всех ее 
Форм в свое., стремлении совершенствовать человека совиадаот Поиски 
первопричин, смысла и цеди означают своеобразный TP Alternative, ныход 
за пределы, так. искусство.реализуя эстетические потребности человека, 
аель и смысл часто обретает в религии и морали. Этот трансиензус и 
есть творческий момент, осмысление которого есть философская задача.

Вместе с тем. философию, как и искусство, религию и т д.. можно оха 
растеризовать в м ш  САПОЦКЛЫЮСТК и слишивюсп. т. е. речь идет об 
особом способе именно данного бытия, о своеобразии техники вопдоне 
аыг Так. "верую, ибо абсурдно* знаменует самодостаточность редигиоэ 
ного настроя верупаего. что хороао понимал Терттллиан и мистики Или.
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"Красота - нелесообразность без дели" <ИчКант) фиксирует самодоста
точность эстетического.

Но' если в искусстве используется образность конкретно-чувственно 
го порядка, то философия пользуется своеобразный с .роен (гармония - 
дисгармония) кысле- и сныслообразаости, напоминая искусство и отлича
ясь от него. как. например, способны мы различать зренче. у-зрение и 
умо-зрение. Такие точки соприкосновения и расхождения у Философии 
возникают с наукой, религией, к ультуро й  в  целом. Безусловно, техника 
философского исследования связана со способность» суждения, с умени
ем употреблять суждения в конкретной данности; без этого умозрения ие 
существует. Вместе с тем. язык философии отличен от языка любой кон
кретной науки.

Преодоление сциентизма, жесткого рационализма и наклогоэаа возмо
жно при ясном понимании того, что ИНТЕНШШ КА ЦЕЛОСТНОСТЬ всегда оз
начает ОТКРЫТОСТЬ, незавершенность, допущение символического, но не в 
его чувственно - образной достоверности, а в той сммсло-нмсле-образное - 
ти. которая синтезируется я раюю. и ш т щ »  и всегда с о п ш е т  дина
мику горкзонтности.

ш «  м

философская образованность предполагает умение тинояогиэировать 
основные направления философии и философствований. знание основной 
философской проблематики, нашжи ■ потребность чтения философской ли
тературы.

философское доподплэдмюе образовав» ямшяо вклепать философс
кую дропедевтаку, введение в круг философских ш ю мвн к основных фи
лософских аааравленю. затем студентам д м а ш  быть предложены ва вы
бор разнообразные философские в яеторико-фиаософские курок на семи
нарах студенты м т и ш  проработать произведевня; имеете отношение к 
философским я методологическим агаппя своей отрасли знаний.

Профессновальное философское овразоваяие. как оно складывается в 
учебных планах бакалавриата, базируется ва временных требованиях со
временного госстандарта

Ветемво-ФмосоФская подготоьла додана вить основной, овьем часов 
в госстандарте представляется заниженным по кеньаей мере на 30*. Обя 
зательшвш должны быть семинары во чтению и разбору философских тек
стов. Такая работа дает возможность постижения языка философии; напи
сание рефератов,курсовых,квалификационной ■ дипломной работ к магис
терской диссертадая аноду ' дают простор для философского самосовер
шенствования я самовыражения. Система творческих индивидуальных зада
ний. включавшая работ ■ над философским текстом, должна использовать
ся на квалификационном, магистерской и кайдидатском экзаменах. Это 
даст возможность определенной реализации целевой установки философс
кого образования.
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Относительно объема часов в rocciандарте часто возникают недоуме
ния. Почему социология, где много больше дидактических единиц, имеет 
явно меньше часов на освоение материала, чем социальная философия7 
Если установление объема часов призвано унифицировать п о д г о т о в к у ба 
калавра-философа.то не целесообразнее ли было указать там. где обоз 
аачен общий объем часов, м и н и м у м аудиторной нагрузки/ Хотя такая ре 
гламочтздня может свес ■и на нет возможность учета традиций . особен 
ностей каждого философского Факультета

Слишком жестким кажется нормирование в изменении объема часов для 
циклов дисциплин до пяти и внутри цикла до десяти процентов. Вполне 
приемлем, как нам кажется, более гибкий вариант в соотношении наук гу- 
мавнтарногс я математико-естественнонаучного циклон. Tax. студент», 
желавшие специализироваться в области философии культуры, истории и 
вообще гуманитарного знания, должны основательно освоить греческий и 
латинский языки, почему-то упуиенную в госстандарте всенмрную и оте
чественную литературу, историю искусств и т. п. Ориентация на матема 
тихо естественнонаучный цикл должна уменьшить (и сувествеино) объем 
гуманитарного цикла. Студенты, желавшие работать в области философе- 
ко-яетодологических проблем конкретной, избранной ими науки, должны 
меть возможность по индивидуальному плану в предельно большом объ
еме изучать именно эту науку.

Веб это далб бы возможность на философском Факультете Tomc koi’o ГУ 
готовить специалиста с двойной квалификацией 'ф и л о с о ф -к у л ь т у р о л о г *; 
такая же перспектива появилась бы и у студентов, ведущих поиск в об 
ласти постнеклассической рациональности. Именно такой стандарт давал 
бы возможность осуществления и второго, и двойного образования, о ко 
тором речь шла в начале этой статьи. Такое Формирование учебного ила - 
на дает возможность реализовать интенцию на целостность. Минимум на 
тенатико-естественнонаучной подготовки у студентов, ориентированных 
ва гуманитарный цикл (и наоборот», сохраняется. Вместе с тем Фи л о с оФс 
кая образованность обрела бы большую цельность. Хотя нано поннить.что 
реализация целевой установки философского образования не сводится 
только к этому аспекту.

Гончаров И. А. . Завьялов Н. Г. . Козырев С. Г.
МЕТОДИКА ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

В СИСТЕМЕ МНОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Социальные и эстетические характеристики 

гуманитарного знания.
В целом гуматиариое знание определяется как наука о человек. Это 

определение является наиболее бесспорный и наиболее абстрактным. Кон 
кретиое^ке исследование не может обойтись ьез обращения к определен 
воМ/ историческому материалу. Ошако необъятность последнего диктуог
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определённые правша рассмотрения интерес ложе го нас Феномена. Поэтому 
в исторически прерывном материале ны выделим лиаь две точки: ту, ко
торую принен за начало традиции и ту. где гуманитарное м я т ,- демонс
трирует себя как состоявшуюся действительность. Ны ь..еем ввяду антич
ность м сложившуюся к XIX веку систему классического образования.

В V в. до н. э. в Афинах софисты провозгласили основной целы» поз
нания добродетели.е. умение жить в обществе. Все звания п и  тракл- 
вались как социальное ориентирование. Нухрость божественного , логоса 
уступила место относительности порядков человеческого общежития. Во- 
лее традшшонный подход, осуществленный позднее Аристотелем, оставим 
за знанием божественный статус, но все же в отдельной разряд ш г и  
лись практические науки, то есть науки об обществе. Оинано в целом в 
эпоху эллинизма сохраняется тепденпия полного подчинения знания со
циальным приоритетам.

Эклектичность риторической образованности говорит как раз о тон. 
что звание не являлось критерием самого себя, а находилось в зависи
мости от политической иди же обвественной снтгатш в иеяок. Существе
нной характеристикой образования, основанного на подобном в л м к ш ш  к 
знанию, является его направленность на получение воспитанниками опре
деленного социального статуса.Однако нельзя сказать.что здесь сущес
твовало чисто внешнее прагматичное отношение между образованием и 
успехом. Дело в тон, что успешная политическая деятельность определя
лась в первую очередь личностью.

Если взять эпоху падения римской республики, то одной из основных 
ее характеристик будет наличие этических приоритетов а политике. Tax. 
Катон и Парк Антоний привлекает сторонников своим образом п т  Ци
церон оправдывает свой переход к Цезарю верностью своему характеру. 
Если для Катона самоубийство - нормальный выход из создавшейся ситу
ации. то для более мятного человека — осой постунок кажет»-« етмеяой 
себе. Этические доминанты р (.о ц а ш ю й  т ж п в е  приводят к тому, что 
т а й  т п а п М ы р м в з г а а й я в й  софистами в отношении между знани
ем н волятчесям г а н ю ъ  уступает место гуманистическому отношению 
к познаяш» и образована». Знание .еобходнмо для того, чтобы стать все
сторонне развитым человеком, а риторика - это умение продемонстриро
вать своё совершенство, не отдельный аргумент и не победа в суде, а 
характер во всем его оеьене создает сторонников знаменитым риторам 
Рима.Приведенное соотношение, существующее между социальной деятель
ности» ■ знанием, целью в'-чтледнего делает гаяюп* человеческого ха
рактера. Так создается то. что в современной литературе известно как 
античный риторически* идеал.

Понятие античного риторического идеала лежит в основе современно
го гуманитарного звана*. берущего свое начало в ренессансной дадн- 
ши. Ринате все его эначеше для европейской культуры выясняется го-



разно поэхе, а именно тогда.когда гуманитарное образование становится 
классическим.

И. Кант первым из философов отмечает специфику эстетического суж
дения. а именно то. что суждение вкуса, являясь индивидуальным, претен
дует вместе с тем на всеобщность. Почему индивидуальное ощущение удо
вольствия от в о с п р и я т и я  прекрасного претендует на обшмначимость?Ие 
рвын атом к доклзател с т в у общезначимости для Канта являете л ирак 
тическая незаинтересованность в предмете удовольствия Полезное не 
может вызвать чистого суждения вкуса. В отл-’чие от uc-онания з/'>»сь 
способности человека не связываются определенной целью, а остаются 
свободными. Однако в этой свободе они все же реализуются в тон. что 
определяется Кантон как игра. Создающееся в процессе игры гармонично»' 
отношение нежду различными способностями (рассудком, разумом, чувст
вами) и создает чисто эстетическое наслаждение.

Одинаковость удовольствия от одних и тех же предметов объясняете я 
тен, что все люди обладают одинаковыми способностями. Свобода, соедини 
юаая эти способности, не безусловна.она порождается самим прекрасным 
Поскольку Кант природу ставит вше искусства, то попробуем расснот 
реть. что представляет собой прекрасное в нрироде. Кант ее определяет 
как целесообразность без цели. Иными словами, у гармонии различно)'о 
есть цель, но эта цель преследуется существом бодее высоким, чей чело 
век. Поэтому, не видя конечной цели, мы видим ливь гармонию. Таким обра 
юн. свобода игры способностей порождается неполным знанием п р и р о д н о й 
целесообразности. Источником свободной и г р ы является природная зако 
номерность.

Кант напрочь устраняет культуру как исторически определенную дей 
ствительность из отношения эстетики и природы. Однако сан указывает 
на то. что вкус надо культивировать, то есть воспитывать. Воспитание 
или образование представляет собой институт, обеспечивающий самовос- 
производство культуры как исторически сложившегося образования. Сама 
возможность, непосредственного любования природой также имеет культу 
рные основания. X. Г. Гадамер отмечает, что эстетика романтизма рассма
тривала п р и р о д у как нечто безобразное. Необяодиность восиитания эсте
тического ч: . ства с одной стороны, и автономия и всеобщность эстети 
чесхих суждений с другой указывают на то.что система‘образования уже 
задолго ал Канта культивировала чувство прекрасного в его специфич
ности.

Начало подобной системе образования кладет Феномен ренессансных 
гуманистических штудий, центральный моментом которых являлся античный 
риторический идеал. Ряд при ч и н политического характера заставил горо
да-ко ммуны ренессансной Италии искать Формулу легитимности в другой 
эпо̂ р. Поиск закона провоцировал появление вопроса о его истинности, 
то есть о соответствии своей эпохе. В конечном счете, путь вёл к Фепо-
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менан. целостно отражавшим культуру. Таковыми оказались латынь Цииеро 
на и Квинтнллиана. Их язык описывал риторический идеал и этим еае 6о 
лее поднял аениость последнего в глазах ренессансных мыслителей ли 
тичные риторы стали образцами.и гуманисты в своем творчестве воепро 
изводили эти образны в надежде уподобиться им. Давно ухе выветрился 
практический интерес, побудивший к исследование, осталась лишь игра в 
образцовость Характерен пример Петрарки, писавшего одновременно двум 
враждующим между собой партиям Петрарка опровергал в одном письме 
i-о. что утверждал в предыдущем. П. Виллари оивет, что тот не видел ре 
алыюй ситуации, а лишь упражнялся в определенной литературном жанре 
(Вколари II. Ндкмвелли и его время. СПб.. 1914. с. 751. Гуманисты хо 
теди стать совершенными людьми, в своих итудинл и поведении они не 
преследовали никакой определенной пели. Характерно в этом отношении 
замечание Л. Н. Баткина: *Во первых, универсальный человек был обязан
являть гармонию эстетических, этических. Физических и интеллектуальных 
достоинств. Во вторых, его творческая энергия взращивает собственную 
индивидность. Отдельность, особость человека, которая выступает как 
всеобщность, ибо все знает, все умеет и т. п.. замыкается, таким образом, 
на себя. Само Формирование личности есть для Возрождения самоцель... 
Практик забывает о себе, для него важен его шггерес.его дело, его ко
рысть, а не он сам. в этом смысле он бескорыстней озабоченного собой 
гуманиста" (Баткин Л Н. Итальянское Возрождение в поисках нндмвидуа 
льности. Н . 1989. с. 192-193).

Ны видим, что наличие конкретного образца освобождает познаватель 
ные способности от практической привязанности. Критерием такого поз 
нания является гармония способностей, которая яредставляет собой ре
зультат свободной игры . Возрождение, вырывая образцы поведения из их 
политической обусловленности, абсолютизирует гармонм» и понятие пре 
красного. Результатом оказгслется гуманитарная образованность как эс - 
тетизация деятельности и воевитания. Прекрасное ухе не служит чему-то 
внешнему < как, наприиер. Благу у Платона, теодиаее г. эстетическому яс 
каэатедьстну оытия бога в христианстве), л оказывается достойный су 

шествовать само но себе. Такое положение дел. то есть воспитание вкуса 
как свободы и направленности на развитие самого себя.- увековечено в 
европейской культуре институтами, воспроизводящими гуманитарное зпа 
ние. Результатом гуманитарного образования является способность эсте 
тического восприятия, наличие изощренных познавательных способностей, 
которые могут реализовываться либо в свободе творчества, то есть со 
здании прекрасного, либо в критике, являющейся часты просвещения.

Вто ро й  аспект понятен - наше гуманитарное образование работает на 
цросвев! ние Этот процесс можно планировать. Опнако с первым дело обе 

тои-г гораздо i полнее. Свобода оборачивается универсальностью, а уяи 
нереальное-) >. многообразием областей  применения способностей. Рени
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аиьыость. которая реализуется в творчестве, оказывается определенной 
случайный. Запланировать гения как выпуск учителей невозможно.

Появление гения не зависит ни от способа обучения, ни от конкрет
ных исторических обстоятельств. Именно этот Факт позволяет говорить о 
независимости г-ения. Гениальность обладает надисторическям, п р и р о д ч ы м 
характером. Независимость прекрасного от конкретной эпохи приводит.по 
выраа 'HMD X. Г. Гадамера, к доминированию эстетического над ис горичес - 
кин. Это реализуется в появлении такого феномена, как современные му 
зеи. где все эпохи соседствуют друг с друге а ведевры скрывают г чое 
происхождение. В творчестве художника иадмегорячность проявляется в 
дискредитации творчества по заказу. (Гадамер х. Г. Истина и метод. М. . 
1989. с. 1J21.

Подобная независимость от истории создает свою классификацию Ис 
кусство определяется собственно эстетическими, логическими, но не ис - 
торическими параметрами. Простота нахождения эстетических характерис
тик. их Всеобщность в свою очередь может послужить эмпирической исто 
рим своего рода обобщением. То есть такой областью, где представлены 
глобальные исторические тенденции. Так искусство может стать основа 
пнем деления истории. Помимо искусства, другие автономные области че 
ловеческого знания, такие как наука, также м огут послужн-гь основанием 
для подобного деления. Например, двадцатый век преподносит истории ис
кус перейти с собственно исторического исследования на pi-о эстетиче 
екме иди логические заменители Исторически глобализм, явленный в на
чале века такими авторами как X. А. Тойнби. К. Ясперс, О йпенглер, дает 
понять, что история все же поддалась этому искусу. Поэтому определение 
специфики гуманитарного знания неизбежно ставит вопрос о природе ис
торического.

С одной стороны, такие всеобаие области человеческой деятельности, 
как искусство, религия, наука дают критерий сравнения различных иг то 
рмчеекмх Феноменов, позволяют историю рассматривать как единую науку 
Однако при исследовании эпох.не отстоящих от современности на значи 
тельвон расстоянии, критерии, предлагаемые искусством, наукой могут 
увести от собственно исторического исследования. Произойти это может 
потому, что ,.ри исследовании документов недавнего прошлого встает во 
прос об их значимости, то есть о критерии отбора. Как правило, и качес 
тве таковых привлекаются экономические; политические, социальные пара 
ктеристики. то есть те, которыми эксперты пользуюся для опенки совре 
иенных событий. Таким образом, метод оказывается в состоянии элимини 
ровать собственно 'историческую специфику.

Эта особенность современного исторического знания ставит проблему 
отношения современного социального знания-к истории, зачастую в таких 
диг шдинах. как философия, политология с одной стороны и политическая 
и экономическая история, с другой, возникает ситуация повтора и аосп-
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роизведения одного и того же материала. Поэтому можно сказать, что. со 
гласование тематики между дисциплинами гуманитарного шасла имеет це
лый ряд объективных препятствий.

Что касается собственно эстетического в гуманита аом знании, то в 
преподавании его приоритет может прийти в противоречие с собственно 
историческими основаниями понятия культура Так, на данный момент су- 
шествует собственна две трактовки предмета - история h/льтуры и соб
ственно КУЛЬТУРОЛОГИЯ.

Целью проделанных нами исследований являлось определение места 
различных дисциплин гуманитарного шасла в обаей структуре многоуров
невого образования путем разработки проблемна спепкурсов. выявлявших 
спепиФику гуманитарного знания, а также путем создания соответствую 
■их им текстовых методик.

История эстетики: опыт прочтения и интерпретации.
В поисках новых парадигматических у тановок современное гуманита

рное знание все чаве обравается к таким понятиям как 'котушвсакня*. 
‘текст*, "диалог* и т. п.. справедливо полагая, что данные понятая соз
дам1 объяснительную модель для содиокудьтурной оптации конца XX ве
ка и раскрывает особешости становления Личности в Пире Культуры. Си
стема высшего образования призвана откликаться ва происходящие в об 
иестве изиенения. связанные с трансформацией нормативно-ценностных 
ориентаций, с вторжением ценностей и артефактов ’мша’ культур.с ос
ложнением коммуникативных отношений межд- различными культурами! от
кликаться не только совершенствованием гуманитарного знания,но я на
правленностью предметов гуманитарного цикла ва Формирование личнос
ти. открытой для диалога с любыми культурными и в а м  и. тем самым, спо
собной раздвигать граяюю своего со-бытия с ИироМ.

Личность в диалоге Культур - именно эта идея является основопола
гающей в созданном вами курсе ’История эстетических учения’. Рассмот
рение эстетики как науки о эстетических ценностях, о закоьоиерно*. ях 
их манифестации в художественном процессе дополняется вполне оорзя 
данной ее интерпретацией как способа миропонимания, как нормативно- 
ценностной модели ’самолетермхн - щ  индивида в горизонте личности* 
(RC. Вмвлер).

Такой подход подчеркивает особу» роль эстетического отношения в 
системе социокультурной коммуникации: - эстетическое отношение Фик
сирует мир в его целостности, включая субъекта в изначально заданную 
процедуру с мыслопорождении; - сфера эстетического коренится в непос
редственном переживании человека. Всеобщность эстетических ценностей, 
их ннтерсубъектитшй характер зачастую превращают эстетическое зна
ние (особенно при его трансляции в упрошенных схоластических форма») 
в набор имен, определе.лй и плохо связанных между собой проблем.

датам курс поэтому ставит своей целью не только знакомство с ос-



- и г  -
новнънн этапами развития эстетической нысли или с отдельными, пусть и 
интересными, изысками эстетики далекого прошлого. Главпая его задача 
ввести студентов в проблемное поле эстетического знания, дать им во
зможность соотнести исторические эпохи и локальные культуры с д о м и -  

нн, /сними в их границах эстетическими идеями, раскрыть перед ними мир 
Прекрасного и Трагического -сак исток и цель обретения Человечности 
(личностного начала).

Вс> темы курса отражают хронологическую последовательность смены 
культурных эпох и направлений.и между собой их связывают выделяемые 
в каждой теме эстетические проблемы, без ответа на вызов которых не
возможно поняли ни дух эпохи, ни свой собственный опыт мирооаувения.

Анализ возникновения эстетического отловения и собственно искусс  

тва с самого начала задает логику пробленного прочтения всего курса. 
Основная модель, устанавливаемая правила и нормы диалога эстетическо
го опыта студента с эстетической теорией в ее историческом развитии, 
опирается на исследование взаимосвязи эстетических воззрений эпохи с 
художественной коммуникацией (художник - произведение - реципиент), 
что позволяет не только подчеркнуть нормативно-ценностный характер 
эстетического знания, но и определиться с эстетическим содержанием 
доминирующей в каждой культуре модели мироотношения. Артикуляция те
кстов античной эстетики, нанрннер. демонстрирует понимание античными 
мыслителям) мира как художественного произведения, что находит свое 
воплощение и в самой античном искусстве, и в эстетизации любых Форм 
жизнедеятельности - "эстетика у элдююн - онтология* (Я. Годосовкер). 
Рассмотрение основных понятий античной эстетики - техиэ. каллокага- 
тня. ижесис. катарсис и т. д. - Формирует у студентов предпосылки к 
эстетической рефлексии над основаниями их собственного эстетического 
опыта, заставляет ощутить мир античной культуры и как фундамент ев
ропейского эстетического и художественно-о сознания, и как возможный 
для них выбор ценностных ориентаций. И эстетические концепции срс - 
неведовья. и экзотика учений Востока также способствуют декодирова
нию смыслов ‘иных* культур, выявляя общую эстетическую проблематику 
(не только между вин. во и с современностью) в воззрениях Августина 
Блаженного или в творчеств» Н. Басе.

Значительное место в курсе отводится и тому периоду, когда эстети
ка обретает свой философский статус - эстетические системы Канта и 
Гегеля сопрягаются с иррацноналистяческой эстетикой Шопенгауэра, Кье 
ркегора и Нюше. Но наибольшее вннналне уделяется, конечно, русской эс- 
тетюсе конца XIX - XX ва. с ее попытками обнаружить подлинность я  ве 
ковечность Красота (В. 'ЗыювьФв). воплотить ее в художественной прак
тике (эстетические концепции ‘серебряного века*).и эстетическим т р о  

риям XX века во всем их многообразии. Обрашение к воззрениям Фрейда и 
его вколы. к феноменологической эстетике (Гуссерель. Ингарден),к эсте



из
тике экзистенциализма и эстетическим взглядам Ортеги иГассета. к ре
цептивной эстетике вводит студентов в сложные мир искусства нынеине- 
го столетия, в мир поисков ответов на вопрос о возможности самоопре 
деления личности, и ответы на который в той или иноп степени предла
гает на* курс ‘История эстетических учений".

Нетод тестового контроля знаний студентов по фщ»и>соф|ш.
Метод разработав и применяется, главшж образом, для текущего конт

роля знании студентов, обучавшие я по натематичесюм и естестр'чпюна- 
умным специальностям.

Приненение этого метода обусловлено тем. что студента, о в п а и к м  
по этим специальностям, особенно ва кяадяих курсах (в Сыктывкарском 
ГУ это, как правило, второй курс>. не владеет достаточными навыками из
ложения своих знаний во гуманитарным предметам в устной ФорнелПршвы- 
кшме. в силу специфики своей основной специальности. к точному расче
ту. к Формулам, к однозначности решения .ой или иной задачи, проблемы, 
они с трудом в о с ц т м о т  многовариантность. альтернативность филосо
фского знания. Студенты « я ™ »  специальностей хотят, как правило, иметь 
четкие и ясные ответы на поставленные вопросы, особенно при водготов 
ке к зачетам и экзаменам.

Нетод тестового контроля знаний но ФияосоФии. оссбешо ка началь
ных этапах ее изучения, когда студент овладевает категориальным аппа
ратом. знакомится с методами философского исследования, с представите
лями различтх школ н направлений, помогает более объективно «и более 
оперативно, что немаловажно, так как преподаватель может своевременно 
скорректировать изложение предмета, уделить больсе внимания току или 
иному материалу) оненить теку»* уровень знаний студентов.

Как представляется, тестовый контроль оптимальнее всего проводить 
не на каждой практическом занятии, а но завершении изучения отдельно 
взятой теми и лучше всего из области «торюсофилософской, пропедер^н 
ческой, где вариативность ответов при правильно подобранных вопросах 
может быть меньше, чем во второй части, при предметной рассмотрении 
философских проблем. Студенты с вомоиьо тестов систематизирует свои 
знания по философии, учатся боле, вшшательно читать философские про
изведения. уделить внимание "мелочам*.

Для преподавателя, при составлении тестовых заданий, открывается 
большие возможности по-новому поставить проблему, выстроить новый, не 
стандартный логический ряд. то есть подойти к наложение предмета бо 
лее творчески.

Метод тестового контроля знаний вызывает, как правило, у преподава
телей >:eojuio3H4:iH>i> еакцию, так как весьма трудно *орналиэовать то 
или илое философское положение, проблему Поэтому цри составлении то.' 
ювых задании нпобкоди^о осторожно отно'иты'я к подбору МчТ( ммлл 

at его лог ж  тод подходит для нычыннич знаний студентов в ог.



U ' l  -

ласти истории философии, для контроля за усваеиостье основных катего
рий. философских терминов, устоявпихся обаепринятих положений.

Содержание и структура тегтоо во иногон зависит от подготовленно 
сти преподавателя, от его симпатий и антипатии к тону или иному фило 
софскону̂  направлений, нколе, пергоналиян Поэтоиу целесообразно добр 
рять такой метод контроля знаний и составление тестовых заданий lipe 
пода' 'телям.уже зарекс ендоваваин себя в профессиональном о.лошении.

Из опыта работы над тестами и их применения приходится сделать 
вывод, что полбор заданий является совершенчо авторским и коллеги, а 
связи с тем. что опытный преподавателям предоставлена известная сво
бода в изложении материала, как правило.не могут воспользоваться уже 
инемвимися заданиями, (за небольшим исключением), и вынуждены (если 
они положительно относятся к такой Форме контроля) составлять их в 
соответствии со своей логикой подачи материала. Метод тестового копт 
роля хорой как небольная <10 15 минут) проверочная работа и. как нра 
вило, на начальных стадиях изучения предмета.

Необходимо отметить, что не следует чересчур увлекаться этим мето 
дом контроля знании студентов, не превращать практические занятия в 
письменные работы, где ответы на поставленные вопросы сводятся к ‘не 
Р*о’-“не верно*, так как главная задача философии как учебной дне пип 
лины - научить студента думать глубоко, самостоятельно и творчески, 
■онимать свое место в мире, смысл своей жизни и деятельности на при 
частности к тому, что происходит во Вселенной.

Бахтина О. Н. . Носков Л. В.
КУЛЬТУРОЛОГИЯ И "ОБЖЕЕ ОВРЛЭОВАНИЕ" (STUDIUH GЕМКИALE)
В ННОГОУЮЕНЕВО* ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В УНИВЕРСИТЕТ^

О культурологии как новой Формирующейся отрасли знания много раз 
ишявт и пишут сегодня (I). Что это - одна из гуманитарных наук или 
новое пошшание мира и человека - еае предстоит понять. Ясно одно. XX 
век требует иной философской логики, нового всеобщего разума, иных 
смыслов, целей и основ человеческой деятельности.

В настоящее время можно констатировать определенный кризис, попыт
ки преодолев л которого проявляются в массовом сознании через обра
щение к оккультизиу. магии, мистике, в научной сознании как поиск и 
возвращение к истокам жизни, пошггки осмыслить миф. пересмотр многих 
коренных понятий в математике. Физики, биологии и т. д. Это свидетельст 
вует о гигаитской переоценке ценностей как иа личностном уровне, так 
и па уровне науки в целом. ‘Человек XX века стоит перед задачей как- 
то соединить, осмыслить в единстве (не сводя друг к другу) разные, 
пряно противоположные смыслы бытия, предельно всеобщие и единственные 
гмысны - восточный и западный; античный и средневековый, нововренен 
ной и современный" [2.с. 387).



Много воков назад наша культура не делилась на части Наши предки 
верили и то. 4TQ дух-присутствует везде и является источником всего. 
Все было живым, и каждый был частыэ всего. По не ре развития дивилиза 
ции люди утратили пряные контакта с природой. Гарно.ля исчезла. Мыш
ление Нового вренени породило неразрешимые проблемы и дошл», до край
ности в своем внутреннем развитии. Современный взгляд на мир в значи 
тельной мере искан, стичен. 'Если универсум придает значение мехами 
му. людям приходится зашивать себя. В механизированном мире человек 
очень одинок.обособлен и вынужден заботиться о себе. Ны все время ра 
сталкиваем д р у г  друга, и каждый обязательно хочет выиграть' ГЗ, с. 131.

Выход из сложившейся ситуации возможен лишь через радикальный от
каз от завоеваний техногенной цивилизации. Это предполагает изменение 
мировоззренческих позиций как отдельных людей, так и обшества в це
лом Мировоззрение хе. в свою очередь, может измениться, если переориен
тируется наше сознание, лишь преображенное новый взглядом на мир. но
вым нышлением сознание полагает иные пеяи,иначе актуализирует смысл, 
по другому организовывает Деятельность.

Другими словами, общество испытывает потребность в новой идеологии 
в тон смысле, как идеология понималась в Древней Греции - как слово 
об истиннон обрате всего судего. Сушее проявляет себя очевидным обра
зом прежде всего в духе. Перед нами, таким образом, встает вопрос - что 
же такое духовность. Дух ны мыслим как невидимую силу - жизпедзгшую 
сущность, которая всегда больше нас и неподвластна человеческому ра
зумению. глубоко нас захватывавшая. "Лух не очевиден, не проявлен, не 
манифестирован... Ножно вообразить очень тонкие сети для 'ловли* ре
альности. но дух так тонок, что в итоге проникает сквозь льбые из них. 
Невидимый и неуловимый, он, однако, имеет решакяее значение’ 13: с. 91.

Духовность чаше всего связывает с культурой, что вполне обоснован
но и закономерно. Однако, культуру нельзя рассматривать оторвано от/человека. В противном случае мы цюеи дело с техногенным подходом, ко - 
гдл-культуре приписывается определенная сфера деятельности, онреде- 
леклая зависимость воложеьия. Но культуря в силу своей имманентноете 
духу занимает не какую то отдельную сферу человеческих проявлений, 
культура пронизывает всего человека, фундирует•все его проявления, 
поступки, действия, лежит в основе и сопровождает любую его деятель
ность; культура транслирует себя, человек? же цредоставлчется возмо
жность состояться как ’культурному"

Таким образом, культура сегодня оказалась 'itи всеобщий, что опреде
ляет человека, его сферу творчества и сферу производства. То есть, ку
льтура сегодня есть г оявяение че«свеческой активности в сами: раз
ных Формах, н тогда возникает вопрос: как сделать дж>9ую Форму челове
ческой деятельности 'культурной’? А это значит, тго человек ь своей 
деятельности.должна стремиться не навредить природе. другим людям и
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самой/ себе. Человечество нуждается в восстановлении утраченного ин 
универсального предназначения во Вселенной. Новая идеология должна 
быть устремлена к человеческой личности. Она обязан помочь человеку 
осмыслить самого себя, понять м и р . свое место в нем,способствовать ли
чному нравственному поиску и совершенствованию. Эти залачи и призва
на разрешить к у л т ь т у р о л о г и я.которая есть Логос культуры. Известно, что 
Логог в древне греческ й фи л ософии означал и ’Слово’ и "Си. л", при 
этом акцентировалось второе значение. "Космический ..огос, как и подо 
бает слову.’окликает’ людей, но они, "услышав” его. неспособны его ох 
ватить и постичь’ [4J. Еие в древности в понятие Лотоса вошел момент 
четкого числового отношения "счета" и "отсчета". Таким образом Логос 
- это срузу и объективно данное содержание, в котором ум должен "от
давать отчет" и сама эта ’отчитывающаяся’ деятельность ума и, нако 
нец. сквозная смысловая упорядоченность бытия и сознании. Это цротипо 
подожиость всему безотчетному и безотвественнону. бессмысленному и 
бесформенному в мире и человеке [51.

В античном древности мир в свете Логоса понимался как целое и как 
гармония. Вн утри этого всеединства "все текло" и "все изменялось", а 
Логос сохранял законосообразность этих взаинонереходоп. Затеи понятие 
Логос входит в иудейские и христианские учения, где оно было иереос 
мыслено КДО Слово ’живого Бога", вызывавшего словом веши из небытия. 
Например, для Филона Александрийского Логог есть ’образ Бога", это как 
бы посредник между трансцендентным Богом и эмпирическим миром. Лия 
христианства значение термина ’Логос' определено начальными словами 
ЕваЪгелия от Иоанна: "В начале был Логос и Логос был у Бога и Логос
был Бог". Вся история земной жизни Иисуса Христа понимается как ’оче 
ловечивание" Логоса, который дал людям откровение, будучи сам этим от
кровением. самораскрытием "Бога незримого".

Культурология сегодня - это новый подход к гуманитарный знаниям 
как знаниям о человеке в культуре, это нетод. в русле которого иакси 
иалььо полно может быть реализован гуманитарный потенциал всех наук. 
Культурология в настоящее время исьользуется в качестве объяснитель 
ного принципа и по отношений к сфере образования, так как ориентиро
вана на целс гного человека, субъекта и творца. В системе высшего об - 
разованих культурологическая тенденция проявляется как смешение ак
центов с профессиональной подготовки специалистов на подготовку вы
сокообразованных лпдей (то есть происходит переориентация с профес
сиональных ценностей ка общечеловеческие). В связи с этим возникает 
насущная потребность в синтетических курсах, которые охватывают куль
туру в целой и человека в культуре, способствуют Формированию миро
воззрения обучающихся. Поэтому предлагается создать и открыть новую 
снепмализашщ) "Культурология", которая дает ориентиры в любой прост 
paHi.rae (экономическом, политическом, культурном и т. д. ) и Формирует
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новое планетарное мировосприятие, основанное на возрождении куяьггры 
как смыслосодержаией структуры, способной определять деятельность ж> 
пел. ориентировать на будущее.

Культурология, цель которой - выявление и актуализация смысла де
ятельности. является интегрдоумим принципом, соединявши! различию 
уровни, изучаемые дисцпляш, профессиональыде ормеита0<ж. Это и помо
гает осуществлять подготовку новых специалистов и для вжвей ■ сред
ней школы, и для новой управленческой системы.

Культурология и культурологическое образование создает условия 
для осмысления человеком своего места в образовании, в культуре, об
ществе. мире, на основе чего и происходят самораскрытие и саиореали
зация ягапсп. без чего невозможно и профессиональное становление 
специалиста и вообще Формирование нормального, полноценного человека. 
Вието поэтому так важно каждого человека ввести в "воле культуры*, 
где человек испытывает особое состоять наоряжешнм'о проживания в о 
ни. Это становится возможным, если он тоет опыт жнэия в культуре (ве 
важно какой конкретно). Возпосает новое требование: не столько изу
чать мсторн» и теорж> мировой культуре, сколько дать опыт “состояния 
культурности*.то есть опыт переживания, осмысления и прочувствования' 
той или иной культуры.

В канув XX века необходимо вспомнить, что Университет изначально 
являл собой культурный Космос. Но Университет Нового времени в боль
ней мере, чем с ре две веко вый. в своей работе сориентирован иа солиль
ные заказы общества. Общество, в свою очередь, обеспечивает сушествова- 
нме Университета как некой целостности, организованной структуры жиз
недеятельности, которая Формирует для общества университетских специ
алистов различных отраслей знании, с другой стороны, университетский 
мир. ‘духовное тело* Университета, его культурное пространство всегда 
выступает как хранитель культурных и духовных ценностей своего иро
да, не всегда явленных сегодня. Как идеальная модель Университет отк
рыт иному, завтрашнему знания. иному уровню смысловая* газдя челчвсчес- 
кого еытия. И в этой плане Университет вечен вс определениях

В своем реальпо-практическом >ытии Университет имеет жесткую вяу 
трешоое иерархическую структуру, способствующую сохранение унивсрси 
тетеко)ч> мира, но система университетского образования должна быть 
гибкой и открытой. Все большее значение приобретает духогная связь 
наук, представленных в культурной пространства университета, идет ив 
тенсинный поиск повой "вс^обо-й науки о духе". И не случайно па пер
вый алчи здесь выступает культурология, которая обравена к целостном.» 
человеку.является инт'гриругашм принципом университетского образова
ний, делает культу:>ное пространство Университета вгеоЗьенямяин и отк
РЫТЫМ

При HHoi t у р о в н^в о й системе обучении и <5}эог»ср уривсчл итетское об-
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разование должен быть включен культгрологический блок научно-практи
ческого постижения культуры В связи с этим кажется интересным опыт 
западных университетов, например. Studium generate я Германии. Ухе в 
ЬО-е годы в Европе хорошо осознавалась ситуация: университет готовит 
специалистов для отдельных областей эналий и нужна система, которая 
будет 'строить мосты’ между этими отдельными областями. Но обмен иде
ями при этом должен nr ■'исходить не только мехду различными :"ч?дмета 
ми. но и между обучавшими, обучающимися и гостями * 1звне”.на этой ос 
нове строилась система “обшего образования’ (Studium generate). При 
этом важен ие просто обмен идеями, а стремление найти обшие основания 
в различных науках. Такие обиие основания, ио мнению Н. Ландмана. дает 
культурология. ’Культурология не есть фантом и абстракция, она дейст 
внтельыо находит общие основания в различных науках, при этой она не 
суммирует .данные отдельных наук, она выделяет в них обаее и тек санын 
подчиняет себе Она извлекает еш£ не замеченный материал, придает сну 
научную значимость, рассматривает его в новом свете, открывает неожи 
данные зависимости и структурные единства, главное, что присуще куль 
турологии как "всеобвей науке о духе* это взгляд на целое" 16).
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Башкатов В. Э.
РОЛЬ ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

В ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Тезис 1-й. Современный специалист любого профиля должен обладать 

не только суммой знаний, необходимых ему для профессиональной деяте
льности. С нужными ему в рутинной работе знаниями математики, физики, 
самых различных технологий, правил эксплуатации оборудования, сопроти
вления материалов, механики и т. с. (список современных технических 
специальностей и .лсдиплин неисчерпаем) инженер не должен быть ’по
добен Флюсу*. Однобокого развитии можно избежать, если молодой чело 
век с понойью школьных учителей.преподавателей высшей школы, старших 
по г >эрагту наставников, деятелей гуманитарных отраслей пыаний будет



воспитываться так. чтобы стать, тем. кого еие недавно на ывали "гармо
нично развитой личностью".

Тезис 2-й. Автор всегда был противником взглядов, в соо i-ветствии 
с которыми "современный культурный человек" должен знать индийскую 
философию, или эстетические нормы древнегеречерких скульпторов, или 
современные ансанбли поп- и р о к-музыки и т . д . - все пвисит от про
фессии того, кто дроповедует подобные крайние суждения о знаниях и 
облике "культурного человека". Но при этом автор уверен, что с ~ть та
кие знания, без которых и трудно работать, и. в конце кондов, скучно 
неинтересно жить, без которых невозможно воспитать гордого, с чувс
твом собственного достоинства самостоятельно мыслящего человека, не 
подверженного никаким коныжтурным с м м п л ш  веянкж.

Тезис 3-й. Не отрилая важности и развивающего влияния любых зва
ний и умений - музыки, живописи, театра во всем егс многообразии (опе
ра. балет, оперетта, драна, водевиль» и BOv/бще всего, что относится к об 
ласти искусства, всего, что сножет познать человек из других -отраслей 
науки, техники и практической деятельности - автор ставит -i.i первое 
место знание истории‘и литературы.

Звание истории - и- мировой цивилизации и своего Отечества - вос
питывает в человеке уважение к мыслям, делам, к жизни предшествующих 
поколений, сострадание к их бедам и горю, восхнвение перед озарением 
человеческой мысли, гениальными догадками и предвидениями, предсказа
ниями. История учит нас скромности как ь оценке своих дел. так и в 
оценке дел наших предков. Знание истории не позволит нормальному че
ловеку стать шовинистом, националистом. Фашистом, антисемитом - ну что 
тут поделаешь, если Великая императрица России Екатерина 1 I была не 
совсем русской, да и великий российский живописец Левитан тоже при
надлежали се к русскому р о л у-племени.

Литература - классическая и cospei 'япая (вспомним котя бы К. Симо
нова с его "Чужого горя не бывает...") - даст примеры величайшего 
взлета человечности, бескорыстия, служения народу, примеры любви, друж
ба, учит человека бигь человеком. Я вместе с тем, яноте литератур?! 
аомогает рсирнию чисто прагмати .еских задач - учит умению логически 
мыслить и точно выражать свои мысли.

Безусловно, и история, и литература выполняют великое множество и 
других важнейших задач воспитания и просвещения, о которых можно го
ворить бесконечно. Но авто» остановился только ва важнейших, с его то
чки зрения, их предназначениях.

Тсзис 4-й. Наряду с социально-значимыми, гуманитарно-специальны 
их. как их называет автор, дисциплинами, например, экологией, существует 
одна самая важная в современных российских условиях дисциплина, соз 
которой наиа наука стремительно скатится на положение подсобною ра
ботника науки ’цивилизованных демократических’ государств (читай
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государств ‘развитого демократического* капитализма) с главной зада
чей поставки для ‘той’ науки талантливой молодежи и отсылки в ‘их* 
лаборатории и институты корифеев нашей науки. Это - история навей на
уки и техники, особенно той. которую некоторые 'борцы за народ' назы
вают историей “пропавших для России* лет. с октября 1917 по август 
1991. а может быть, и по октябрь 1993 года.

’Г̂ чис 5-й. Чем xapai w h o  сегодняшнее описание всего, что ..леет ка
кое-то отношение к хизии ври 'победившей*, ‘развьгом*. 'реальной* и 
даже *с человеческим липом' социализме? (Ну ж н о, однако, заметить, что 
автору с его техническим образованием непонятно, какое отношение к 
сопиализну имеют все те мерзости, которые творились в нашей стране, 
особенно с начала ЗО-х годов. А политологи, недавние историки КПСС, 
философы, в том числе с ярким коммунистическим послужным списком, мо
лчат - иди отвыкли самостоятельно мыслить, или ждут ’закрытое письмо* 
с конкретными указаниями, что. как и в каком ракурсе объяснять). Крити
ка социально-политического строя, с/шествовавшего в вашей стране, по
каз Фашистско-шизофренического облика ‘вождей* сталинской эпохи, кри
минально-коррумпированного стиля жизни ‘руководителей партии и пра
вительства* времен Брежнева автоматически переносятся на все стороны 
жизни народов бывшего СССР,в том числе на науку и технику.Иногие из
дания. особенно из * ультра-деиократическмх * и популистского толка, 
захлебываясь от ‘избытка* гласности и свободы слова, торопятся опове
стить весь научный мир и Убедить наш народ, что 70 лет власть только 
тем и занималась.что всячески губила нашу науку, изгоняя интеллиген
те» из страны.расстреливая в Лефортово. • моря в ГУЛАГе научную элиту. 
Из некоторых ‘научных обзоров* состояния нашей промышленности скла
дывается впечатление, что 75 лет наши заводы и Фабрики только дегра
дировали. на них применялся рабский труд заключенных, особенно в обо
ронной. атомной и космической отраслях. Самая отсталая технология - у 
нас. самые крупные аварии - у нас, самая низкая производительность 
труда - у вас, самая плохая по качеству и по эксплуатационным харак
теристикам продукция - у нас: действия ученых и руководителей промы
шленности были направлены только на то. чтобы загубить природу, а аб
солютное бо/ шинство из них были коммунистами.

Все это необходимо не столько для постановки перед нашим общест
вом каких-то новых задач, сколько для дескридитацин коммунистической 
идеи, для показа нежизнеспособности социализма, для обоснования един
ственно возможного дальнейшего пути существования и развития нашей 
■ауки и прошжленности - помошь “цивилизованных западных демократий" 
для возможности скорейшего ’возвращения' науки стран СНГ в мировую 
■ауху, для тотальной модернизации навей отсталой дромыплешгости. для 
■овыше имя производительности труда. И при этой как-то уходит на вто 
рой алан простая мысль, что подобное уничижение, очернение всего и вся
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не только отбивает у лакей всякое стремление работать, воспитывает у 
народа чувство авшмимепмст ао я. санк главное, не соответствует 
истиш юку в м о к т »  а м №

Тезис 6-И. Российская, в та» числе и советами, наука в» только ни
когда ие ‘докидала* м « о в »  науку, «о всегаа <ша в ее авангарде, в 
самые Т&хеиые для нее периоды, «оогда для * а р я ш ы м '  работ» репрес
сированного а. Н. Туполева к его сотрудников (ж хочется. да и не спра
ведливо будет говорить "осужденных*! бия создан «шл из первых 'воч- 
товых яяшсов*. а попросту - образцовая тмила с научный уклоном; ко
гда за иалейвее сомнение в  справедливости даже не ‘учения*, а какого- 
нибудь простенького эксперимента 'народного* академика Т. Д. лысешсо 
человек, в  лучаен случае.изгонялся из науки - гаже в этих у с л о в и я х  в  

навей науке наберется не одна тысяча ученых, работы которых определя
ли уровень и и ро в ой  науки. Братья Вавиловы - биолог и Физик;химики Ле
бедев. Зелинский. Неснеянов. Семенов; плеяда Физиков - черенков, франк. 
Таин, харнтоа, Ландау, Капица. Басов. Сахаров. Курчатов; авиаконструкторы 
Туполев. Микоян, Лавочкин, Яковлев, Гуревич. Илыяии, Канов, Ниль. Антонов; 
биологи Вильямс, Пвеничников и т я. Они делали свое дело, добывали ис
тину и ни какие “идеологические* требовании, йог установки не ног- 
ли их заставить черное называть белым, поносить и осуждать Веисмана. 
Моргана, Винера, оии не повторяли вслед ia иолутнстныии партийными 
бонзами всех уровней и рангов, что "KHf>ei мешка щ-^лахная депка им
периализма, бурхуазная лженаука*. При оореивем недостатке средств на
ви ученые создавали атомную энер1-етику. космическую технику, строите
льные технологии и технологии сельского хозяйства. Нало кто знает, что 
задолго до знаменитой пересадки человеческого сердца профессором Бе
рнардом в ваяеи московском ния все было готово для подобной опера
ции. был накоплен громадный опыт по пересадке различных органов живо
тных вплоть до того, что собака прохмла около месяца с дополнительной 
пересаженной второй годовой. Но последовал запрет во ‘этическим* со
ображениям. Надо кто знает, что зачатие животного организма, в тОн чис- 
ле и человеческого, in-vltro разработали советские ученые. Запрет пос
ледовал ухе после того, как в Тбилисской клинике было проведено око
ло 600 подобных операций, когда около 600 жеваки стали счастливит 
обладателям! ранее недоступных ж  детей, ах ненаглядных чадувек. Осно
вание для запрета наали нави юристы - мужчина, даявий материал для 
оплодотворения яйцеклетки, через 16 лет иожет нотребовать от этого 
ребенка, чтобы он его содержал. А года д м  назад мы яокгвааи эту тех
нологи» в тогаашей Чехословакии.

Подобных запретов было множество. ■ всегда ж  иахояывкь обоснова
ния - моральные, мриднческие, научные, во чяш всего они были идеологи
ческие, копка запрет следовал "из ЦК'.

Тезис Г-й. нава наука ивогое теряла не толы» вэ-за некомяетеит-



ного вмешательства ‘партийного руководства*, яо из-за несовераенства 
наяих законов и из-за психологической и правовой неподготовленности 
общественности, в том числе и научной, к нормальной/ восприятию аван
гардных научных открытий и достижений. Вообще говоря, автор уверен, 
что наем законы рассчитаны на добропорядочного.честного, лойяльного к 
власти и совестливого гражданина. который от этих законов и страдает. 
Ярчайший пример тому - право граждан иметь для обороны даже не огне- 
стрель гее. а обычное газовое оружие. Пока наши законодатели всесторон
не обсуждали этот вопрос (главное при этом, по словам одного из наших 
ведущих юристов Кудрявцева -’защитить не только жертву, но и приступ- 
ника"), бандиты вооружались и вооружились, вооружились отменно, имея 
все - от автоматов Калашникова к наганов ‘Беретта* до граяатонетэв и 
противотанковых ракет.

Если автор как химик пожелает заниматься увеличением степени изв
лечения оаиума из мака, чтобы уменьшить его посевы (а это даст грона- 
лную экономик» средств только На их охране), то ему придётся преодо
леть сопротивление, получить разрешеше доброго десятка организаций, 
начиная от службы безопасности и кончая органами здравоохранения и 
сельского хозяйства. На всех этапах этого долгого п у т и п р и д е т с я дока
зывать не научную сторону вопроса или обеспечение секретности и без
опасности «что. в такой работе крайне важно), а придется доказывать 
свою честность и отсутствие злого умысла. Автор не против законов во
обще. а за законы, которые при всей их строгости и регламентирующей 
роли облегчали бы работу ученого, прошвшенника. предпринимателя. Фер
мера. любого гражданина. По ьшению автора, у нас таких законов нет и в 
ближайшем обозримом будущем не придвидится.

Тезис 8-й. разговоры о тон. что в 1914-1917 годах Россия была бога
той бурно развивающейся страной с хорошо отлаженной промшленостью и 
разв’ тым сельским хозяйством, с поголови. гранотнын населением и за
ботящемся о благе народном иопархом и его прекрасной женой нужно ос
тавить на совести тех. кто в стремлении доказать необходимость пере
мен пояел по далеко не лучшему пути недонолвок. полуправды, передёр
гивания ♦актов, то-есть по пути, который мы 'успешно* проходили почти 
75 лет. но с противоположным оценочный знаком.

можно привести множество статистических данных (и не из коммунис
тической печати). которце свидетельствуют, что по выпуску всех основ
ных видов яромимеяных изделий м сельскохозяйственной продукции Рос
сия катастрофически отставала от всех развитых государств в любом 
исчислении - i s  абсолютных mrtrox. и на душу населения, к на гектар 
угодий, и во i o m e i № . №  ш как угално.

Беля следовать логике некоторых авторов, которые не устают повто
рять. что. нанрмгер, Сивнрь в 1914 году доставляла масло и нСд в Европу
и. следонательно, население Сибжрм шло богато и зажиточно, то в 1932
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году не ьыло голодомора на Украине и в 1947 году'не было тяжелейшего 
положения с продуктами питания в СССР, так как в эти годы мы выполни
ли все наши поставки за рубеж. Только в Берлин в W46 году было пос
тавлено более t ВО тыс. тони зерна.

Между п р о ч и м , авторы многочисленных 'потерянных России* сейчас пу
блично каются, что, дескать, если-бы оии знали.к чему приведет написан 
ное. вылущенное на экраны телевизоров ими вое г года назад, то они 
никогда бы этого не сделали. Но ’раз солгавши. кто тебе поверит*. Тру 
дно поверить человеку, к о т о р ы й в 1975 году выпускал хвалебные Фильмы 
в честь строителей коммунизма, в 1987 году захлебывался от перестрое
чного восторга, ч 1992 году ‘демократизировал* Россию вместе с приве
дшем к власти ’денократэии* всех мастей и раш эв. но главным образом 
из обкомов, горкомов и UK КВСС. а в 1994 году стал обзывать своих быв
ших ’соратников* ворами, взяточниками, главарями мафии.

Но дело не в том. чтобы снова начать ругать "аарский реши’ и до
казывать правильность и единственность выбранного в 1917 году пути к 
всеобщему счастью. Главное сейчас разобраться в каких ошибках и 
заблуждениях.использовать для выхода из кризисного состояния все по 
ложительное, что было в нашей жизни, не обращай никакого внимания на 
то. кто делал это положительное - ’сатрап* Николай I или Николаи II 
'Кровавый*, полуграмотный больвсвисгский комиссар или ’буржуазный* 
специалист И при этом 1*оворить ’правду, одну только правду, ничего 
кроме правды*

Тезис 9 й. С этой точки зрения мы должны признать, что именно т р у 
д о м поколения тридцатых-сороковых годов была создана к 1940 году со
временная промышленность, что именно щ советское время получила шан> 
кое развитие фундаментальная наука. Да. бетон уплотняли ногами; да. ва 
тачках в р у ч н у ю перемешали миллионы кубонетров грунта,в р у ч н у ю перета 
скивали рельсы и укладывали ашалы. Но появились Нагнитка. Днепрогэс. 
КШ. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы. ЗИЛ и ГАЗ,Транс
сиб и многое другое, чего Россия 1914-1917 1ч>да не имела. Наша наука г  
техника не являются такими отсталыми, как это хотят показать некото
рые новоявленные политические деятели. Ведь ьедаром в НАСА, косничес- 
ком агентстве СИЛ уверены, что участие наших ученых и-наших заводов в 
создании космической орбитальной станции сбережет анерикаяскому на
логоплательщику 20 млрд. долларов и американским ученый не иенее 20 
лет. Наши Филико химические ядерные технологии изготовления ТВДЛов 
для атомных >лектростаниий опережают известные во всем мире техноло - 
гин на 15 лет. л недавно в Петербурге проводили сравнительный анализ 
заводов по переработки городского мусора. Участвовали Фирмы Германии, 
США, России, явеинарии.и франции. Бели вспомнить, какое ’развитие* имеет 
у нас «та отрасль прокшпенности, то можно подумать, что на конкурсе 
победа досталась считавшимися лучшими заводам Ввейдарии. Нет. по всей
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показателям - по глубине переработки, по количеству и качеству извле
каемых полезных продуктов, по экологичности, по экономичности победили 
завогч. представленные иа конкурс российской стороной.

о катастрофической отсталости нашей промышленности написано сто
лько, что этому можно даже поверить, но... из провинциального, пере 
♦р р и й н о г о . далекого от признанных пронышленнцх центров Томска инстру
ментальный завод поставляет п р о д у к ц и ю в, Германию. Нексику. С*А и не по 
демюп. овю ценам. И сразу хе возникает сомнение в тотальной отстало
сти нашей промиыенности. которая нуждается в модернизации и к о т о р у ю 
ношо спасти только с п о н о и ь ю  западных Фи р н.

И ух если нава наука такая отсталая, то зачем приглашают ученых 
Томска читать лекции в престижнейших университетах Великобритании. 
сна. Германии, почему их зовут на различные международные конферен
ции, совещания, симпозиумы, поручает руководство различными научными 
шкодами молодых ученых и т. д. и т. п. Неужели только для того, г̂гобы в 
очередной раз выслушать жалобы на наше тяжелейшее положение иди что
бы послушать о дедах на задворках науки, наверное, не для этого, а в
тору кажется, что постоянные жалобы о недостаточном Финансировании, 
о разрушении вашей наук* для в е ю т п ш  околонаучных деятелей превра
тилось в хобби, в один кз способов зарабатывать дешевую популярность 
и дешевмй аоитпесда нанятая.

автор дал^х от мысли хвалить всё российское только лотону, что оно 
российское. Но уж если международная издавая общественность признаёт, 
что у нас есть более 500 т хяологнЯ. которые не менее чем на го дет 
опережают м ировой уровень, го негоже вам говорить о нашей тотальной 
отстадос-щ. Наоборот, вам ахаяо всячески подчёркивать, что мы не пле
темся в хвосте мирового сообщества, что толысо в воспаленной нозгу 
о переднего "разоблачителя проклятого кониуммстического* прошлого мы 
нахо. лися далеко за раэвиваммися (во в^да не развитии) афрщсавс- 
кикн странами.

Тезис Ю-й. Но можем ли мн. преподаватели техапесккх дисциплин в 
вузах, что-то сделать ш  ослабления влияния этого мощнейшего пропа
гандистского пресса* с помощью которого доказывается ваш отсталость 
и ваша швсчемность. зависимость вашего выживании от ‘доброго дядя из- 
за бугра-, которий должен вас даосветить, научить, накормить, одеть- 
обуть. а в иовечяом итоге, щчиочить? Автор уверен, что не только мо
жем. во и обязаны это лежать.

Прежде всего, необходимо на технических (а. возможно, в на i■умаян 
тарных) Факультетах ввести (вшачане Факультативно) курс 'История на
уки и техники*. Прогр^ я у  этого курса нужно обсудить на методической 
совете университета. Во мнению автора, это должен быть курс истории 
развития мировой научной мысли и мировой промышленности, но в нем 
как обязательные разделы должны выделяться пути развития российской
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науки и техники. При введет® этого курса необходимо обсудить крайне 
важный вопрос: к т о долхен его читать гуманитарий или "технарь'. За 
и п р о т и в любого из этих решений можно привести ие^лков множество ар 
гунентов, но в любом случае для чтения подобного курса преподаватель 
должен быть незаурядным человеком, с широчайшей эрудицией и энцнкло 
иедическими знлнияни.

Кроне введения названного курса (автор узнал, что подомшй курс 
уже читается в Томском подитехштческом уницррситете) каждый препода 
нагель технической дисциплины может на лекциях и практических заия 
тиях принодить Факты о вкладе российских, в том числе и советских, 
ученых п развитие изучаемой науки

Как то так повелось, чго в преподавании те нических дисциплин и 
дисциплин естественно научного цикла главное внимание уделяется чис
то научной или чисто прикладной стороне, этих наук и дисциплин. И это 
справедливо не только по отношению к преподаванию, но и к самин раз 
личным материалам - учебникам, учебный и методическим пособиям. Ака 
демичноегь. строгость стиля написания подобных изданий обернулась не 
н у ж н о й сухостью, снижением их аознавательности. их неинтересностыо 
Сраннение,наших и. к примеру, американских учебников (даже в их пере 
водном, переизданном у нас варианте) будет явно в пользу иосл^шшх. 
Живость изложения, прекрасные иллюстрации, простые и доходчивые при 
меры, зачастую из окружающей повседневной действительности, делают из 
американских учебников книги не только для академических занятий, но 
и книги для повседневного очень интересного чтения. Автор понимает, 
что создание такого учебника - очень трудная задача, но ведь каждый 
преподаватель написал не одно нетодическое пособие. И если цри напи
сании такого пособия преподаватель постарается осветить в ней вклад 
российских учёных в добывание научной истины для описываемого в не 
тодическон пособии раздела науки, то от этого пособие только выигра
ет. выиграет и студент, который с большим интересом прочитает подоб
ное пособие.

Тезис ll-й А что делать сейчас, когда ете не читается курс "Ис
тория науки и техники", не написаны новые методические пособия, ко 
т о р ы р хотя ьы частично удовлетворяли спрос на исторические сведется. 
По миению автора, есть несколько путей реаения этого вопроса.

а) Пр и чтении лекций, проведении семинарских и практических заня
тий преподаватель может использовать исторические Факты участия рос
сийский ученых в развитии мировой науки. Главная трудность в этом де
ле поиск этих Фактов. К большому сожалению, в нагой стране именно на 
эту с т о р о н у научной деятельности практически не обращалось никакого 
внимания и приходится буквально по крупицам собирать данные о работе 
того или иного ученого, инженера, изобретателя. К примеру, автор со
вершенно случайно из маленькой информации в журнале "Техника - нодо-



дьхи* узнал,что знаменитый строитель Никитин (весь мир знает его Ос
танкинскую телебашго) еше в 30-е годы подучил патент на самолет с 
изменяемой геометрией крыла. В сборе таких данных преподавателям тех
нических дисциплин больел» поиожь могут оказать историки, работавшие 
на*, созданием хроник вузов. Скажем, в ТГУ под рукоподством профессора 
С ф. Фоминых подготовлен био.'рафичесский справочник о профессорах То
мского госуниверситета со дня его основания, готовится библиографиче
ский г 1гавочник по публикациям ученых ТГУ. Оживляют лекции сведения о 
выпускниках томских вузов.ставших всемирно известными учеными и дру
гой исторический материал.

б)Немалую роль в распространении исторических знаний, в воспитании 
исторического сознания и патриотизма, в выяснении исторической игчвды 
и в доведении этой правды до каждого могут сыграть все виды студен
ческой санедеятелыюст Участники студенческого научного обшества и 
студенческих научных кружков могут проводить те или иные исследова
ния по истории науки, писать на эту тему рефераты.выполнять курсовые 
работы. Но все это может остаться достоянием узкого круга студентов, 
заинтересованно занимавшихся научной работой, если не будет широкой 
пропаганды добытых сведений и Фактов. А в этом деле значительная роль 
должна жринаддежать с т л ш п к ш й  стенным газетам.

С М  недавно у нас в ТГУ. да и во многих других вузах Томска выпуск 
стенных газет был и регулярный, в ожидаемым, был своеобразным событием 
в жизни студентов. Иж с интересом читали, между редакциями шло сорев
нование. чья газета лучше скормлена, чья газета интереснее. Потом реши., 
кто-то. что все это коммунистическая пропаганда, прекратил свое сукес- 
твование комсомол, студенческий профсоюз стад думать, главным образом, 
о проведении дискотек и волна “демократического обновления* снесла, 
уничтожила, утопила в демагогических рассуждениях о свободе личности 
студента, о предоставлении студенту прав на собственным выбор ’пути 
образования и творческого развития* все стенные газеты. За последи е 

года автор видел только на географическом отделении геодого-гео
графического Факультета TTV регулярно выходящую стенную газету. В ее 
очередной выпуск был яосвяшен географической' карте, истории ее появ
ления. развития, sначете с античных вреиеи до современности. Именно 
эта газета может служить примерои того, как можно интересно расска
зать о развитии той ига иной науки, рассказать кратко, доходчиво, зани
мательно. 1 все это сделали сами студенты, такой опыт достоин подража
ния.

Закточение: автор уверен, что вез введения в учебную практику пре
подавания многочислен я исторических данных, без воспитания истори
ческого сознания и патриотизма трудно рассчитывать на успех в деле 
обновления нашего образования, в деле гуманизации и гуманитаризации 
технических специалистов.
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Платова Т. И.. Наело вс кий &  I.. Лейшш В. Н..

Скршшяк Е. Г.. Жукова т. &
ПРОБЛЕМ! выагего инженерного образования 

В КЛАССМЧЕСКОИ университете 
Старейший в Сибири Томский государствеюшй университет имеет в 

своем составе не совсем традиционный для классических университетов 
Физико технический Факультет, факультет был открыт на базе специаль 
иого отделения университета, созданного в 1930 году для подготовки 
специалистов, обладающих фундаментальными званиями в области естест
венно-научных дисциплин и нацеленных на работу в ваучно-исследовте- 
льгких институтах и конструкторских бюро. разрабатывавши прикладные 
вопросы физики и механики, возникающие при создании новой техники.

за 60 лет существования неоднократно менялась номенклатура специ 
альностей. научных направлений и отдельные аспекты профессиональной 
подготовки, но неизменной оставалась методика для решения прикладных 
и инженерных задач.лежащих на стыке наук и связанных со сложными Фи
зическими процессами, используемыми в объектах новой техники. Практи 
ка показала.что подавляющее большинство выпускников работают в обла 
сти полученного образования, причем часть уходит в научные, акалони 
чегкие и вузовские подразделения и занимается Фундаментальными проб 
ленами, часть переходит на ипженерно техническую работу. Возможность 
гакой переориентации без переобучения определяется содержанием обра
зовании, включающего помимо общего блока Фундаментальных естествен 
но научных дисциплин и инженерную подготовку. Объем инженерных дисци
плин несколько иеньие но сравнению с предусметенными учебными плана
ми по инженерно-техническим специальностям, однако их содержание ох 
ватывает основные инженерные задачи и методику. В силу супествуюаей 
практики узкой профессиональной направленности подготовки специалис
тов, которая отражена в ш и р о к о й  номенклатуре инженерных специальное - 
пей, содержание образования на ФТФ соответствует учебным планам раз 
них специальностей.

В настоящее время в ы п у с к  специалистов лсужрствляется по спе’шал’>- 
ностям университетской группы. 01. 23 "Физика быстропротекающих 
процессов*, 01 гв - 'Баллистика*, а также технической группы: 12.09 
'Динамика и прочность машин* и 12. 12 ’Конструирование и изготов

ление изделий из композиционных материалов*. Пр и  атом по техническим 
специальностям прнсваевается утвержденная УИО для выпускников уни
верситетов квалификация *Инженер Физик*. 'Инженер-механик исследова-
■11'ЛЬ"

Учеоные планы по всем этим спепиалыюстям для университета явля- 
п г я  индивидуальными и рассчитаны на 5. 5 лет обучения, включает боль
ней of.-ьем октих дисциплин, определяющих базовое образование. Содержа
ние и об1»ен чммемых кургоп практически полностью отвечает професси



онально-образоватедьнин программам по направлениям ’Физика' и 'Прик
ладная физика и прикладная механика*.

Известно, что сейчас государство не предоставляет гарантированное 
место работа молодому специалисту. Фактически уже идет Формирование 
рыика в сфере профессиональной деятельности специалистов с высшим 
образованием, но идет оно нь фоне сокращения рабочих мест в государс
твенных предприятиях и организациях. Возрастает значение конкурентно- 
соосо ости специалиста, поскольку профессиональная деятельность ос
тается основным источником личного существования. В условиях же рыно
чной экономики конкурентноспособность специалиста во многом опреде
ляется его образовательным уровнем, способностью постоянно повывать 
свои профессиональные качества.

Перспективы и проблемы подготовки магистров и дипломированных 
специалистов на фТф ТГУ могут 5ьггь рассмотрены, исходя из ухе ииесяе- 
гося опыта подготовки и трудоустройства выпускников с квалификацией 
инженеров-исследователей и инженеров-Физиков. Исследования потребнос
тей государственных учреждений и предприятий в специалистах, ориенти
рованных на решение проблем разработки и внедрения наукоемких изде
лий и технологий, «доведенные силами ФТФ ТГУ на территории Сибири. Да
льнего Востока, Алтайского края и Южного Урала, показали:

Конверсия оборонных предприятий и свертывание научно-исследова
тельских и опытноконструкторских врограми значительно снизили обьен 
работ и потребность в  специалистах у зк о й  специализации.

2. В этих условиях предприятия и организации вынуждены браться 3d 
ревение нетрадиционных для них научно-технических проблем. К решению 
этих проблей привлекаются работаете на этих предприятиях специалис
ты. Их уеденная деятельность э новых направлениях во иногон определя
ется фундаментальноетью полученного образования. Достоинства универ 
сите":кого базового образования при этой ороявлявтся очеИь ярко.

3. Заметно уменьямлась потребность в молодых специалистах в систе
ме Академии вале и научно-исследовательских институтах при вузах.

4. Наблюдается возрастание спроса яа педагогические кадры с униве
рситете кии образованием, причем как со ст о р о н ы в узов, так и негосудар
ственных образовательных учреждений - колледжей, лицеев, гимназий.

5. Появился спрос ва специалистов-универсалов, обладаюиих широкими 
профессиональными знаниями, спрос Формируется малыми и совместными 
предприятиями. <*рганизуж*ими новые производства с высокими техноло
гиями:

6. Вероятное возрождение государственной проявленности будет идти 
на приняиниальво ново! основе, с внедрением энергоресурсо-сберегаю 
■их технологий. Для кадрового сопровождения таких п р о и з в о д с т в  требу
ются специалисты нового поколения, владевшие информаткзациошшми 
технологиями и широкими профессиональным знаниями.
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Учитывая, указанные выше тенденции, следует ожидать, что специалисте 

с квалификацией инхенероП-исследователей и расширенной базовой есте
ственно-научной и гуманитарной подготовкой смогут п новых условиях 
успешно конкурировать на рынке труда.

В связи с orувествлениеи структурно-образовательной реформы выс
шего образования и введевиеи многоуровневой системы представляется 
рациональной коррекция образовательно-профессиональной программы по 
дготовки специалистов инженерно-физического профиля на 2 Ч курсах 
Ф'ГФ для приведения ее в соответствие с программой базового высшего 
образовании но направленно Т. 31 'Техническая Физика*, не требующая 
радикального изменения графика учебного процесса и решения в о п р о с о в 
eix> кадрового обеспечения. Так. занятия по дисциплинам гуманитарного, 
социально экономического циклов осуществляют профессора и доценты 
экономического, юридического. философского Факультетов, обшеуниверсите 
■|ских каФедр иностранного языка, политической истории, политологии, 
этики и эстетики. Цикл обоих естественно-научных лиспиалка обеспечи- 
иаптси нгдагогани механике математического. Физического, радиофизичес 
кого. Физико технического, химического, биолого-почвенного Факультетов 
Цикл специальных дисциплин обшей трудоёмкостью 1000 часов содержит 
как обязательные дисциплины, так и элективные <380 часов).

Рассматривая обучение в магистратуре как возможность получения 
глубоких профессиональных знаний и апробации способностей к саносто- 
як'лыюй иссдедона гельской работе, можно ожидать, что часть студентов 
иогле окончания бакалавриата выберут именно этот путь дальнейшего 
образования.

опыт подготовки специалистов на ФТФ ТГУ показывает, что доля сту
дентов. обладающих склонность» к самостоятельным научным изысканиям, 
составляет едва ли 10% от поступающих на обучение. &к‘ около 30z спо
собны вести исследовательскую работу при соответствую*?* мотивации. 
Поэтому далеко не все студенты, получившие базовое образование и дип
лом бакалавра.захотят продолжить обучение по программе магистратуры. 
В связи с ген. что профессиональная деятельность остается для граждан 
России практически единственным средством существования, жизненные 
обстоятельства позволяют далеко не всем студентам увеличить срок об
учения. Параду с обучением в магистратуре в течении Р-х лет представ
ляется целесообразный сохранить традиционное обучение по программе 
дипломированных специалистов. Оба направления проФес с вонал ьной подго
товки на Ф'ГФ могут осуществляться на основе базового образования по 
программе бакалавриата во Физике, технической физике', прикладной меха
нике. Различия в этих направлениях будут в сроках обучения и в содер
жании.

Наиболее прилеклтельный на настоящий момент времени вариант под
готовки магистров состоит в той. что за счет увеличения срока обуче-



нкя дополнительно к вазовым профессиональным званиям по выбранной 
сиепиальности даются звания из смежных и междисциплинарных научных 
областей. Пока студент находится на обучении 8 университете, сущест
венно упроаается проблема использования для его образования огромно
го лаучиого потенциала университета, носителями которого являются 
преподаватели и сотрудники асех подразделений - факультетов, обних 
чл+едр. научно-исследовательских институтов, лабораторий. Яирокий 
сиект: научных направлений а университете позволяет реализовать их 
при обучении магистров.

Основой реализации многоуровневой подготовки специалистов являет
ся синтез науки и образования. Включение студента в научно-исследова
тельскую работу должно происходить как можно раньие - ухе на п г ° ш  
ступенях базового образования. При этом происходит профессиональная 
ориентация учащихся и их психологическая адаптация к будушей профес
сиональной деятельности.

Индивидуальная образовательная траектория студента может лежать 
за пределами одной кафедры я даже одного факультета. Цикл обоих есте
ственно-научных дисциплин обеспечивается педагогами уже указанных 
Факультетов и содержит в качестве обязательных дисциплин: математи
ческие обшей трудоемкостью 1030 часов - математический анализ, диффе
ренциальные уравнения, аналитическая геометрия, линейная алгебра,диф
ференциальная геометрия, теория Функций комплексного переменного, тео
рия вероятностей; Физические (600 часов) - обвая Физика, термодинами
ка; информатику, химию и экологий - с трудоемкостью, отвечающей станда
рту образовательно-профессиональной программы по направлению; электи
вные дисциплины (300 часов) - функциональный анализ, накрокинетика, 
Физическая химия, методы Физики твёрдого тела в теории упругости и 
пластичности. УИРС. теория пограничного слоя, электродинамика.

Содержанием образовательно-нрофессион льной программы по циклу 
обше технических дисциплин являются курсы по прикладной Физике (тео
ретическая механика,введение в механику сплошной среды), технической 
механике (сопротивление материалов). электронике (теоретические осно
вы радиоэлектроники»микропроцессорная техника), экспериментальный ме
тодам (планирование эксперимента и математическая статистика, методы 
измерений, лабораторный практикум). математическому моделированию (ме
тоды математической физики). безопасности жизнедеятельности; по выбору 
инженерная графика, теория внутрикамерных процессов, внешняя баллис- 

тика,*теория упругости, теория пластичности, гидромеханика, газовая ди
намика, механика разршения, теория оболочек, химическая кинетика.

Цикл специальных д шшдин (1000 часов) содержит как обязательные 
дисюшлины (методы математической Физики, методы вычислений, методы 
оптимизации). УИРС. так и элективные дисциплины (360 часов) - Физика 
горения и взрыва, методы высокоскоростных изнерений. проектирование
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химических реакторов, числение методы в.механике, Физика гетерогенных 
систем, основы яохаровзрывобезонасности,технология СВС, прикладная хи 
имя. динамика управляемого полета, теплофизика. ароекгирование летатеяь
ных систем.

На ФТФ ТГУ фундаментальность я широта профессиональной подготовки 
специалиста (особенно на заключительном этане обучения) обеспечила 
юте я за счет ее индивидуализации. Значительная часть дисюшлнн из уча 
ется студентами по выбору в связи со спепиалмэайией. Кашам студент 
имеет своего научного руководителя (куратора) из числа высококвали
фицированных научных сотрудников (кандидатов наук и докторов), рабо- 
таювих на б кафедрах Факультета, их Филиалах и отделениях, в институте 
Физики прочности и материаловедения СО РАН. Том ком Филиале института 
с т р у к т у р н о й  накр©кинетики РАН. н ш  прикладной математики и механики, 
в Сибирскон физико-техническом институте. При этой кафедры определяют 
приоритетные направлении на специализациях, контролируют и организуют 
промесс профессионального образования. Подобная организация способст
вует взаимному сближению научных и образовательных структур, приме 
чениь преподавателей к выполнению научно исследовательских работ, не 
прерывному повышению их квалификации. Привлечение ведупих сотрудников 
научных организаций к профессиональной подготовке специалистов поз
воляет организовать кадровое сопровождение научных и технологических 
разработок, расширению информационной среды и Формирован») потребное 
тей в выпускаемой научной продукции.

Уровень образования (особенно университетская ветвь) в значитель
ной норе определяется участием студента в научно-исследовательской 
работе и подготовленностью его к постоянному самообразованию. Техно
логия обучения, при которой научиая и образовательная компоненты тес - 
но связаны, представляется на 11 i oiiii— inn день наиболее перспектив
ной.

Нногоуровневая система образования предполагает выделение неско
льких этапов в процессе обучения, после кзхдого из которых возможно 
изменение направления обучения по желаню.' студента. В высшем образо
вании выделяется два основных этапа - базохое образование по направ
лению (бакалавриат) и профессиональное образование (по программе ди
пломированного специалиста или магистратуры). Специализация и углуб
ление узко профессиональных знаний осуществляется на второй этапе в 
последние 1,5-2 года обучения. Это позволит быстрее реагировать на 
потребность в специалистах определенного профиля. Недостаток сушест- 
вушей сдетемы в той. что она предполагает профессиональную подгото
вку на всем протяжении пятилетие го обучения.

Принятие решений о направлении обгчеяия остается за студентом, ко
торый больше всех заинтересован в повннении своей конкурентноспособ
ности. Содержание базового образования является важнейшей проблемой
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многоуровневой системы. Именно оно дает возможность переориентации в 
профессиональной подготовке и закладывает основу для дал1>неМ№Го ро
ста ' пегоидиста. В наибольшей степени этин уровням удовлетворяет со
держание, соответствувшее университетской подготовке.

На современном этапе развитая обпества пересматриваются концепции 
образования в сторону усмания его гуманитаризации и гуманизации. 0 6- 
вество отступает от восприятия человека как некоего "человеческого 
♦акто, I" и ориентируется все больше на Человека-личность. Человека- 
иидивндуальность. Необходимость психологического образования в вузах 
обуславливается низкой психологической культурой нашего общества. До 
настоящего времени н& Факультетах негуманитарного профиля психология 
вообще не изучалась, хотя именно система подготовки инженера иегедко 
Формирует технократическую личность, которой подчас трудно "за дере
вьями увидеть лес*. Это обусловлено тем. что. с одной стороны, в техни
ческие вузы приходит молодежь с выраженными техническими (а не соци
альными) склошюстяни и умениями, а. с другой стороны, вся система тех
нического образования учит студента концентрировать, 'суживать* соз
нание до конкретной схемы, отсекая маяосушествевпое. чтобы разобрать
ся в большой объеме научно-технической информации. Но если такая Фор
ма восприятия (конкретно-логическая) переносится во внешний мир, в 
социум, то неумение 'расширить* свое сознание, подняться над ситуаци
ей, обрекает личность на серьезные внутренние и межличностные конфли
кты. В интересах развития личности важно научить студентов в челове
ческих отношениях исходит' из позиции, 'что человек всегда стаиовит 
ся. а яе есть*, всегда в динамике и развитии, в этой связи важной пред
ставляется разработка учебных дисциплин, соответствующих рабочих про
грамм и учебнометодической литературы по психологии для технических 
специальностей вузов.

Одводя черту, можно сделать вывод о ч >м, что к введейию многоуро
вневого образования наиболее готовы университеты. Томский государст
венный университет, обладая сложившимися за белее чем столетний пери
од научными традициями и школами, широким спектром направлений подго
товки в области гуманитарны», естественных. Физико-математических на
ук, имеет возможность реализовать многоуровневую систему образования. 
Большие возможности открываются в подготовке специалистов, ориентиро
ванных на решение вршсдадных задач Физики и механики. Быстрая снеиа 
научво-техвшфских проблем, возникающих ври  разработке новой техники 
и технологий, заставляет постоянно изменять содержание блок» профес
сиональных дисшшвш, вводить вовне специализации и специальности. 
Новая система возводя.т ТГУ готовить "элитных” инженеров.



Баев И. А.. Жулеоов С. Т.
ЭКОНОНИЧЕОШИ КОЛЛЕДЖ 

В СИСТЕНЕ Н1ЮГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВА1ЛЯ
В условиях перехода к рыночной экоионике экономическое образова 

кие является важиеоии Фактором ускорения Формирование :говых произво 
лственных отношений, создания инфраструктуры рынка, преодоления кризи
сных явлений и экономического подъема. Лея рыночной экономики нсишо 
выделить следующие социальные группы, для которых специфика деятель
ное ги предопределяет необходимый уровень зкоиомическо1'о образования: 
наемные работники неэкономических специальностей; предприниматели и 
работники учреждений рыночной инфраструктуры (работники байков, бирж, 
страховых конпаннй): работники экономической н уки и учебных заведе - 
ний экономического профиля. Понятно, что в каждой из указанных групп 
инеет место дифференциация необходимого уровня экономическое обра 
зоваиия

Организация иногоуровневого экономического обучения в систеие 
"школа вуз” должна в значительной степени охватить указанные соци
альные группы. Здесь имеется ввиду, во первых, получение минимума эко 
ионических знаний для выпускников школ, 'не проявивши склонностей к 
предпринимательском деятельности и к экономическим наукам. Во-вторых, 
в ранках данной системы группа учащихся может получить экономические 
специальности до уровня бакалавра. В третьих, решается задача отбора 
и подготовки лил. способных к научно-педагогическом деятельности*иа 
уровне нагистра

Создание единой образовательной с т р у к т у р ы, включавшей конкретную 
школу и конкретный вуз, имеет ряд преимуществ в организации учебного 
процесса, обусловливающих его высокое качество. К ним относится в пе
рвую очередь возможность реализации методологического и нетоцическо 
го единства на всех этапах обучения. Учебные планы и игогранмы являю
тся сквозными и реализуются единым преподавательским коллективом. Не 
маловажное значение п р и это м имеет непосредственное участие проФес- 
сорско преподавательского состяьа вуза в школьном обучении. ПрепоЯЬ 
кание информатики. Физики, иатенатики, экояоцомической г"<графим, основ 
иакро и и и к р оэкономики, иностранного языка в старших-классах целесо
образно осуществлять силаки профессоров и доцентов вуза.

Важным преимуществом является возможность применения технической 
ьазы вуза, компьютерных сетей,дисплейных классов, сшлеи автоматизи
рованного обучения. Методические разработки но активным методам обу
чения с применением технических средств обучения иозноляот сущест
венно повысить эффективность образовательного процесса.

в системе ‘школа - вуз* более мягко прис ходит адаптация к регла
менту обучения в высшей школе. При этом следует иметь в виду предпо
сылки объективного отбора учащихся в магистратуру и аспирантуру и



возможность организации научных исследований на ранних стадиях обу
чения под руководством опытных преподавателей.

Г< .гпизачия указанных преимуществ возможна в вузах, имеющих значи
тельный опыт подготовки специалистов экононического профиля и соот
ветствующую методическую и техническую базу обучения.

Первый опыт организации непрерывного экономического образования в 
системе 'школа - в у з '  показывает перспективность этого направления. 
13 199 году па базе Челябинского государственного технического уни
верситета и школы ЯЗЬ был создан колледж "Наука* с отделением эконо
мической подготовки. Преподавание экономических дисциплин, информати
ки, разделов математики и Физики осуществляется соответствующий ка
федрами университета в специализированных классах с применением *ов- 
ременных методов обучения.

Программы экономической подготовки предусматривают возможность 
достижения начального у р о в н я экононического образования по окончании 
школы В десятой и одиннадцатой классах учащиеся получают знания по 
основам рыночной экономики и управления содиально-экононическини си
стемами в объёме 120 учебных часов. Основной Формой проведения прак
тических занятий являются деловые игры. Активно работает научное об- 
шество учаяихся. где проявляются способности и интерес к научно-исс
ледовательской работе. Значительная часть выпускников школы в настоя
щее вреня является студентами Факультета экономики и управления уни
верситета. Эти студенты, как показывает анализ, более адаптированы к 
условиям вуза, имеют хорос т> успеваемость.

Трехгодичный опыт работа колледжа позволяет выделить проблсну. ре- 
вение которой, по нашену мнению, имеет особое значение. Вы п у с к н и к и  кол
леджа имеют более высокий уровень начальной экономической подготовки 
по сравнению с остальными студентами, выпускниками обычных школ. Это 
обус 1вливает необходимость соответствующей корректировки учебных 
планов, программ. В качестве альтернативных здесь имеют место два по«- 
хода. Первый предполагает Сокращение сроков обучения для выпускников 
колледжа, второй ориентирует их па более глубокое изучение предметов 
за счет высвобождавшихся учебных часов. По нашему мнению, более при
емлемый является второй вариант.

Выпускник вуза должен подучить сертификат установленного образца 
на моиент получения строго определённого комплекса знаний, соответст
вующего квадиФикадиошом требованиям. Преимущества в начальной эконо
мической подготовке выпускников колледжа должны проявляться в эконо
мии времени обучения и возможности более раннего получения степени 
бакалавра, поступаешь, в магистратуру и аспирантуру. Понятно, что реа
лизация такого подхода имеет определённые организационные трудности, 
обусловленные Формированием особого учебного потока студентов.услож
нением составления расписания, использования аудиторного фонда и т. д.
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Опыт непрерывного экономического образования в системе "школа 

в у з* кушается в обойшеяик. Первые результаты, с одной с-гороиы. подтве 
РяЯают перспективность и. с дру г о й - .требуют ь.>лее глубокого ос 
нысления по мере внедрения в практику. Целесообразность исследований 
в данном направлении очевидна. В настоящее время необходима организа
ция научно-исследовательских коллективов по разработке методологиче 
скоро и организационното обеспечения непрерывного экономического об
разования. Такие коллективы целесообразно формировать Государственно 
иу комитету РФ во высшему образованно в крупных вузах страш. ииевамх 
значительный опыт по предвузовской подготовке учащихся.

Литовчеико А. И.
роль экокошгчыскоя теории

ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ И НАГИСТРОВ 
НА ЕСТЕСТВЕН! MX ФАКУЛЬТЕТАХ УШВЕРСИТЬ'ГА

КаФрдра политической эконоит ТГУ систематически работает над со 
вервенствованиеи преподавания курса экономической теории, максимально 
приближая ее к практике. Для Формирования экономического мышления у 
студентов коллектив кафедры в 1994 году издал методические указания 
и планы для естественных факультетов, подготовил более двух десятков 
спецкурсов

При подготонкр на любых Факультетах бакалавров и магистров важную 
роль играет экономическая теория. Практика работы показывает, что она 
лоллна преподаваться дифференцированно. На третьем курсе экономисты 
сталкиваются с опушением деления студентов (пока условно) ра бакала
вров и магистров, опережая официальный переход Факультетов на иода-о- 
товку названных специалистов* Но на четвертом курсе студенты должны 
выбрать систему своей подготовки - кто идет в бакалавры, кто в магис- 
тры. В такой системе подготовки руководство Факультетов делает ставку 
на специальные предметы, где более глубокие знания, больший обьбм ча
сов у магистров, и общая подготовка по предметам у бакалавров. Эконо
мическая теория должна как бы подготовить студентов к такому выбору. 
А пока возникают противоречия, которые станчт преподавателя в сложное 
положение. Начинает сказываться разный уровень подготовки студентов.

Опыт чтения декдий и ведение практики говорит о том. что экономи
ке философские рассуждения по теме вызывают у более подготовленных 
студентов (возможных магистров) интерес и активность, которые ногут 
вылиться в д и с к у с с и ю, задавание вопросов, высказывание своих точек 
зрения. Напринер, на практическом занятии при рассмотрении предмета 
экономическом теории, приводится пример с дорожным движением, который 
требует не просто бытового рассуждения и анализа конкретной ситуа
ции, а экономико философского обобщения, связанного с анализом обще
ственной хозяйственной деятельности государства: "Как №  думаете, что



произойдет, если в Лос-Анжелесе решат резервировать ла каждой автос
траде одну полосу для срочных автомобилей, т. е. таких, чьи водители 
рискуют опоздать к канону-нибудь важному событию из-за перегущенное- 
ти обычных полос? Как Вы считаете, старались бы водители в этом слу- 
чаь не заезжать иа лилию для срочных автомобилей? Окажется ли она в 
итоге столь хе загруженное как и все остальные? Имела бы подобная 
затея больше шансов на успех, если бы водители были менее эгоистичны 
и боле ■ деликатными?"

Высказываются разные точки зрения, большинство односложные. "Бака
лавры* считают: *А что тут рассуждать?" "Нагистры* пытаются анализи
ровать и некоторые из них приходят примерно к таким умозаключениям. 
*Ны замечаем только неисправности, а к норнальнону положению дел при
выкаем настолько, что считаем его самим собой разумевшимся, даже не 
осознавая зтого. Так, главной особенностью транспорта в часы пик явля
ются не пробки, а ДВИЖЕНИЕ. И если лЬпи изо в день доверяют себя тра
нспорту, то только потому, что почти всегда достигают неста своего на
значения. Естественно, транепортная система работает не без сбоев, но 
где их не бывает’Однако, стоит удивляться тому Факту, что эта система 
вообае работает". В дальнейших своих рассуждениях "нагистры” говорят 
о тон, что множество пассажиров и водителей имеют разные пели, разные 
темперамента я характеры, каждый из них практически ничего не знает 
об остальных участниках движения, каждый думает почта исключительно о 
собственных интересах. Единственная связь между людьми на транспорт
ных артериях города - желание избежать аварий и обшие для всех пра
вила движения. Все это похоже на инструкцию по созданию хаоса, что в 
итоге, казалось бы, должно привести к груде нскареженного металла и 
человеческим жертван, и если этого пе происходит, то только потону, что 
движение транспорта (и не только в часы пик) - это пример удивитель
но У-ТВВЮГО ОЕИЕСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТ&..

на основании таких экономию»-философских рассуждений "магистры" 
делают следующий вывод: "Этот пример демонстрирует, как часто мы не 
замечаен общественного сотрудничества в хозяйственной деятельности, 
каждый знаком с транспортом, но почти никто не воспринимает его как 
некое СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВО. Данный пример интересен erne я тем, что он 
показывает, что ваша зависимость от хозяйственных МЕХАНИЗМОВ КООРДИ
НАЦИИ гораздо шире, чем это обычно имеется ввиду, когда говорят об 
"экономических благах". Если бы не было эффективных процедур, побуж
д а ю т  люсеЙ к ВЗАИМНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ, то мы вы не могли наслаж
даться никакими плодами цивилизации".

Примерно таки» cm. ння дают ‘магистры*. Объясняется это их обвей 
эрудицией, начитанностью, интересом и степень» подготовки. Объективно 
складывается так, что преподаватель работает с малой группой студен
тов, остальные пассивны и в лучшем случае слушают. Если же у них были
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еие и пропуски занятна, то пн вообае сложно включиться в работу, вести 
экономико-философские рассуждения. Яеред преподавателем вс тает дилем
ма. как правильней и эффективней организовать труд тех и другая. Чтобы 
не пропадал интерес у “магистров* к изучению эконок .ческой теории, им 
предлагается более высокий уровень - работа по индивиауальнрну пла
ну. что способствует более углубленному изучению вреда̂ та. На потоке 
обычно 10-15 человьл выделяются своини знаниями, они охотно самосюя- 
тельво успешно и вдумчиво работают почти по всея предметам, в том чи
сле и по дисштплинам ‘необязательного* для 'технарей* гуманитарного 
цикла, включая и экономическую теорию.

Рассмотрим конкретный пример. На геологе-географическом Факультете 
ТГУ б учебных групп, 140-150 студентов, в каждой группе нашлось 2-3 
студента, которые смогли работать по индивидуальным планам. С курса 
набралось 15 человек и получилась группа "магистров*, для которой при 
изучепии экономичеспой теории были разработаны специальны» Планы за
нятий. подготовлены спецкурсы, Для студентов этой группы был предложен 
список экономической литературы для проработки, темы для выступлений 
с докладами или написавд» рефератов, проводилось тестирование и комп
лексное решение задач по конкретной акононике. Расснотрим пример тес
та и задачу, которые давались "нагиетран' ГРФ.

Тест •Экономическое мышлепие*.
звездочкой отпечены ответы студента, после звездочки - баллы пре

подавателя. Наксимальное количество баллов - 17. Студент набрал б. 5 
баяла, т. е. не совсен смог справиться с заданием.

1. Монополизм в экономике, как известно, препятствует нормальному 
функционировании рынка. что требует проведения государствен антимоно
польной политика №лы> такой политики является: а)ликвидации круп
ных предприятий; б)«О, 5 поддержание конкуренции; в)увеличение пос
туплений в госбюджет.

S. Состояние торгово.'о бэ'ишеа страны имеет существенное значение 
для развитая национальной экономики, доя расширения экспорта аасио 
нальной продукции необходимо: а)повысить (ревальвировать) курс наци
ональной валюта; б)понизить (девальвировать) курс национальной валю 
ы; в) >о снизить налог на прибыль национальных среприятий.

3. Рынок ценных бумаг, являющийся признаком развитой рыночной эко
номики. принято подразделять на первичный и вторичный. Ко вторичному 
рынку ценных бумаг относятся: а)«0,5 банковские посредники, брокерс
кие фирмы.дилеры; б)эмите-ты.инвесторы, банковские посредники; в)ди
леры. эмитента, брокерские Фирмы.

4. Ворьба с йлфляя*. й - одно из приоритетных направлений экономи
ческой политики правительства. В условиях нарастающей инфляции оно 
должно: а)«О сократить бюджетные дефицит, снизить процентную ставку 
за кредит, повысить ставку подоходного налога и налога на прибыль



предприятий; б)сократить бюджетный дефицит, повысить ставку налога на 
■рябиль. увеличить эмиссию денег; в)повысить процентную ставку за кре - 
шт. сократить бюллетеня -деФмпит. повысить ставку подоходного налога.

5. Обеспечение полной занятости в стране является одним из вашей 
ш  условий наиболее волной реализации потенциальных возможностей 
экономики. Понятие 'полная занятость* означает, что: <i)трудоустроено 
вс* — >удоспосоеное вас ленке страны: б) «О. 5 все желающие ни уг рабо 
ту (с п р о с равен цредложеншо); в)трудоустроено все ласелеше страны.

6. Поступления от налогов являются источником пополнения госбшже 
та при прочих равных условиях. По мере увеличения ставки налогов-
а)поступления в госбюджет будут увеличиваться пропорционально росту 
ставки; б)всякое повышение ставки налогов ведет н росту поступлений;
в)*0.5 превышение величины ставки налогов определённого уровня ведет
■ сннженнв поступлений.

7. Основные объекты к у п л и  продажи на рынке ценных бумаг - акташ и 
облигации. Облигация отличается от акции тем. что: а)дает право на 
участие в управлении предприятием и получение Фиксированного дохода;
б)дает право на получение Фиксированного дохода и выпускается только 
государством; в)>0, 5 дает право на получение Фиксированного дохода и 
ве является свидетельством собственности

в. Одним из существенных свойств ценных бумаг является их ликвнл 
■ость. Из цепных бумаг наибольшую степень ликвидности имеют: а)сроч
ные государствсчгаые облигации; б)приватизационные чеки; в)<0 акции 
предприятий.

9. Уровень инвестиционной деятельности предприятий показатель 
макроэкономического развития экономики. Активизация такой деятельное - 
1И может быть достигнута п у т ё м : а«снижения ставки налога на прибыль
■ сшпеина процентной ставки за кредит, б)повышения процентной став 
ки за кредит и снижения налога на прибыль; в>>0 повышении станки на
лога па прибыль я снижения процентной ставки за кредит.

10. Как изменилась стотость жизни за указанный период, если-
- набор продуктов питания, стоивший в 1971 году 10 руб. .в 1991 го 

к г уже стоил 50 РУ6.;
- комнат; сдававшаяся в 1971 году за 40 руб. в месяц, в 1991 году 

может бить снята только за 100 руб- в месяц;
- пены на железнодорожные билеты за этот период иыросли в 3 раза
а)стоимость жизни выросла в 3,36 раза; б) стоимость жизни выросла в

ft. 1 раза: в)•1 данной информации недостаточно для ответа на вопрос
11. Номинальный ВНП вырос с 1500 млрд. долл. до 1650 млрд. долл. за 

гол. пены за этот период выросли на 5*. Реальный Ш1: а)» 0 не изме
нился; б)вырос на 107-; в) вырос на 5*.

12. Какая из перечисленных операций будет-иметь результатом увели 
чепмя количества денег в обрапении. а)Нейтральный банк понышет нор
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му обязательных резервов; б) Центральный банк продает гг.' /дарственные 
облигации на открытой рынке; в)»0,5 Центральный банк покупает госу
дарственные облигалии у комерческих банков.

13. В январе 1994 года сантехники в Томске п о л у ч а л  о к о л о 200 тыс. 
руб., а зарплата допента ТГУ составила 100 тыс. руб. такое различие в 
зарплате объясняется: а)разной продолжительностью времени, необходи
мого для получения квалификации; б)ошибкрй правительства, недооцени
вавшего важность преподавательского труда; в)»1 значимостью гт труда 
для потребителей.

14. Эффективный инструментом Центрального банка России для обузда
ния инфляции является: а)*0 уненьяение учетной ставки; б)уведичение 
норны обязательных резервов; в)покупка государственных ценных бунаг.

1Ъ. среди приведенных Факторов и явлений, разрушающих р ы н о к совер
шенной конкуренции выберите те, которые приведут к образованию моно
полии: а! реклама; G)конкуренция производства; в) Фирменная торговля;
г)повышение размера стартового капитала. л)запреоение картельных со
глашений; е)«О зашита патентов; х)поддержка государством крупных 
корпораций в кризисных ситуациях.

Задачи.
16. Является ли с п р о с эластичнын (») или неэластичным!-)7
- а)как бы. иы не снижали цену, намного больше у нас веб равно не 

купят; *б)«1 совокупные денежные поступления университета на саиои 
деде повысятся, если плату за образование снизить на 20*; -п )при по
вышении пены на паши товары валовая выручка Фирны увеличивается.

17. Ыы-хотитет о т к р ы т ь кабинет лечебного массажа с постоянными го
довыми издержками 60 тыс. долл. и переменными издержками в расчете 10 
долл. на каждого клиента (1 сеанс). Конкурентная цена по вашим рас
четам должна составить 50 рош . за сеанс.

а)На какую минимальную ежегодную в ы р у ч к у в ы должны рассчитывать, 
чтобы рискнуть вложить свой капитал в дело? (Ответ: 100 тыс.долл. >.

б) Сколько клиентов вы должна обслуживать за год. чюбы подучить . 
го тас. долл. прибыли? (Ответ: 2000 человек).

Выбрав тему, студента самостоятельно подбирают литературу, соста
вляют план работы и на консультациях согласовывают его с преподава
телей. Конкретный результат их работы выливается в залит/ реферата в 
параллельной группе, в выступление (если не писал реферат) г докладом 
на другом Факультете. Все 15 человек успешно справились с'этой рабо
той. Так. О. Васильева из 21'' гедгшш написала прекрасный реферат на те
му 'Кейнс - основоположник модели регулируемого капитализма*. Она ус
пешно его защитила в 14 группе. Ребята выслушали её с большим внима
нием, было задано иного вопросов. Оградно отметить.что эта тема разра
батывалась студентами экономического Факультета, ко и студентка ГГ* 
прекрасно с ней справилась.
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Стоит отметить erne один успешно алтишенный реферат на тему "Пало 
ри в России*, который выполнила О. Поповичева из 215 группы. Это была 
настоящая курсовая работа на сорок иять страниц руноииспого текста, 
довольно добротная. В своей работе она раскрыла понятие налоговой си
стемы, проследила историю ее становления.совершенствование и реФории 
рованно на современном этапе

Остальные студенты иступили на д р у г и х факультетах с . .экладани 
•Источники формирования дохода в обществе", "Зконо^оса туризма". "Эко
номическая необходимость частной собственж ~ти на землю". "Органниа- 
ция работы промышленной фирмы", 'Экономическая эффективность метеоро
логическом службы" и т. д. Ребята приняли их выстуилении с интересом 
и высоко их оценили

Первый семестр ешй больше убелил нас в той мысли, что необходимо 
вести РАЗДЕЛЬНОЕ ПРЕПОДАВАНИИ экономической теории для будущих маги
стров и бакалавров

Высокий уровень работы в экономике - философском направлении с оу 
душими магистрами расширяет их к р у г  познания, углубляет и развииаст 
интерес не только к одной какой-либо науке, но иообше ко всей Умес
тно отметить, что во второй семестре студентан Сило предложено на вы 
бор 6 спецкурсов. "Основы бизнеса", "Маркетинг”, "Экономика природоп» 
льзования*. "Международные отношения", “Рынок интеллектуального проду 
кта*. Будущие нагистры выбрали последний в этом списке сиецкурс. и ло 
лишний раз подчёркивает, что экономическая теория уже на -rpei ьем кур 
се Формирует у студентов осознанный выбор системы обучения, для буду 
щих бакалавров экономическая теория выступает как обшеобразователь 
ныи предмет и способствует развитию их, экономического мышления. Обу 
чение проходит но классической схеме - лекции, практические занятия.

Особо следует сказать о целях индивидуальной работы Для б удуши 
магистров этот вид обучения помогает поднять их социально экономиче
ское образование на более высокий качественный уровень, заложить ос
нову их научно-исследовательского мышления. Более скромная цель щ>е 
следуется при работе с будущими бакалаврами. В этом случае при и ш ш  
видуалышх собеседованиях студент лучше раскрывается преподавателе, 
становится с но. что студент попинает, а чего нет, чем ему можно-по - 
мочь.

Наиуэльян X. 8. . Тхоркк В. Н. 
университетски лицеи как вд^иоашля ступень 

В РЕА/ИЗАШМ СИСТЕМЫ МНОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Основная цель образовательной системы "Общеобразовательная школа 

- университетский лицей* - использование научного потенциала проФес- 
сор*-чо-преподавательского состава, учебнойи материально-техническом 
баз*, кубанского ГУ и учебно-иатериальной базы средней школы нчй кра
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снодара для достижения высокого уровня образовательной деятельности 
окольного учреждения. Формирование потребностей учащихся к саморазви
тии и самообразованию, осуществления учебной и профессиональной ори 
ентапии и на ее основе - начальной профессиональной подготовки уча
щихся по научно-практическим направлениям, объединение бюджетных и 
внебюджетных источников Финансирования.

В основу деятельности Ливея положены следующие основные принципы:
- гуманистический характер образования.приоритет общечеловеческих 

ценностей, свободного развития личности;
- воспитание гражданственности и любви к Родине;
- Свобода и плюрализм в образовании, система ярееиствешостя обра

зовательных программ;
- реализация конвенции ’Среднее учебное заведение, ориентированное 

на определённый в у з*.
С 1965 г. средняя икала Н48 Краснодара является базой для нрохоог 

дения педагогической практики студентами Куб. ГУ по математике, биоло
гии. хинин.' Физике, русскому языку и литературе, иностранным языкам и 
другим предметам. Накоплен подожителыпА опыт-совместного сотрудниче
ства по созданию учебно-дидактических пособий, составлению обучающих 
программ по ряду предметов, участию школьников в проводишь универси
тетом мероприятиях. №сола располагает достаточно хорошо оборудованны
ми кабинетами информатики и вычислительной техники. Физики, химии, лин
гафонными кабинетами, новый зданием спортивного зала в столовой.

На протяжении многих лет в школе углублённо изучаются математика, 
биологии, хиния. Физика, английский язык. С 1973 года введено обучение 
английскому языку со второго класса. Учителя-предметники, работающие 
по углубленный программам, проводят обучение на высоком профессиона
льном уровне, о чем свидетельствуют результаты краевых и городских 
олимпиад, турниров городов по раздичт~4н школьным предметам

Выпускникам Липея выдаётся аттестат о среднем образовании устало 
вленного образца. Трудовая «начальная профессиональная) подготовка 
выпускников 11 класса завершается сдачей квалификационных экзаменов, 
о чём выдаётся сертификат Кубан .сого ГУ по специальностям: матема
тик. математик-программист с углублённым изучением английского язн 
ка. переводчик-референт (английский язык), экономист-мепедХер с углуб
лённым изучением английского языка.

Полное университетское образование можно получить на Факультетах 
обшей и прикладной м атеиэ-ики. романо-германской Филологии, экономиче
ском. а также в Институте экономики, орава и естественных специальное 
той Кубанского госудг ствениого университета.

Совет Лицея совместно с Факультетами и кафедрами университета са
мостоятельно разрабатывает лхпейекме учебные планы и программы по 
отдельным дисциплинам научно-практических направлений. Совместно со-

- 141



грудниками университета и школьными учитедяни подготовлены учебные 
пособия лая Лицея: по русскому языку (1993 год) и по латинскому я з ы
ку* (1994 год).

К открыт»  университетского Лиде я проведены специальные методиче
ские семинары для учителей под руководством профессоров-консультан 
тов по математике, дисциплинам естественно-научного пикла, по геогра
фии. ю английскому bl «у.

Совет Лилея несет перед Советом учредителей ответственность за 
качество подготовки учеников и выпускников, читабельность деятельно
сти Лицея, плодотворное сотрудничество Кубанского росуниверситета и 
средней школы

Котов Л. Н.. Некнпелов с. & . Сивков а Н.
УЧЕБНО-МЕТОЛИЧЕСКИЯ ЦЕНТР 

КАК ЧАСТЬ ННОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Многоуровневая структура высшего образования в Российской Фелера 

они преследует целы> расширение возможностей высшей школы в удовлет
ворении многообразных культурно-образовательных запросов личности и 
общества. Эту цель невозможно достичь в рамках только уже существую 
щ т  университетских структур. Необходимо введение новых бтруктур. от 
вечанмх требованиям сегодняшнего дня. Более быстрое решение этих за 
да<* возможно при создании научно методических центров (ННШ на баз*' 
университетов, ннп должен включать в себя учебно-методический центр 
(УШ). обеспечиваний учебный процесс, иметь для обучения передовую 
научно-техническую базу с учетом возможной специализации. HHU также 
включает в себя научно-исследовательский сектор, который должен раз
рабатывать и внедрять новые информационные технологии обучения и ко 
итроля*знаний, обеспечивать поиск и активное использование педагоги 
ческмх новаций.

Одной из возможных форм осуществления данной идеи является созда 
нне УВД по радиоспектроскопии и акустике. Выбор направления спелнали 
за пин объясняется тем. что получение этих специальностей предполагает 
знание радиозлектроямки и радиотехники, что обуславливает непрерыв
ность в об. доии и постепенное усложнение материала, предлагаемого 
учашимся. Кроме того, знание радиоэлектроники и радиотехники пользует 
са большим спросом в промышленности, а акустические и радиоспектроие 
тричесцяе методы широко применяются па различных промыменных предп
риятии. в медицинских и научных учреждениях. Успешное применение уль- 
тразвуковой и радиоспектроскопической техники невозможно без соотве
тствующей подготовки инженерных и научных кадров. Возможность созда 
ни» лентра обусловлена еще и тем. что в Сыктывкарском государственном 
утг'врситете на кафедре радиофизики и злекттхники имеется пеобходи 
мая научно-техническая база и задел учебно-методических разработок
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для подготовки та кик специалистов.

А. Структура и задачи УНП по радиоспектроскопии и ак/стк/се.
На Физическом отделении физико-математического Факультета Сыктыв

карского ГУ с 1993-94 уч. года осуществляется перехс . на иного уровне - 
b i d систему подготовки специалистов. Она состоит из д в у х стуреней ба
зовой научно-Фундаментальной подготовки по направлениг 510400 ’физи
ка* и различных по /ровню профессиональных (специальных) програмь.

Первая ступень - начальное высшее образование. Обучение па ней 
проходят все студенты, поступившие на Факультет яо программе многоу
ровневой подготовки. За два года обучения студенты изучают к у рс  обшей 
Физики, базовый к у рс  высшей математики, информатики и радиоэлектрони
ки! овладевают соответствующий разделами гуманитарной и социально- 
экономической подготовки. Окончившие первую ступень фундаментальной 
подготовки должны оперировать понятиями и свободно ориентироваться 

в дисциплинах курса обшей Физики и высыей иатематики: уметь програм
мировать и свободно работать с персональной вычислительной техникой; 
уметь использовать иностранный язык в профессиональной деятельности: 
владеть основами мировой и отечественной к у л ь ту ры : уметь анализиро
вать исторические и современные общественные процесса.

По окончании первой ступени студенты сдают итоговый (или государ
ственный) экзамен по курсу "Общая Физика*. По результатам экзамена и 
с учетом пожелания студентов часть их продолжает обучение на второй 
ступени базового образования, а часть п.. ре ходит на обучение но про
фессиональным программам первого уровня. Обучение по этим программам 
производится по направлениям, соответствующим номенклатуре дисциплин 
средних специальных учебных заведений. Продолжительность обучения - 
1-1.5 года. По окончания вынхскянкн получают диплом техникума по со
ответствующей специальности, "усиленный* свидетельством о незакончен 
нон высшем образования.

вторая ступень - базовая. Обучение на ней происходит i: течение d-ж 
лет. за это время студенты дэдхш освоить в волнол*объеме программу 
общеуниверситетской подготовки в области теоретической Физики (вклю
чая необхояюш» математическую мготовху). завершить изучение соот
ветствуют; - разделов гуманитарных, социально^экононичес«их и общих 
естественно-научных дисциплин, дооие того.на данной ступени обучения, 
помимо обших разделов Физики, студентам предлагаются специальные к у р
сы, ориентирующие их на дальнейшее обучение по профессиональный прог
раммам второго уровня ил* научно-фундаментальную подготовку в рамках 
третьей ступени. Студенту предлагается на выбог набор спецкурсов, яря 
этом Фиксируется тол! о необходимей минимум часов. Предполагается та
кже выполнение курсовых работ по текак. соответствующим профилю буду
щей профессиональной подготовки.

По окончат» второй ступени сдается государственный экзамен по



Физике, выполняется и запинается (но без зашиты в ГЭК) выпускная ра
бота. Закончившие вторую ступень подучают диплом о высшей образовании 
с присвоением степени бакалавра наук по направление 'Физика*.'

Бакалавр имеет право продолжить свое образование для получения 
специальности: - по профессиональной программе второго уровня (срок
обучения 1-1.5 года) с получением диплома специалиста соответствую- 
яей 'ециализации; - i . третьей уровне научно-фундаментальна подго
товки (срок обучения 2 года) с запитой магистерский диссертации и 
получением диплома магистра наук с указаниг ■ специальности.

Конкретизация профессиональных программ первого и второго уровня 
согласно постановлению ГК ИВ М!3 от 13. оз. 9г г  является прерогативой 
Ученого Совета вуза, а Формы практической реализации этих программ 
могут быть осувесталекы путей создания специальных структурных под
разделений. Анализ имевшегося опыта и разработок во вопросам многоу
ровневого образования, оценка учебно-научно-методического потенциала 
Физико-математического Факультета нашего университета, изучение пот 
ребностей предприятий Республики Кони в специалистах с Физике мате
матическим направлением, опыт организации обучения no мл лиоэлектрон 
нын специальностям на коммерческой основе привели к созданию Vffll 
структурного подразделения па ФНФ сыктывкарского ГУ как одной из во 
зможных Форм .организации профессионального обучения.

VHU предназначен: 1. для довузовской профессиональной подготовки в 
раюсах нулевого курса; г. для обучения лиц с неполным пыешим образо
ванием и бакалавров по профессиональным программам первого. btopoix> и 
третьего уровня; 3. для подготовки специалистов по акустике и радио 
спектроскопии для промышленных предприятий и научных учреждений в 
масштабе региона. Таким образом. УКЦ создается как часть нногоуров 
ярвой систем) высшего образования на Физико-математическом Факульте 
те университета.

Деятельность УНП основывается на следующих принципах.
1. Каждый уровень обучения, включая нулевой курс, иредстаипяег собой 

самостоятельную часть, которая заканчивается выдачей соответствуишпч> 
свидетельства или диплома.

г..Учашие' при желании и наличии способностей могут продолжать 
образование в университете, и наоборот, студенты и люди, имеете поста 
точный уровень подготовки, могут обучаться на любом У1ювие УКЦ.

Зч По окончании каждого уровня учащийся имеет возможность выбрать 
для себя наиболее приемлемый путь дальнейшего совершенствования: по 
ступить для продолжения образования на соответствующий курс универ
ситета иди закончить обучение, подучить свидетельство или диплом и 
решать оробеем? трудоустройства.
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УНИВЕРСИТЕТ

1-й КУРС

г-й КУРС

неоконченное 
высвее обр-е

З-Й КУРС

Ч-Й курс

Бакалавр

5-й курс

б Й КУРС

Нагиетр

145 - 
УНЦ

школьники (и класс) 
лица со ср. обр-ем 
студенты вузов

^■Нулевой" курс_, 
Платное. Вечернее обучение. 
Радиомеханик по ремонту 
теле-видеоаппаратуры 

1-4 разряда.
Прием без экзаменов. 
Обучение 10 несяпеа

Свидетельство 
радяокехашка 
1-4 разряда

"1 -ft уровень— <-* 
Техгаш-электродов до ремо
нту и обслуживаю® радио
телеаппаратуры. вычислитель 
йои техники, измерительной' 

аппаратуры.
Обучение 1 год.

Диплом специа
листа с непол
ным высями об
разованием

-г-й уровень-
Янженер-электронщик до раз
работке и конструированию 
радиоэлектронных устройств 
и эксплуатации аппаратуры 
по радиоспектроскопии я 

акустике.
Обучение 1 год.

Диллон специа
листа с ‘высшим 
образованием

-3-й уровень»
Специалист по разработке и 
обслуяиь^аио проиывденных и 
научных установок по акус
тике и радиоспектроскопии.

Обучение 1 год.

Диалом
магистра

Рис. 1. Структ?—>а учебно-методического центра.
4 Обучение на всех уровнях УНЦ по полной программе осуществляется 

в дяевяое время. По i «Фессиоиалышн программам занятия могут прово
диться и в вечернее время, что позволяет студентам университет’ дру
гих вузов, а также ляпай, имемим соответствующую подготовку, повы
сить свой уровень образования *ез отрыва от оаботы или основного м<?



с п  учебы.
5. Обучение организуется на основе финансирования как из госбмже- 

та. так в ва коммерческой основе по заказу предприятия, учреждений н 
частных див.

6.Проведение предварительного профессионального отбора в Форме 
организации вечернего платного нулевого курса УКВ (си. раздел В).где 
в те 'нин десяти месяц.в проводится углубленное изучение Фи яки, ка 
тематики, информатики и практических основ радиоэлектроники.

Б. Программа подготовки бакалавра с элементами специализации 
в области радиоспектроскопии и акустики.

Разработка программы курса подготовки бакалавров осуществлялась в 
полном соответствии с государственным стандартом системы высшего об
разования по направлены» 510400 'Физика*. По этой разработанной прог 
раине в 1993-94 уч. году на ФНФ Сыктывкарского ГУ началась подготовка 
бакалавров. Учебный план с учетом дальнейшей специализации по прог 
ранне второго и третьего уровня профессиональной подготовки в ранках 
И Ш  по радиоспектроскопии и акустике в соответствии со стандартом 
содержит 4 раздела (пикла): общие гуманитарные и социально экономи
ческие дисциплины (1605 часов), общие математические и естественно 
научные дисциплины (2628 часа), об«е профессиональные дисциплины наи 
равнения (1268 часа) и дисциплины специализации (1383 часа).

Все разделы плава в соответствии с госстандартом не очень жестко 
задаш и позволяет достаточно гибко строить учебный процесс, сохраняя 
при этой рекомендованный набор фундаментальных дисциплин. Общее коли 
чество часов образовательно-профессиональной программы базового выс 
вето образования по направление 510400 ‘физика* в целом сохраняется. 
Однако с учетом специфики будущей подготовки в рамках VHU происходит 
некоторое их перераспределение. Так фундаментальный курс ’Основы ра 
диоэлектроники" увеличен в 2 раза (150 часов против 77 ио госстанда 
рту). Несколько уменьшена математическая подготовка, па счет этого 
произошло увеличен!» часов по курсам общей Физики и Физического пра
ктикума.

Программа подготовки бакалавров с учетом будущего обучения на а и 
Э уровнях профессиональной подготовки в VHU по радиоспектроскопии и 
акустике требует большого объема специальной подготовки по радио тех 
вакс, основам ипсросхеиотехники. акустике. Физике нагнитныж явлений. 
Всему этому посвящены дисциплины специализации, которые содержат в 
большом количестве как теоретические курсы, так и спецлаборатории: 
радшоиэмереяия. микросхемотехннка.схемотехника аналоговых узлов РОД. 
освоим мшульсной техники, статистическая радиофиэюса, распространение 
радиоволн, физика твердого тела, основы радиосхеиотехники. Физика наг 
ни" 'их явлений, проектировка РЭА на микропроцессорах Часть дисциплин 
специализации выносятся как дисциплины по выбору студентов Для r.:'i
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вития навыков самостоятельной научной работы вводится научно-иссле
довательская практика (4 недели в начале в семестра), которая прово
дится как на базе лабораторий УИЦ. так и на производстве, л также 2 
курсовые работы в Г-н и 8-м семестрах.

Объем обпей и специальной подготовки бакалавров позволяв? выпуск
никам продолжать свое образование по проФс.сиональной программе вто
рого уро вн я  УНЦ ил. продолжать обучение в магистратуре.

В. 'Нулевой* курс как первая ступень УНЦ.
Для увеличения притока учащихся на университета, а в дальней

шем и на соответствующие уровни профессиональной подготовки в УНЦ. в 
его структуре важное место отводится “нулевому* к у рс у  (НК).

При обучении на НК учащиеся помимо углубленного изучения Физики, 
математики и информатики, знание которых необходимо для поступления 
на Физико-математический Факультет.подучают профессию радиомеханика.

Программа обучения на НК У №  Рассчитана на 10 месяцев с о вят  
объемом 800 часов (недельная нагрузка го ч с̂ов), из них: Физика 160 
часов, математика во, информатика во. основы радиоэлектроники 60. спе
циальна подготовка 420 часов.

Во время обучения на НК учащиеся делятся на две категории. В пер
вую отбираются те. кто желает после окончания курс о в  продолжить обу
чение в университете. Во вторую  входят учащиеся, желающие освоить то
лько специальность радиомеханика. Учащиеся первой группы  обязаны по
сещать занятия во Физике, математике и инлряатике. Программа по мате
матике максимально приближена к программе вступительных экзаменов на 
ФНФ университета, программа по Физике включает в себя программу всту
пительных экзаменов и дополнительный материал по радиотехнике. Прог
рамма во информатике носит общеобразовательный характер.

По окончания первого зтапа НК слушателя сдают 4 экзамена по пред
метам: основы ч/б я цветного изображения; телевизоры ч/б изображения; 
телевизоры цветного изображения: регулировка, настройка и ремонт Ttje- 
визоров . ш> результатам экзаменов слушателям присваевается разряд рэ 
диомеханкка с I по IV, выдается свидетельство. Учащиеся, желающие учи
ться в Университете по специаль ости ‘Физика*, помимо этих экзаменов 
пмгг письменные контрольные работа по физике я математике, письмен
ные работа по уровню сложности соответствуют письменному экзанент по 
этим предметам оря поступлении в университет, п ри  успешной сдаче эк
заменов я п ри  оценке за контрольные работа не сяхе. чем 'четыре*, уча
щиеся после собеседования пряшвивтся без экзамена на ФЯ» С1У.

Г. Итоги работа У1Ш.
УНП по радиоспек- -оскопив и акустики быв создав на базе кафедры 

радиофизики я злектрошкя Физико-математического факультета Сыктыв
карского ГУ в 1992 год/. Создание УЯЦ стимулировало переход на .лого- 
уровневую систему подготовки специалистов кая яа кафедре, тая я на
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Факультете в делом, за этот период оыла разработана структура VHU, 
дринакпы взаимодействия как отдельных звеньев УНЦ между собой, так и 
VKU как единого целого с Факультетом и университетом. За время деяте
льности УНЦ был разработан учебно-методический план подготовки бака
лавров по направлению "физика" с учетом будущей подготовки выпускни
ков в рамках УНЦ. В 1993-94 уч. году иа ФНФ началось обучение студен
тов "‘'рвого курса по - ому учебному плану.

За этот же период была разработана концепция р^оты НК УНЦ. кото 
рая была апробирована во время работы НК в 1993-93 учебной году В
!99<J-93 уч. году на нулевом курсе УНЦ обучалось и закончило его 38
учащихся, которые получили профессию радиомеханика по ремонту и обс
луживанию радио и телеаппаратуры III и IV разрядов. Из них 7 человек 
по итогам собеседования были зачислены на первый курс физико матема
тического Факультета.

В результате деятельности нулевого курса:•
1. разработаны учебные планы НК и учебно-методические карты всех 

дисциплин и отработана методика их преподавания:
2. сформирован творческий коллектив квалифицированных преподавате 

лей по радиоэлектронике. Физике, математике и информатике (организу 
мин звеном профессиональной подготовки стала кафедра радиофизики и 
радиоэлектроники);

3. решены вопросы по организации учебного процесса:
4. подготовлена необходимая материально-техническая база: иодгото 

влены. оформлены и укомплектованы необходимой бытовой радиоэлектрон 
ной аппаратурой учебные лаборатории и рабочие места радиомехаников.

С учетом изложенной выше концепции развития УНЦ ближайшими зада 
чами являются разработка и апробация учебных планов подготовки спе
циалистов на первом и втором уровнях УНЦ.

Дербенев В. А.. ,Пуляев ЬФ.. Сокол Г. Ф.. Цалюк з в.
ПОДГОТОВКА МАТЕМАТИКОВ 

ПРИ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Возросшее число задач, для решения которых требуются специалисты 

высокой кваг Фикации. и связанная с этим дальнейшая специализация, 
приводит к необходимости более глубокой дифференциации высшего обра
зования. В частности, спектр задач, для решения которые требуется на 
тематическое образование, стал настолько широк, что появилась возмож
ность заменять единый (универсальный) уровень подготовки, необходимый 
для их решения, иа несколько существенно различных уровней В рамках 
многоуровневой системы подготовки саепиадистов-математиков можно вы
делить три уровня (этапа).

1-й этав - обучение 4 года. Обучение иа i-м этапе завершается го 
сударсгвеишм экзаменом по специальности и оно должно обссисчить по
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дготовку специалистов, которые могут работать: 1. математиком, унесшим 
применять известные методы для ревения четко с Формулированных задач; 
2 учителей математики в общеобразовательной школе.

Окончившие 1-й этап получают диплом бакалавра и специальность ма
тематик-преподаватель. На первом этапе образование должно обеспечить:

- определенный объем знаний (в основном, из слояивнчхся математи
ческих дисциплин) ь умение пользоваться этими знаниями;

- знание основных идей и методов классических математических дис
циплин . владение математическими стандартами логических рассуждения;

- владение определенными педагогическими и асихологнчесюши зна
ниями и навыками;

- определённое общее культурное развитие.
г -н  этаа - Обучение г гола. Обучение ва г-м этаве заве таете я за

щитой дипломной работ и должно обеспечить подготовку специалистов, 
которые могут работать: 1. математиком, ияособиым решать задачи, требу 
«пе от специалистов п д а м ш и г  иатеяитесюв знаний и нависов са
мостоятельной научной работе; г. юевокавателеи математики в вузах и 
учебных заведениях, даинид повмюивя» иатеютнчеекя» нодлотовку.

окончившие г й этап подучают диплом магистра я специальность ма
тематик, преподаватель. Образование на второй этапе должно обеспе 
чить:

- более широкие и глубокие (чей ва первой этапе обучения) знания 
математических теор»0»;

- знание и владею» методами активно развивавшихся современных 
на тематических теорий;

- необходимые навыки самостоятельной научной работа: построение 
математических моделей, постановка математических задач, навыки и ме
тоды их ревения. метою поиска информации.

На 2-й этап обучения пршводатся -ива. успешно окончившие 1 -а этаа 
- либо сраэг по рекоиеклании каФею>. либо после какого-то срока раоо- 
■гы во результатам собеседования. Набор на 2-й этап обучения должен 
составлять около 50Х контингента *-го курса первого этааа обгонов.

Требуемый для достижения эти., задач объем и содержание образова
ния определяю тся учебвдм планом я  прогмнмаии. Ври их составлении 
следует руководствоваться следухяпва основными вриняиват: изучаемый 
материал должен обладать глубивой заложенных в вен идей, общность» 
методов, важность* и «ротой возможжнх пркдохекий. минимальным доста
точным д ля  достижения заг шного уровня профессионализма объемом.

з а этаа обучения -  аспирантура, которая готовит специалистов вы
сшей квалификации д") самостоятельной научной работы в области мате
матики. Система такой подготовки достаточно хорошо отработана и вряд 
ли в настоящее время требует изменения.
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Рудин ь. н.

ИНТИТИРОВАННОЕ обучкние матеиатйхе 
Появление ЭВН ощутимо иэненило наау жизнь. Решение сложных и г р о

моздких задач, новые информационные технологии, гибкие автоматизиро
ванные производства стали реальностью. Ускорение социально-эконониче- 
ского прогресса потребовало внедрения вычислительной техники во все 
с+ерр научной и ороиэ: дствеиной деятельности. Возникла необходимость 
всеобшей компьютерной Грамотности. С^ова "комиьюте"алгоритм" все 
чаие звучат в нашей речи. Мы с удивлением обнаружили, что всю нашу по
вседневную хизнь пронизывают алгоритмы.а результат навей деятельное- 
ти во многой зависит от того, насколько умело мы можем составлять и 
использова гь алгоритмы.

Алгоритмический подход, конечно же, привлёк внимание учителей мате
матики. так как изучение и применение алгоритмов составляет основное 
содержание школьной программы. Стадо возможным, используя математичес
кие методы и быстродействующие ЭВМ. решать прикладные задачи прямо на 
занятиях в толе. Это очень важно, так как. во-первых, умение составлять 
математические модели реальных процессов И интерпретировать подучен
ные результаты одна из основных полей математического образования. 
Во-вторых, в большинстве своем ученики шкод не будут профессиональны 
ии натенатиками, и очень важно дать им возможность использования ма 
тематических методов решения задач, связанных с их будущей про+есси 
ей. Ученик должен видеть связь математических методов с задачами ес 
тествознания и прикладной деятельностью. Он должен быть уверен в том. 
что математика основное орудие прикладной деятельности человека.

Уже сейчас окупается острая нсобходиность в интегрированных обу
чавших курсах, способных показать силу математических методов при ре 
венки практических задач. Одним из таких курсов, объединяющих йозмож 
■оста математики и вычислительной техники, является разработанный на
ми курс "Системы линейных уравнений и неравенств. Задачи линейного 
программирования". В этом курсе наряду с известными в школе методами 
решения систем линейных уравнений и неравенств (графический метод, 
метод исключения неизвестного, метод определителей и др. ) использует
ся метод хо) ановых исключений. Этот метод выбран в качестве основно 
го. так как он прост в изложении и позволяет аналитически решать и 
системы линейных уравнений, и системы линейных неравенств, и смешанные 
системы. Метод жордаяовых исключений используется и при реиении раз
личных задач линейного программирования: задача об использовании сы 
рья, задача об использовании мошостей оборудования, транспортная за
дача, задача о питании, различные экономические задачи

Освоение каждого из рассматриваемых в предлагаемом нами курсе ме 
тодов состоит из четырех этапов:

». Построение алгоритма - метода и запись- алгоритма в ио'п-очнэи
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(словесной) Форме и в виде блок-схемы;

2. Программа, реализуивая приведенный алгоритм на языке микрокаль
кулятора НК-52 и на языке стандартного Бейсика;

3. Решение числовых примеров, иллюстрирующих рабо lT метода;
4. Решение текстовых и практических задач.
Такой подход к изложению рассматриваемы* вопросов повивает эффек

тивность восприятие учащихся и позволяет вести обучение на различных 
уровнях от гуманитарного,предполагавшего использование готовых алго
ритмов и прог-ранм для решения практических задач, до творческого. Он 
дает возможность выработать определенный стиль гашения, необходимый 
для успешной трудовой деятельности, практика преподавания этого мате
риала подтверждает это.

Будущему учителю математики и информатики надо уне1ь составлять 
интегрированные к у р с ы, так как наряду с государственными стандартами, 
определясшми нивиналыше требования к усвоетда обязательного для 
всех учащихся программного материала, л средних учебных заведениях 
вводится вариативная часть учебного плана.

Куваев м. Р.
НАТЕНАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 1ЕНАТЕНАТИКОВ 

ПРИ НШГОУРОВНЕВОН ОБУЧЕНИИ
Натенатика все шире и глубже взаимодействует с др> '«и областями 

научных знаний. А потому повышение матеи^тнческой культуры спепиали- 
стов-нематематиков является одной из важных задач высшей вколы.

В этом кратком сообщении будут затронуты вопросы повышения мате
матической культуры путём постановки небольших спецкурсов и семина
ров. привития навыков самостоятельного овладения математическими не - 
тодани и обеспечения учебной литературой.

Кафедра обпей математики ТГУ обесточивает матемзтическтп подго̂ 'о- 
вку студентов первых двух курсов, т. е. работает на начальной стадии 
высшего образования, закладывает его основу. Как кафедра участвовала и 
как может участвовать в многоуровневой подготовке нематсматикоз?

До сих пор наши контакты чаяк осувествлялись на уровне аспирантов 
и соискателей. Аспирант при работе над темой сталкивался с необходи
мостью решить ту кли иную прикладную задачу. Консультации по н ух ши 
разделам математики, как правило, приводили к расмрению кгтематичес- 
кого кругозора и к решению задачи. Но часто спедналксту-нематркатнку 
требовалось глубже осозиз-ь проблему, уточнить ее дели и составные 
части. Обшеюю с математиком в большинстве случаев оказывалось полез- 
щ и : очерчивался круг нужных математических методов, возникал список 
литературы, выкристаллизовывались подзадачи, промежуточные пели и спо
собы мх достижения. Гораздо реже такие контакты возникали на >ровше 
мюлненшя курсовых и дипломшя работ, где чa m  всего приходилось во-



могать в вычислении интеграла, в сведении к дифференциальному уравне
ние иди в решении дифференциального уравнения.
' Математика настолько богата теориями и методами, что овладение ими 

всеми невозможно для каждого отдельно взятого человека. Выдавился 
французских математик Лоран Ввари, член известной под именем К. Бурва- 
ки группы математиков. в предисловии к своему фундаментальному учеб 
нику ‘Анализ* пишет: . для Физиков и инженеров 'нет матеи тики без
слез*. Физикам и современным инженерам нужны веобл. :тнме математичес
кие познания в самых разнообразных областях”. И. следовательно, обес
печение нужной математической подготовки будущего специалиста не но 
хет идти лишь за счет увеличения времени обучения, такое увеличение 
бесполезно.

Многоуровневая подготовка специалистов наряду с многими другими 
целями призвана обеспечивать наиболее высокий возможный уровень ма
тематической подготовки. >1а нал взгляд, эта задача мохет решаться пу 
тем фундаментальной подготовки в вознохных размерах и выработки ыа 
выков самостоятельного математического образования, когда специалист 
в состоянии овладевать нуишми ему математическими методами.

Одной из важных возможностей обеспечения фундаментальной подгото 
вки является постановка спецкурсов и спецсеминаров по математике, ila 
пример, курс уравнений и систем уравнений с частными производными по 
рвого порядка для студентов Физических Факультетов, курс дисперсион 
иого анализа для студентов естественных Факультетов Список cuciucyp 
сов вырабатывается совместными усилиями математических кафедр и сие 
анальных кафедр нематематических Факультетов. Он долхем быть достато 
чио широк и допускать свободу выбора, когда студент выбирает спецкур 
сы по своему желанию и по совету научного руководители Конечно, кафе 
дра, на которой специализируются студенты, мохет тот или инои спецкурс 
сделать обязательным.

Спецкурсы должны быть небольшими, как правило, охватывавшими один 
из методов или группу близких методов. Объен не более SH ч. . а чаие 
(У. 10.14. 1в часов. На кафедре обшей математики имеется скромный oiiut 
постановки таких спеакурсов: * 36 часовой спецкурс 'Тензорный анализ" 
для студеет j Физико-технического Факультета, 24-часовой курс ‘Линей
ное программирование' для студентов экономического Факультета. Эти 
спецкурсы автор начал читать еще в конце ЬО х годов.

Ори изучении спецкурсов часть материала обязательно надо отдавать 
яа самостоятельную работу студентов и завершать это семинарскими за
нятиями с докладами и выступлениями студьнтов. И чтобы обсуждение ило 
активно, можно по одному вопросу подготовку выступлений поручать не
скольким студентам, а кто из них будет делать осиовиой доклад, кто до 
аорчять. решает преподаватель во время семинара. Нохио и псе занятия 
во саепыгрсг проводить в Форме, семинаров. Семинарские замятия чрсмны-

- 152 -



чайно важны, на ш  у студентов вырабатываются навыки самостоятельно
го овладения математическими методами.

Повышение математической подготовки монет прок, лить и аа младших 
курсах иутсм включения дополнительного учебного материала, охватыва 
юшего новые разделы курса или расширявшего и углублявшего знания и 
практические методы и навыки по чятаеныи разделам обшего курса, выде
ляемое дополнительно для этого учебное время используется более эф
фективно, если оно не падает на начальную стадию обшего курса матема
тики. лучше это делать на завершающей стадии обшего курса или непос 
ре детве и ю  после завершения его. Полезно овладевать тем иди шшм ма
тематическим методом непосредственно перед применением его в курсе 
во специальности. Последнее модно осушествдят в райка* этого курса 
и тому же лектору.

Обеспечению качественной расширенной подготовки по математике не 
могут не способствовать многочисленные учебные пособия, подготовлен- 
т е  иа кафедре обшей математики, работе по написанш» учебных нособий 
придается на кафедре большое значение, она подучила значительный ра
змах. В частности, а «тором изданы 4 книги, б иебмарих сборников задач 
<от JOO до 1350 задач) и 14 брошюр, использование которых сунественно 
оьдегчает работу студентов по расширению-их математического кругозо
ра. Автором изданы 3 книги и 12 брошор для преподавателей, они помога
ют совершенствовать педагогическое мастерство.организовывать и конт
ролировать самостоятельную работу студентов по математике. Нногие из 
этих брошюр содеяишт не только рекомендации преподавателям и описа
ние методов работы, во и ответы к задачам с указанием ключевых проме
жуточных результатов. Последнее позволяет преподавателю быстрее дока 
лнзовать поиск ошиьок и. следовательно.в несколько раз сокращает вре
мя проверки работ студентов.

Более иодробно рассмотрим комплект методических материалов по. 
криволинейным, кратным, поверхностным интегралам и теории подя. Он со
держит: 1) гъ вариантов текстов задач индивидуального задания по 52
задачи в каждом; 2)краткие методические указания студенту пс решению 
задач; з>тексты ответов к выдаваемым студентам задачам; 4>иетодичес- 
кие указания преподавателю по использована» этих заданий в учебном 
процессе с ответами и промежуточными результатами. Например, при ра
зыскании количества электрических зарядов, распределенных в данном 
теле с дайной плотностью в ответах для преподавателя указаны новые 
криволинейные координаты, выражения старых координат через новые, 
якобиан замены переменных, ответ задачи. Часто подобные данные допол- 
няются записью повторного интеграла и более краткого пути его вычис
ления.

Опыт использования таких материалов показал их значительную эффе
ктивность Если п р и обычной подготовке студенту дается лишь часть ин-
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дивкдуального задания, то при расшдоиной подготовке требуется рене
т е  каждой задачи, причем иногда эго задание увеличивается за счет 
трудгчж и интересных задач из учебной и журнальной литературы.

Отметим, что все задачи н и и  Физическую Фабулу, нет задач вида 
"Наити интеграл*, как это кается в обычных аадавоасах. В задаче тре
буется найти либо суммарный электрический заряд.либо работ? водя при 
переменекие по заданно* кривой, либо количеств» выведенного источни
ками I лестна, диво количество те ада иа нагревание тела) либо аотен- 
пнд поля, созданного кассами, распределено*» в данном теле с ■ задан
ной плотности»; лвб» потоп через даащ» поверхность магнитного, элек
трического. теплового ияв иного вол» к т. о.

Обеспечение качественной катекачмче сиой подготовки яенатема-i«ков 
в силу ннрокого свектра ее составами частей и нужных спецкурсов пот
ребует значительных затрат педагогического труда и усилий всех ка
федр натенатических Факультетов. Нанмвюр. спецкурс по тензорному 
анализу когда бы оспюетвдн*» каФе»>а геометрии. спецкурс прикладных 
методов якяейиой алгебры - кафедра алгебры, спешсурсы по различши 
вопросам и методам функциональяого анализа - каФедра теории Функяий.

При кногоуронневой подготовке специалистов больное распростране
ние. на наи взгляд, доддно подучить целенаправленное обучение. В с иду 
значительного разброса пеней и небольшое количеств студентов на по
токе возрастет индивидуальная работа со студентами и. следовательно, 
возрастет руководство ею со стороны преподавателей. Что касается ка
федры обаей математики, то значительное количество подготоаденных ее 
преподавателями дидактических материалов возводит обесвечиггь эту и*- 
дивидуалыт» работу студентов, Конечно, многое е*& вудно иигаДогИ» 
и создать, многое придется вроверятъ в действии. Но начало с в Ш н .  
значительная часть цреподавателей кафедры вкамидась в раняиис иато- 
дичее сих проблем и создание учебшх оосоыа. Нояно в ш н м я .  что все 
это яриведет к ноложитедьши результатам*

Шнраона т. А. 
пркоодавлнше ш т а м п а  глаза» т е ш п я ю в  

№югоуродойная подготовка шпи гинничн Средней ш м  пмииттгя по 
разнону. навчмер. при обсгддеиии конструкции а т м в г а  курса наядиа- 
тини дан гуманитаров специалисты овлав высказывает 3 точи зрения, 
две из них водяРян: от требования епюг». одинакового дня всех кур
са. rf до водного щи Him—  пни иревояаваияж нагим ими на r m m  стг- 
пенях обучении общеобразовательно* и м и  Третья позшшн сводится к 
учету специфики гуманитарного мывдения я предлагает преподавать 'не 
ту* математику н *не так*, как дня других категорий обучаемых.

в подобных диспутах полезно не ограничиваться сояоставлешен то
чек зрения спедиашстов-математшов. но и послушать пнете самих обу-

- 154 -



чаеных. Для этого в 1991 и 1992 году было опрошено 215 гуманитариев, 
в том числе 93 студента и 122 дипломированных специалиста. Данные о 
респондентах приведены в таблияе 1.

Такое распреде
ли пне гуманитаров 
do профилям специ
ализации шчтерно 
соответствует их 
распределение в 
генеральной с о в о 

к у п н о с т и . что поз
воляет говорить о 
репрезентативности 
исследования. Рас
пределение респон
дентов по возрасту 
позволяет предпо
лагать. что около 
40Z из них учились 

в средней мколе в то-е годы, около 50* - в 60-е.
1. Насколько комфортный был процесс обучения математико гуманита

ров. занимавшихся, но преимуяеству. в обаеобразователышх классах. Ны 
просили вспоннить окольное прошлое и оценить атмосферу математичес
ких уроков; данные приведены в таблице 2. Из данных этой таблицы внд-

Таблида 2. Атмосфера учебного ио. что менее 40Х гуманитаров
процесса по математике. изучали математику на хенюиен

эмоциональном Фоне. Больае всего 
положительных оценок у учителей- 
историхов - 51.4Х, художников - 
43. S*. Студенты-Филологи далч
33.7Х положительных ответов, му
зыканты 33, зх. Как правило, ре
спонденты связыплют положитель
ные воспоминания с личность» пе
дагога. особенностями его препо
давания и поведения.

Почти четверть гуманитаров оценивают атмосферу уроков математики 
как конфликтную. Так аттестуют ее 33. 3* учителей-Филологов. 29. ТХ 
музыкантов. 21,4 * студентовксториков и 20. вх студентов-психологоа 

Было бы интересно получить данные для сравнения, опросив как пред
ставителей негуманитарвых (в первую очередь, естественно-научных н 
инхенерных) профессий, так и ш ш у с н м с о в  средней мкоды. Однако в лю
бом случае зафиксирован некий Факт: для в целом "благополучных■ щро-
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Характеристика Указали
атмосферы человек в /.

Хоронам 64 39. 1
"Прохладная" 79 36. 7
Конфликтная 49 22. в
Сведений не
сообяили 3 1.4

Таблица 1. Данные о респондентах

Профиль
специализации

Количество
оцровенных

В х к обмену 
объему выборки

филологи 62 2в. в
Историки 63 29. 3
Пре подаватели
иностр. языков 21 9.8
Музыканты 27 12.6
Художники 23 10. 7
Прочие <журна
листы. ЮРИСТЫ,

библиотекари) 19 8. 8



Фессмоналов дисциплина. изучаемая 'для обиего развития*, часто отож
дествляется с неприятными воспоминаниями о якольяом периоде. 'Кош
мар**.‘Странный сон!"Что-то ужасное!* - таких высказываний немало 
в н а ш  анкетах.

г. Яожет быть, причина снимается в специфики профессий? m i пред
ложили ресжждентаи онешгп яеобховммостъ в математической подготов
ке готовящее я к гтианитаршм профессиям: писатель, литературовед, пе
ревод’ тг. журналист. преподаватель языка, литературы. художник. архитек
тор. искусствовед, артист, исполнитель, учеиый-исторяк. преподаватель и с 

тории. комвозмтор. преподаватель музыкально-художественных дисшшдин. 
работник научшлй библиотеки.

2бх считают, что для профессионального становления в этих отраслях 
’математика нужна в полном школьном объеме*, а 24* - что ее изучение 
в полной оСМне полезно. Е М  39* считает, что она *не очень нужна, но в 
не вредна*. Десятая часть опрошенных считают, что "не требуется ничего 
более, чем арифметические подсчета*.и 1* категорически утверждает, «сто 
математика аообие не нужва.

№  можем согласиться" с этими мнениями или на Фактах попытаться 
опровергнуть их. но результата анкетирования показывает: a m  полови
на гуманитаров осознает всольный курс математики как элемент профес
сиональной подготовки, и это фон. на которой происходит обучение нате- 
катвее гуманитаров.

Но зачен тогда изучать математику?Ны предложили оврашиваеинм оже
нить степень их согласия с различав» утверждениями, условно нринясы- 
ваемыми известный личностям.

БАХ: Человек доджей быть культурен. Культура «сличает в себя ито
го е. но не математику.

ВРУБЕЛЬ: а я думаю, что определенный объем математических саежеаий 
должен входить в звания человека, называемого сегодня m t  1?|НМ> 

ГОГЕН: математика не является необходимой наукой для гуманитар», 
однако знания ев иоггт оказаться подезшва для профессионального гу
манитарного творчества. .

достоевсйП: Известны случаи, когда занятия математикой повлияли 
ва степень творчества поэта, художника. иузшаита.

МОЦАРТ: В математике есть своя музыка, есть своя аоээяя. Увидеть их 
дано не каждому гуманитару.

кекспвр: Возможно. знакомство с иатеиатшеой полезно гуманитару. но 
не с 'той. которую учат шюхдьнжи сегодня.

Количество полностью или в основном согласных с катни высказыва
нием приведено в та&и * 3.
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Таблина 3. Натематика как Живется некоторая нрвтиворечн-
гтмаяятарная ценность. аовть в ответах респондентов (ине-

•Автор* Согласны
ние Баха и вртла диаметрально 
протквоволожш и четко ос ю к  лившие

высказывания человек В X свою позицию респонденты должны
били разделиться на две полярные

Врубель 194 91.1 г р у ш ш ). Тем не менее, можно утвер
Гоген 176 81. 7 ждать. что водлвляпке большинство
Нонарт 164 76. 3 гуманитаров воспринимают математи
■експкр 156 72,0 ку как ЭЛЕИЕНТ КУЛЬТУРЫ современ
Достоевский 113 52.6 ного человека. Ври этом около трех
Бах 108 50.2i .. ■■ - четвертей ош-ошешшх готовы п р и з-

мать, что гуманитарные склонности
подчас не позволяют увидеть "нузыку и поэзию* в матеиатшсе (согласие 
с ‘Моцартом*), но сомневаются, что отбор материала в школьной курсе 
матенчтики оптимален для них (согласие с'Кекспмрои*).

Линь 52.65! опрошенных согласны с “Достоевским*, утверждавшим поле
зность математики для профессионального творчества; эти данные хоро
шо коррелируют с мнением 50* опрошенных о необходммостм полного кур
са школьной математики м я  профессиональной подготовки.

О Д  однн вопрос анкеты был сформулирован так: *В нашу жизнь все
энергичнее внедряются компьютеры. Считаете ли Вы,что они могут сущес
твенно изменить характер подготовки к Вашей профессии?* Утвердитель
но ответили на этот вопрос 153 опрошенных (71.2*). уверенно написали 
■нет" 37 человек (17.2Х).а 25-человек <11.6*) затруднились высказать 
какое либо мнение. Таким образом, энг'отельная часть гуманитаров не 
отождествляет компьвтериэапа» своей профессии с математизацией.

■кодьнмк девяностых годов, копечмо. существенно отличается от свое
го сверстника десяти- и двадяатилетаей давности. Это касается и уча
щихся с гуманитарными скдоняостяия. Тем не менее есть основание пола
гать. что при сохранент реалий общеобразовательной шкоды

- значительная часть учащихся с гуманитарными склонностями будет 
испытывать дискомфорт на уроках математики;

- этот дискомфорт будет линь отчасти норождаться межличностными 
отношениями ученика и учителя;

‘технологическая* направленность обучения математике не будет 
соответствовать жедашо» гуманитара восприюиать математику как обще 
культ у р н у ю составляющую;

отсутствие представлений о применении математики в различных 
областях человеческой деятельности (особенно - в гуманитарных) у с у- 
губит основания для психологического дискомфорта учащегося с гумани
тарными склонностями.
- з Что же делать? Ножет быть, проблема в учителях? Ны предложили



опрашиваемым солидалязироваться с теня или иными нозипияни учителей 
математики.

К/РПЕВ (учитель П лосина): Есть программа, ко т о р у ю каждый должен
усвоить. Опенка любому - та. к о т о р у ю ов заслуживает.

РЕШЕТНИКОВ (иэ повеет Тендрякова "Ночь перед выпуском*): предс
тавьте. что я буду развивали природные (в тон числе математические) 
способпости нового Пушюгаа. я. не сведущий в поэзии, не чувствующий ее. 
нет. , сть им' занимаются другие, иначе загублю драгоценный талант.

ХВАНОВ (один из реальных учителей математики): Увлекается парень
стихами, а на яатемггтику рукой навет - не нужно, иол. мне. я ему и пред
лагаю. подготовь-ка сообиение о поэтах, имегаих математическое образо
вание. Вот так и к математике приохотил.

ПЕТРОВ (также реальный учитель): Снисходительность - вот что та
к т  ребятам нужно. Беру грех ва душу, ставлю тройки.

СИДОРОВ (менее реальный учитель): Всю жизнь ищу материалы, испо
льзую их ва уроках: *Ма темат»са и музыка*. *натенаттса и живопись*. 
'Математика и поэзия*.

Распределение ннеюш дано в таблице 4.
Таблпа 4. Учитель для гуманитара. Нетрудно видеть, что снисхо-
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Привлекательная Выбрали
дительность учителя иатематшеи 
к учетвсу-гуманитару привлека

ПОЗИЦИЯ человек в г тельна лишь для половины опро
шенных (ветров). Ор и  этом почти

Караева 167 т т . т 782 одобряют позилию Катаева.
Иванова 164 76.3 Нужна ве снисходительность, а
Сидорова 154 71.6 человеческое, личностное отно
Решетникова 152 70.7 шение педагога (Иванов) и разу-
Петрова 116 53.9 нная программа, содержащая иа-

терьалн для каждого: сформирова
вшегося в своих хизвмвнх Иванах ученика- (Сидоров).

Может быть, проблема в тон. что общеобразовательная ввела должна 
бить заменена ва спеаиалнзированную? вот еше олив вопрос анкеты: 

‘Представьте, к Вам обратились за консультацией Родители. Нальчик 
или девочка 11-12 лег проявляют ярко выраженные гуманитарные способ
ности. Что делать - подчеркнете один, ва Ваш взгляд, иаиаучшвй совет: 

а) продолжить обучение в обычвой школе, а параллельно заниматься в 
кружке, студии. аечерве-воскресноВ музыкальной» художествеюгой школе;

бГ перейти в снеияалкзированннй класс, где болывшетво предметов 
изучаются в тон объеме, что и обвчно. а избранные дисциплины - в ра- 
ешмреянон объеме; -

») перейти а класс, где ряд предметов (математика, физика, химия, 
биология) даются в сохраненном объеме, а гуманитарный швея резко ра- 
гиирен.
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Сторонников первого совета немного. 21 человек (9.8X1. зато 105 

(48.8/.) дали бы совет перейти в специализированный класс с дополни
тельной нагрузкой, а 89 (41,4Х) - в класс с перераспределенной наг
рузкой.

Вне один вопрос анкеты: требуется представить cl н мин и с т р о м об
разования и поразмышлять, как преподавать математику детйя с гумани
тарными наклонностями. Вот типичные предложения респондентов: ‘Пока
зывать связь математики с д р у г и м и науками*, 'Показывать полезность 
математики*, ’Связать преподавание натематики с развитием к у л ь т у р ы*. 
Гуманитары нуждаются в д р у г о м курсе математики, не совпадавшим с 
действующим.

На протяжении десятилетий, говоря о преподавании математики в спе
циализированных классах, методисты имели в виду классы с углубленный 
изучением математики и естественно-научных дисциплин. Обстановка в 
реальной школе изменилась, и гуманитарных классов сегодня сотни и 
тысячи как преподавать в них математику и какую' математику препода
вать?

ПАЖА КОНЦЕПЦИЯ: необходимо разработать систену стандартов матема
тического образования гуманитаров. Проект ’обиего* стандарта, разра 
ботанного Нинистерствон образования РФ. нуждается в уточнении н , 
самой ли деле так важны для гуманитаров те иди иные теоремы, кавыки, 
способы ревения конкретных упражнений, насколько они необходимы в 
соответствусоих профессиях.

Детальный о тбор  м атериала п о зв о ля ет  вы свободить учебн ое  врем». 

Чем е го  зан ять?  Мы предлагаем  набор ф акультативных к у рс о в , о б есп еч и 

вающих второй  уровень м атем ати ческого  образования  гум анитаров, пока 

зывающнх им н о лези о сть  математики в  проф ессиях историка и Ф илолога , 

музыканта и ж урналиста. Ряд таких к ур сов  нами создан  и проходит а п 
робацию.

Паникина л. А.
ЛО/ШТВХШФСКВЕ СТАНДАРТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Традиционная методическая система обучения сегодня нуждается в 
качественной пересройхе - дифференцированном подходе к обучен» иа 
основе уровней.(стандартов) обязательной математической подготовки. 
Омская концепция стандартизации акольаого математического образова
ния нредлагает т р и вида стандартов, все громи предполагают п прове
ряют те или иные умения к навыки. Сам стандарт, в его общем понятии. 
- это результат конкретной работы по выделен» КАЗОВЫХ машй. уме т а  
и навыков, к о т о р ы м и должен овладеть ЛОВОВ без исключения вынускник на 
той иди ином уровне. Этот документ может быть представлен р я д о м норм 
к требований. Для математики наиболее естественно описать такие иор- 
щ| в виде некоторой системы задач, действительно, с помощью конкрет-



вых задач можно осуществить дифференлиадив уровне* усвоения и выде
лить обязательные для ВСЕХ результата обучения соответствующего ур о 

вня, отсутствие явного описания уровней - государственных и негосуда
рственных образовательных стандартов - приводит к том у, ч то  результа
ты ш кольного математического образования не планируются, не п рогнози 
руются и не контролирую тся, каждый стандарт должен оценивать подгото
вленность ученика ’снизу*, проверять э т у  подготовленность (выпускни
ка) ш  дальнейшего обучения или работы в определенной отрасли.

Поскольку Стандарт 1 предназначен для всех выпускников, остановим
ся на г-н и 3-м стандартах, предназначенных дЛя желающих п р о д о л ж и т ь 
обучение в тон или ином вузе (получить высшее образование различного 
профиля). 11а наш взгляд.Стандарт 2 при этом  должен подразделяться или 

дополняться отраслевыми стандартами - в зависимости от профиля в у з о в 
и специальностей.

г. Остановимся на таком отраслевом стандарте, как ИНЖЕНЕРНО- гкхнн- 
ЧЕСКИИ (политехнический). Рассмотрим, как создается этот стандарт. В 
настояпее время нет СТЫКОВКИ курсов элементарной и высшей математи
ки (в смысле прикладной направленности преподавания школьного курса 
математики;. Программы для средней школы и в узов  составляются отдель
но и сами по себе. Это показало изучение программ и сравнительного их 
анализа. В последнее время школьный курс иатеиатики - более теорети
ческий, чем прикладной, профориентационный. Нало межпредметных связей. 
Эти и другие проблемы яреенственность школьного и в у зо в с к о го  (техни
ческих в у зо в  в данном случае) к ур сов  математики привели нас к проб
леме построения ТЕХНИЧЕСКОГО стандарта математического образования. 
Дея э т о г о  мы вычленили в действ умней программе школьного курса мате
матики основные опорные темы с 4-й по ll-й класс и сравнили роль ка
ждой темы и раздела непосредственно в школьном образовании и в 'за
казе" втуза - этот 'заказ* определяется, с первую очередь^ требования
ми вступительных экзаменов. Приведем фрагмент исследования (мы испо
льзовали билеты вступительных экзаменов в технические вузы г. Омска в 
1993 г. -  100 вариантов, soo задач).

Сравнение частот использования соответствующих задач на вступите
льных экзаменах и в учебном процессе средней школы показывает их за
метное расхождение. Значит, политехнический стандарт нужен школьникам 
как информация.он не погдооается министерским стандартом и не своди
тся к нему.

Второе направление Формирования политехнического стандарта - ана
лиз потребностей вузовского курса математики. То. что и здесь есть 
специфика, показывает i Реляционный анализ, приведенный в таблице 1.

в таблице 2 приведены ранга тем. Для средней школы они определены 
временем на их изучение, числом задач на закрепление. Вузовские ранги 
определены частотой использования тем в сборниках задач по высшей
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математике, рекомендуема для учебного m w c c w  вузе (Дммович а П. 
и клетеннк В. д. >.

Табдияа 1.
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Тема.
раздел

Кол-во 
задач из 
темы в 
выборке

Степень
ТРУДНОСТИ
задачи

Частота 
задач в 
билетах

Логарифмическая Фу н к ц и я, ее 
график; догаг (Фмирование:

а)определение функдии. умение 
строить ее граФшс; 24 И 9 4 4.6

б(определение логарифма; лога
рифмирование; 116 10 93 15 23.6

ч)вычисление на основании ос
новного логарифмич. тождества и 
д р. логарифмич. тождеств; 59 25 16 16 11.6

г) решение логарифм, уравнений: 199 6 153 36 39. 6
д> решение логариф. неравенств; 163 14 129 40 36. 6
е)решение систем логарифмиче

ских уравнений; 76 5 5Т 16 15. 6
*)решение систем логарифмиче

ских неравенств; 36 16 21 1 Т. 6
з)решение текстовых задач с 

применением вопросов по теме. 2 1 1 0. 4

Таблица 2.

Темы школьного 
курса математики

■кольные
ранги

Вузовские
ранги

Разность
рангов

1 г 3 4

I Числа, операоии и законы операций 
над числами:
1. Обыкновенные дроби 1 6 5
2. Десятичные дроби с 13 7
3. Рациональные числа 3 4 1
4. Действительные числа 7 to 3
5. Комплексные числа 41 31 -10
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Продолжение таблицы г.

1 г 3 4

II.функции и графики: 
1. Общие понятия 16 7 -9
2. Линейные Функции 8 22 14
3. еадратичлая функция 10 S -5
4 Функция у - а 23 39 12
5. Показательная функция 22 14 -8
6. ЛогариФниче~кая функция 30 29 -1
7. Степенная функция 11 24 13
8. тригонометрические Функции 9 1 -8
III. Алгебраические выражения:

1. Обшие понятия 4 21 17
2. Степени 18 11 - Т
э. Одночлены 5 37 32
4. Многочлены 2 26 24
5. Алгебраические дроби 12 3 -9
6. Корни п-ой степени 24 15 -9
IV. Уравнения, системы уравнений 
(тождества):

1. Общие понятия 13 19 6
2. Линейные 1Т 18 1
3. квадратичные 14 2 -12
4. Показательные 33 40 7
5. Логарифнические 19 38 19
6. Иррациональные 25 33 8
7. тригонометрические* 21 27 6
Т. Неравенства, системы наравенств:

1. Обние понятия 20 17 -3
2. Линейные 15 г о 5
3. квадратичные 26 16 -10
4. Дробно-рациональные 29 23 -6
5. яррааиовадьиие зг 41 9
8. Показательные 35 36 1
7. логарифмические 31 39 8
в. Тригонометрические 36 34 -2
VI. Прогрессии (числовые последо
вательности:

1. Общие понятия 34 32 -2
2. Арифметическая прогрессия 27 30 3
3. Геометрическая прогрессия1 28 28 0



Продолжение таблицы 2
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— - ------ ---------- -------- ----- - - — 1
1 2 3

* 1
VII. Элементы высшей математики:

t

1. Производная 37 Г -29 1
2. Интеграл 36 9 -29 !
3. Понятия о дифференциальных урав

нениях 39 12 -27 i
4. Метод координат (на плоскости. i

в пространстве) 40 25 -15 i 
I

Коэффициент ранговой корреляции равен 0.41. что указывает на сла
бую связь.

Третий источник Формирования представлений о содержании подите* 
пнческого стандарта - анализ использования окольной математики в 
’нематических дисциплинах* I -11 курсов втуза (Физика, технология ме
таллов, начертательная геометрия и т.п.).

Объединяя эти три направления, согласуя их. можно сформировать де
тальный ‘заказ* технического вуза школе, претендующей на звание гим
назии - учебного заведения, готовяаего своих выпускников к успешному 
поступлению и обучении в соответствлмвен типе вуза.

Полякова Т. В.
МАТЕМАТИКА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БУДУЩИХ ХИМИКОВ

В связи с возросшей ролью натеиатичи в современной науке и техни
ке. будущий химик нуждается в серьезной натематической подготовке, 
которая позволяет математическими методами исследовать якро ки й  к р у г  

проблей
Принципиальными моментами проблемы математического образования в 

специализированных классах являются выбор объёма и содержания мате
матического к̂ рса. определение целей обучения, сочетание широты и глу- 
ьшш изложении, выбор наиболее эффективных и рациональных путей обу
чения. На основе науковедчсского анализа и экспериментов иы предлага
ем. как целесообразно строить изучение математики в классах с углуб
ленным изучением химии.

А. Ядро катенатической подготовки.
Нохно выделить разделы натематики. которые служат опорой при изу

чении UOOOL
В курсах алгебры (7-9 классы).алгеОры и начал анализа (to-И  кла

ссы) . изучая линейные уравнения, квадратные Функции , приближенные вычи
сления и числовые Функции , нроизшшше. интеграл, показательную и лога
рифмическую функции, школьники приобретают кавыки и умение работать с



математическими моделями. Эта знания испольэпггся п р и изучении закона 
сохранения массы вещества, с к о р о с т и химической реакции, хикического 
равновесия, окислительно-восстановительных реакций, в р и решении расче
тных задач. Существенную р о л ь играют навыки построения графиков ф у н к
ций диаграмм и таблиц, умение производить приближенные вычисления, при 
составлении химических Форн: л. вычислении молекулярной массы, валент
ности. количества вещества, степени окисления от учащихся требуется 
умение 'оставить уравнения и п р о п о р ц и и, решать задачи на вычисление 
процентного состава.

Опадение векторным и координатным кетодами из курса геометрии (7 - 
П классы). свойствами симнетрии в пространстве, измерением и построе
нием в пространстве помогают изучать теорию химического строения, яв
ление изомерии, пространственное строение молекул, модели кристалличе
ских решеток.

Б. Знакомство с математическим моделированием в хинин.
Существует необходимость дополнить содержание курса конкретно- 

практическини прииерами и задачами. Комплексное реиение этой проблемы 
предполагает наличие учебкьк пособий и материалов синтетического хи
мико-математического материала. Нами .разработано пособие (Полякова 
Т. IP.. Сергеев В. Н.. Бара баш о. А. Математический аппарат в химии. Омск: 
Омский госуниверситет. 1V9W. в которой рассмотрены несколько тен на 
стыке д в у х наук с начальными сведениями из теории и ссылками на д о с
т у п н у ю научно-п о п у л я р н у ю литературу. Основная Форма работы с учащими
ся при этой - выдача поисковых заданий. Содержание этих заданий опре 
деляется тени разделами химии, в к о т о р ы х наглядно и доступно иллюст
рируется использование математических методов. Как lсказала практика, 
поисковая Форма работа способствует расширению кругозора учащихся, 
привлечению к изучению дополнительной научной литературы, повьпению 
интегча я к химии, и к математике. Пособие рассчитано иа учителей, 
студентов педагогических вузов я школьников, интересующихся этими 
наукани и имения, способности к шт.

Для решения задачи офгчмнш ва уровне межпредметных связей, помимо 
г пеанальной « w a t w  желательны сою учителей во данным предметам 
и единство шх действий в процессе обучения. Некоторый источником зна
ний по математике, котмчшш  тшнт владеть учитель химии, и знаний по 
хямям. которыми должен владеть учитель математики, no. rv  служить спе
циальные курси. cwaonm. конференции.

&  Хмяво-математшческая специализация.
пы цредлагаем кружжошофмсультатмжш* курс, позволяющий обьедмюп» 

математический аанраг с ■anif Овь#и я уровень знаний ориентировал 
ва способного ж эти» наукам учеАса. Приведем программу курса.

1. Обработка я и м и а ш ы ш  данных статистико-вероятностными 
петелами. Лекзаы- 2 часа.
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2. основные статистические понятия. Средние величины. Характеристи
ка разброса яятшх. семинар. 2 часа.

3. Примеры обработки экспериментальных данных, семинар. 2 часа.
4. Поиски химических зависимостей методами математической статис

тики. лекция. 2 часа.
5. корреляция в химии. Методы определения нараиетров функциональ

ной химической зависимости. Семинар. 2 часа.
6. Интерполирование по Лагранжу результатов эксперимента. Интерпо

лирование как способ прогнозирования. Лекция. 2 часа.
Т. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева как 

математическая юдель явления периодичности свойств химических эле
ментов. лекция. 4 часа.

в. Теоремы в химии. Семинар, г часа.
9. Алгебраический способ расстановки коэффициентов в химическом 

уравнении. Сеиинар. 2 часа.
Ю  Исследование с к о р о с т и хтической реакции и ее основных кинети

ческих характеристик методами дифференциального исчисления. Лекпня. 2 
часа.

11. Методы определения скорости химической реакции и ее основных 
кинетических характеристик. Семинар. 4 часа.

12. Химический анализ вещества или смеси веществ (использование 
систем линейных уравнений). Семинар. 2 часа.

13. графическая интерпретация химических зависимостей. Графический 
метод решения химических задач. Сеиинар. 2 часа.

14. Геометрия в химии. Лекяия. 2 часа.
15. Определение числа изомеров мете ами теории графов. Семинар. 2 

часа.
16. Нетолы решения задач вступительных экзаменов по математике на 

химические специальности вузов. Семинар. 10 часов.
Этот Факультативно к р у ж к о в ы й курс должен в дальне<Ием стать сос

тавной часты» курса математики для химических классов, оболочкой ос
новного его ядра. Апробация курса, методики его преподавания, управле
ния поисковыми работами учащихся велись нами в средней нколе Н48 го
рода Омска, в летней научно-информационной шеоле.

Главные выводы из экспериментов - указанный в программе материал 
при соответствующей методической обработке доступен для старшекласс
ников При этом важную р ол ь играют Формы, стимулирующие активность 
учащихся. Кы разработали и опробовали новый вид межпредметной профо
риентационной олимпиады - химико-математической. Успешно прошли к о н 
к урсы поисковых работ, специальные конференции.

Нави исследования позволяют выстроить Стандарт 2 (с точки зрения 
будущих химиков отраслевой) и Стандарт 3 (повышенная математическая 
подготовка будушп химиков-исследователей).
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Предлагаемые нами стандарты, программы ш  обучения и швея учебных 

пособи* в совок у п н о с т и образуют методический комплекс математической 
подготовки будущих химиков как в с не цмалнзировашшх классах, так и во 
юеяколышх Формах дополнительного образования.

Шварцман 3.0.
KVFCH ПО ВЫБОРУ ДЛЯ БУДУЩИХ УЧИТЕлкв МАТЕМАТИКИ

Пет ход к многоуровневой системе университетского педагогического 
образования вызывает необходимость в разработке соответствующего на
учно-методическое обеспечения, х существенным особенностям содержа
ния новых программ подготовки бакалавров и магистров во направлен» >--н 
следует отнести курсы по выбору студентов, они предназначены для мак
симального удовлетворения культурно-образовательных и профессиональ
ных потребностей личности будущего специалиста.

Развитие сета средних учебных заведение разных типов, переход к 
новым стандартам математического образования, введение уровневой и 
профильной дифференциации в обучении учащихся предъявляют более вы
сокие требования it работе учителя и его подготовке, Овновренеино они 
во многом определяют направление с оверкенствовахшя содержания это-» 
подготовки, в частности, к у р с о в в о  ВНбОРУ.

Теоретическая проФессиовадьно-педагогическая подготовка будущего 
учителя математики состоит из д в у х частей - обязательной и вариатив
ной. В обязательную часть входят изучаемые всеми будущими учнтел«ки 
дысщпцгины. Например. нсяжо югин, недагогика, методика преподавания ма
тематики. информатики и вычислительной техники, научные основы икодь- 
ного курса матенатюа» и др. Вариативную часть составляют к у р с ы по вы
бору студентов.

струэтура досматриваемой здесь системы к у р с о в по выбору во мно
гом . деяемегея с м и н а ю » процесса Формирования личности педагога, 
в разработанной конпешош университетского педагогического образова- 
■ п  профессиввальио-аедагогичевкая подготовка проводится наряду с 
обще к у л ь т у р н о й к с пениальной непрерывно в течении всего периояа обу
чения в университете Ml.

Содемаше мичвянпм и курсов но выбору будущего преподавателя 
устанавливаете я университетом (факультетом). Ш>я этом учитываются со
временные прогнозируемые требования аа рынке педагогического труда.

Разрабатывая иаучво-методическое обеспеченно перехода к многоуро
вневой структуре, ны учитывали передовые тендешли в мировой практике 
развития ушшерситетсжого шмшголтского образования, осебенао тен- 
дешшя к совиестшоп заботе преподавателей университетов и c w w . i  
учеышх ш е м п й  по профессионально-педагогической орментамим и от
бору молол ели для обучеян» на педагогических отделениях университе
тов Ш . Я и р о к и й набор элективных ку р с о в д л я будущих преподавателей о*



университетах <SA. Великобритании. Германии. Японии имеет целы» Форми 
рование высоко квалифицированного педагога.

Нал опыт подтверждает, что будущий учитель начинает Формироваться 
в школе, где проводится профессионально педагогическая ориентация, 
особенно в педагогических классах. Определенная работа в этом напра
влении п р о в о д и т с я многими учителями и в обычных классах облеобразо 
вательной школы, в Факультативах,индивидуально, привлекая старшеклас
сников к различным Формам работы с детьми. Преподаватели в у з о в оказы
вают помошь в открытии гимназий, лицеев педагогического профиля.в фу
нкционировании педагогических классов. Естественно, все это отражается 
на составе учит льских групп в университете, требует хорошо продуман
ной работы по развитию интереса к приобретению профессии педагога.

В анкетах первокурсников учительских групп неханико-иатематичес- 
кого Факультета TTV на вопрос о профессиональных намерениях читаем 
ответы:"Хочу получить профессию учителя*."Желаю стать учителем мате- 
натикч", "Очень хочется работать учителем математики и инфорнатики*. 
Некоторые добавляют: "Для этого поступала в университет". Абсолютное 
боышшство поступивших участвовало в различных Формах работы с деть
ми в школьные годы. Часть студентов занималась по несколько лет в пе
дагогических классах. В последние годы более заметными становятся со
вместные усилия учителей школ и преподавателей университета, а также 
органов народного образования в профессионально-педагогической орие
нтации молодежи.

В Томском госуниверситете груп п ы будущих преподавателей математи 
ки комплектуются на первом курсе из профессионально ориентированной 
молодежи. В этих группах реализуется с 'стена непрерывной профессиона
льно -недагогической подготовки в течении всего периода обучения в 
вузе параллельно с обшей и специальной подготовкой по иредмету (нап
равлению) . Из специальных материалов для абитуриентов и других источ
ников будущие учителя узнают об особенностях подготовки педагогичес
ких кадров на НМФ в условиях к н о г у р о в н&вой системы университетского 
педагогического образования.

В первые два года обучения (на 1-м уровне) наряду с изучением об
е й  и специальных дисциплин проводится ознакомительная профессиона
льно-педагогическая подготовка. На втором уровне (III-IV к у р с ы ) доля 
этой подготовки увеличивается. Наличие дисциплин по выбору и возмож
ностей приобщения к исследовательской деятельности в области обуче
ния натематике способствует реализации профессиональных намерений 
будущих учителей, а также выбора индивидуальных траекторий обучения.

После четырех дет обучения будущий учитель получает академическую ' 
степень бакалавра, которая свидетельствует о наличии базового универ
ситетского образования. Однако стать учителем с полным университетс
ким оСразованисн бакалавр может лишь после обучения на III уровне в
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течении одного года (т. е. за 5 дет) иди двух лет (т. е. за 6 дет) в за
висимости от возможностей и желаний обучавшихся.

За пятилетний срок обучения выпускник получает документ (диплом) 
о полной университетском выспей образовании и квалификацию препода- 
ва' ля среднего учебного заведения. Проявившие желание и способности 
к исследованию проблем в of асти математики или обучения математике 
смогут после IV курса продолжить обучение в двухгодичной магистрату
ре. г/т' осповное ьнимание уделяется подготовке к научно-педагогичес
кой деятельности. 3<i шестидетиий срок обучения в ы п у с к н и к получает 
академическую степень магистра, диплом о полном университетском выс
шей образовали., и квалификацию преподавателя математики и информати
ки. Такие выи ус юшки очень н ужны з средних учебных заведениях, где 
математика изучается на вовывеяном уровне, в научно-методических и 
управленческих учреждениях народного образования.

Трем уровням новой структуры университетского педагогического об
разования соответствуют три основных уровня профессионально-педаго
гической подготовки: ознакомительный, начальный и углубленный. На ка
ждой из этих уровней предусматривается изучение психолого-педагоги- 
«еских и иетодихо-математических кур с о в по выбору студентов.

на I уровне предлагаются на выбор следуваие к у р с ы: 'Ос н о в ы учебно 
-воспитательной работы с учащимися". 'Внеклассные занятия по матема
тике*. ‘Регение задач повышенной трудности*.‘Психология о биения", эти 
курсы предназначены для приобщения будущих учителей к работе с деть
ми. выполнению индивидуальных заданий с элементами педагогических ис 
следований. В определенной степени они служат введением в профессш» 
учителя и продолжают д о в у з о в с к у ю профессионально-педагогическую ори
ентацию на новой качественной уровне.

На II уровне пре/ицвавтся следующие к у р с ы но выбору студентов: 
"Howe информационные педагогические технологии*. "Методика обучения 
репению задач*, ‘факультативные занятия по математике и инФорнат- 
ке*. "Сравнительная педагогика'. "Методика воспитательной работы". 
’Программы и учебники по математике и информатике для средних учеб 
ных заведений*. ’Информатика в образовании* к др.

Необходимо отметить, что курсы по выбору включаются в учебный влаи 
в соответствии с разделами образовательно-профессиональной програм
мы. Например, к урсы психолого-ведагогического характера входят в ра
здел гуманитарных и социально-экономических дисшшлин. Ку рс ы нетоди 
ко математическо!« характера распределяется по разделам естественно
научных и специальных дисшшлин. Раздел программы ‘Дополнительные ви
ды образования и факуг татяны* также позволяет студентам выбирать 
курсы с учетом будущей профессиональной деятельности.

На III уровне значительно возрастает доля профессиональной пожго 
тонки. По этому поводу В. С. сенаяенко гошет: ‘Бакалавриат - образева
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тельно-профессиональный уровень, магистратура - профессионально-обра
зовательный* [31. Именно на третьей уровне осуществляется углубленная 
профессиональная подготовка. Будущим преподавателям предлагается та
кие ку р с ы по выбору: "Дополнительные главы методики преподавания ма
тематики и информатики*. ’Профессионально-педагогические особенности 
работы в учебных заведениях разных типов*. 'Развитие творческих спо
собностей учащихся на занятиях по математике и информатике’, "Иннова
ционные технологии обучения". "Вкольная информатика". "Система внеуро
чных занятий по математике и информатике". "Экономика образования". 
•Педагогическое мастерство’ и др.

Курсы по пыг ру студентов составляют важную часть системы профес
сионально -педагогической подготовки, разработанной нами для студентов 
математиков. Естественно, взаимная связь теоретической, исследователь
ской. практической подготовки будущего преподавателя к педагогической 
деятельности и позволяет реализовать университетское педагогическое 
образование в многоуровневой системе [41.
' Одна из особенностей курсов по выбору студентов возможность их 

апробации п р и обучении по шшивидуальчын планам. В последние годы та - 
кая апробация ряда разработанных курсов по выбору проводится нами в 
учительских группах, в частности, со студентами, избравшими специали
зации "Методика преподавания матенатики и информатики”. В план этой 
специализации мы включаем курсы по выбору ухе более 10 лет. Основное 
требование к их содержанию - соответствие п р и н о ш у  профессиональной 
направленности. "Кроме трех четырёх спецкурсов по 30-50 часов иа ках 
дый целесообразно иметь еш£ несколько разработанных спецкурсоз. что
бы у студентов был некоторый выбор. Hi убедились в тон. что такая ва
риативность полезна. Сна позволяет лучше учитывать познавательные ин
тересы студентов и устанавливать более прочные связи теории с иссле
довательской подготовкой и практической работой с учащимися" [51.

Хурсы по выбору иы пров о д и н обычно со сравнительно иебольдими 
группами студентов или индивидуально. Часть курсов изучается в очно- 
заочном порядке (установочные лекции, консультации и самостоятельная 
работа) и полностью самостоятельно. Иными словами, вариативность со
держания курсов по выбору сочетается с вариативностью форм их прове
дения. Это позволяет перейти к индивидуальным Формам подготовки спе
циалистов и существенно активизировать познавательную деятельность 
обучаемых.

Приведен пример. Студентам предлагается курс "Программы и учебники 
по натематике и информатике для средних учебных заведений", изменения 
в программах и учебниках нередко ставят даже опытного учителя в зат
руднительное положение. Поэт о м у знание стабильных и пробных учебников 
является необходимым услоьиен успешной деятельности учителя. Но этого 
далеко недостигочео. особенно при возможности выбора одного учебника
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из нескольких.для одного класса.что теперь официально разрешено учи
телю. Надо хорошо знать различные учебники для средних учебных заве
дений по своему предмету и уметь их анализировать. Это важно для уме
лого выбора и рапиональиого использования учебников Разных уровней з 
o6l лщх классах, в классах с углубленным изучением предметов, на вне
урочных занятиях, в аяьтер1. .тивных учебных заведениях.

Основная цель курса следует из его названия. Однако кроне изучения 
с одер.’ кия учебников, студенты знакомятся с идеей создания разноуров
невых учебников, основанных на использовании новой педагогической ин
формационной технологии. Изучаются основные требования к учебнику, его 
роль и не? с то ь дидактическом комплексе учителя.

На первых занятиях студенты знакомятся с целью спецкурса, поррткоч 
его изучения. Приводятся конкретные подходы к изучению учебника - его 
структурных компонентов, соответствия содержанию программ, методичес
ких особенностей и др. При этом особое внимание обращается на соблю
дение дидактических принципов с учетом возрастных особенностей уча
щихся. а также на подбор упражнений для организации различных Форм 
учебно-познавательной деятельности.

При работе нал курсон студенты выполняют индивидуальные задания 
по сравнительному анализу изложения одной и той же программной темы 
в различных учебниках. Например, п р и  сравнительном изучении несколь
ких учебников матенатики для S-б классов особое внимание обращалось 
на учебник П. Н. Эрдниева. в котором реализована разработанная им новая 
технология обучения. Эта технология основана на идее укрупнения дида
ктических единиц (УДЕ). Применение технологии УДЕ учитывает выводи 
теории познания, психологии, психофизиологии, их синтеза.

УДЕ определяется как клеточка учебного процесса, состоящая из ло
гически различных элементов, обладающих в то же время информационной 
обшк'гтью. в упомянутом учебнике студенте выявляют следующие особен
ности технологии УДЕ: совместное и одновременное изучение родствен
ных разделов, взаимно-обратных действий: обращение упражнения; само
стоятельное составление щколыпнсами упражнений на основе сравнения и 
обобщения, индукции и аналогии: представление информация в образно-на
глядной форме и др. Учебный материал в учебнике излагается так, что-бы 
учащиеся могли его осваивать одновременно на нескольких кодах - на 
•«еловой и бэтс^нном, на символическом и словесной, рисуночной и обоб
щенном. Особенно гнело автором используются возможности сюгволическо- 
го и графического языков- математики, создаются начальные представле
ния о математических моделях.

Кроне основного ма" риала, предназначенного для достижения всеми 
учащимися уровня обязательной подготовки, в каждой разделе имеется 
интересный для учителя и учащихся материал по организатор гиФФерен- 
сироваяного обучения. Студента- практиканты использлэт эти материалы
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ври подготовке к занятиям с детьми. Бу/доше учителя убедились в том. 
что алгоритм укрупнения дидактической единицы помогает конструиро
вать учебный материал, является ваэшым средством для облегчения усво
ения знаний школьниками и дает эконоин> учебного ш  мени. Таким обра
зом. занятия по данному курсу способствуют изучению технологии УДЕ на 
конкретном материале. НЫ заметили, что в про-.ессе анализа учебника Эр- 
дниева студенты ов. шевают методической системой, основапной на укру
пнении знаний (б]. Некоторые индивидуальные задания связаны г подбо
ром дикла задач по теме. Часть выполненных заданий обсуждается на за
нятиях. В результате у студентов вырабатывайте я такие профессиональ
ные качества, как умение анализировать новинки учебной литературы и 
стремление использовать различные пособия при подготовке к занятиям 
с учащимися.

в зависимости от особенностей содержания курса, наличия необходи
мой для его изучения литературы, а i-кхе от желаний и возиохностей 
студентов выявляются наиболее целесообразные Форш работы над у б 
ранным курсом. Объем лекционных занятий унеВьшается. возрастает дола 
самостоятельной работ» студентов. Систематические консультации у пре
подавателя. самостоятельная работа над литературой и участие в про- 
воаюшх педагогических экспериментах обеспечивает индивидуально -тво - 
рческий подход [7].

В настоящее время университета наделены правой выбора собственной 
образовательной стратегии в соответствии с региональными социально- 
экоеокическнни и другими условиями, это расширяет возможности совер- 
■ежствовэиия педагогического образования с учетом региональной спе- 
дяфики. интересов и желаний будущих учителей.
\ В ТГУ ври * Hitt создана лаборатория НИЧа по проблемам подготовки 
учителя математики в университете, не деятельность наиравлена иа на
учно -методическое обеспечение переход-) университетского педагогичес
кого образования, в частности, во математическому направлен» ня мно
гоуровневую систему. В лаборатории на основании почти тркдлатилетнего 
ошгга разработана концепция университетского педагогического матема
тического образования и гибкая система профессионально-педагогичес
кой подготовки, включаемая теоретическую. исслеиовательскт»» и присти- 
ческуэ подготовку в весколысих вариантах. Разработаны программы и 
стандарть нескольких обших и с&епиалытх курсов для будущих препода
вателей натенотики и информатики. Ведется интеисивпая оабота над кур - 
сами по выбору студентов.'’одготгвленные материалы вагравлены на Фор
мирование учителя-исследователя, учителя-воспитателя с учетом совре
менные и прогнозируемая требований на рынке педагогического труда.

Проведе тане исследовав км позволяют >тверхдать. что учебный шип. 
цо которому готовится иудлвий педагог, должен содержать спепкилышй 
компонент в виде блока профессионально-педагогической подготовки.
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Причем не в качестве приложения к образовательной подготовке! а в те
сной связи с ней с 1 курса в течение всего периода обучения. В част
ности. пгги реализации такого подхода исследуются в названной лабора
тории при подготовке учителей математик* и информатики.

В условиях иногоуровневой системы профессионально направлеюше 
курсы, в тон числе и по выбору, позволяет совершенствовать университе- 
тског педагогическое сраэование. при этой удовлетворяются познавате
льные интересы будущих педагогов, соблюдается преемственность в про
фессионально-педагогической ориентации на с ике "школа-вуз*. соэд'чт- 
бя условия для реализаяяи системы непрерывной профессионально-педа- 
гогической подготовки в течение всего периода обучения в университе
те. Менно пря совладении этих у с л о в и й и будет Формироваться творчес
кая личность будущего учителя
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Михайловский Е. Я ., Тимофеев А. В. 
об отючти направлеиия ’нлпжлттал. ЭКОНОКХКА"
НА НЛТЕЯАТЯЧВСКНХ ФАКУЛЬТЕТАХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Учебный план для экономических Факультетов ряда университетов в 
последнее десятилетие эволпшонировал в сторону сокращения часов на 
математические дясюшлины. При этом изучение курса "Высвая -математи
ка" ие обеснечивает уровень подготовки, необходимый для усвоения, нап
ив*’*’, такого курса, как * Математическое программирование", это приво 
дит к тону, что выпускники экономического Факультета, вообще говоря, ие
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владеет вопросами математического моделирования, вместе . тем. систем) 
управления. в частности. Республики Комм нуждаются в экополис iai- ш -  
литиках. про фес с ковальво владеммх методами построения математических 
моделей рыночной экономики, способных анализнроват глубинные эконо
мические процессы. Такие выпускники могли бы работать как на традици
онных для экономистов должностях, так и в ьлестве понриниксв депута
тов, референтов кии ттров,исследователей аналитических центров и ..д.

Резко возросший по понятным причинам рейтинг экономического обра
зования м возможность параллельной сдачи вступительных экзаменов, в 
частности, на экономический и Физико-математический Факультеты приво
дит к тому, что абитуриенты, успешно сдавшее экзамены на оба Факульте
та, предпочитают выбрать первый. Физико-математический Факультет теря
ет математически одаренных студентов, в том числе выпускников спеша- 
лизированных Физико-математических классов. Выполняя план приема по 
остаточному принципу, особенно на Физическое отделение. «НФ ухе в пер
вой сессии избавляется от трети первокурсников, самый простой выход - 
сокраяеяие приема. Более т ру ди м путь - в разработке и реализации ва
риативных планов по близким, но более престижным специальностям.

Отделение математики Физико-математического Факультета Оштывкар- 
скоро rv проводит подготовительные работы по открытии экономического 
направления для меххафедральной группы численностью 25-30 студентов 
для профессиональной подготовки после бакалавриата, введенного на Фа
культете с 1993-94 уч. года. В пользу подг товки математиков-эхоноиис- 
тфв ва базе ФИФ нохно привести следушее высказывание профессора До- 
ртмундосого университета ФРГ а Реддинг: 'Все экономисты, вероятно, со- 
гаасятея со мной, если я скажу, что таких экономистов, которые бы инте
ресовались математическим моделированием примите конкурентах, было 
ве едшаюм много, с  моей то'вш зрения это были лучхке экономист* Ш .

Введение вариативного учебного пл^ча даст возможность разработать 
рин светегреов.апробировать их и обеспечить соответствугаяси кзл«л- 
аламя. основанием для и и вгва вариативного учебного плана является 
решение Научяо-нетожнческого совета по математике № 9  Госкомитета РФ 
во внеией ксоле от гз. 09. 93 годг. (председатель - член-корресцоядеит 
РАН О. Б. Луванов>: *Разг>евггь Оостывкарсхоит гсгударствс'вн>чкг уш»вер- 
ситету ввести дополнительно аа базе спе.шалкзашм 'Катекагяческое 
моделирование' годичного пикла ‘Математические методы в экономике" с 
оельо открытия в дальнейшей профе<.сионаяьной подготовки после бака
лавриата по указанному пр̂ Фяяэ". От имени научно-методического совета 
по математике направлено в Госкомвуз РФ ходатайство об утверждении 
вовой специальности " атенатюса. Экономика’.

Прежде чем пгнчести освовт зйриативпого плана, сделаем некоторые 
пояснения о роли математических методст. в рыкочпой экономике. со- 
ясневип представим в виде четырех Блоков.
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A. В основе рыночной экономики лежит фундаментальный аршпаш кон

куренции. кграмий р о л ь  саморегулятора. Казалось бы. что многочисленные 
эжононнсты западного мира (где. в отличии от России, давно сложились 
рыночные отношения) должны были сконцентрировать свои усилия ва том. 
чтобы с помощью математических моделей отобразить этот п р и н ц и п  и  ме- 
каниэм его реализации. Однако успехи здесь на сеголняяший день весьма 
CKP01 не (см. выве ннев..е на этот счет В. Реддинг). Пр и  э т о м  в  основном 
преобладает феноменологический подход, ямемпий папиональную, а иногда 
а региональную специфику.

Наибольший эффект в отношении механизма рыночного санорегулирова- 
ния на основе принципа конкуренции достигается за счет государствен- 
ш в  институток его ( р ы н о ч н о г о  саморегулирования) зашиты. В России со- 
ответствуют»" заиитяые Фу н к ц и и  осуяествлявт Государственный комитет 
ш> антимонопольной политике, к о т о р ы й  должен препятствовать соглашени
ям предпринимателей о пенаж. и Центральный банк, к о т о р ы й  путем варь
ирования процентных ставок за ссужаемые деньги должен обеспечивать 
стабильный денежный курс. Названные учреждения в р я д  ли являются под- 
жодяяими объектами для математического моделирования. Вместе с тем. 
изучение их рели и правил Функционирования, так же как и других инс
титутов ршочной экономики (коммерческих и инновационных банков, то
варных и Фондовых бирж, инвестиционных Фондов и т. п. ) является необ- 
жмяввм условием какого-либо касательства к математическим моделям 
исовокшш. Все эти знания студент должен п о л у ч и т ь  п р и  изучении доста
точно обпачюго курса по основам рыночной экономики, например, в рам
ках учебника 12).

B. Регулирование макроэкономики осуществляется, в частности, за 
счет варьирования государственных инвестиций. Оно производится путей 
обработки информации о состоянии эконоиики страны (X) и внесения со
ответствующих корректив (Т) с тем. чтобы уменьшить разницу между 
фактическим состоянием и желаемый (V), т. е. Т : (V - X) - nln. Такой 
механизм государственного регулирования может быть представлен в ви
де контура с обратной связы» (рис. 1).

Основой для осуществлении го-
Смс1<.ла регулирования

Объект регулирования

с ударе твевного регулировании дол
жны стать информационные сети, 
объединявшие распределённые базы 
экономических данных и региональ
ны» геоннформашюшше системы с 
зеиедьшми. волнами, леешмм. си 

Рис. 1 рьевшга кадастрами. Соответствую
знания во вопросу государственного регулирования студент будет 

■олг'тать из уже у п о м я н у т о г о  курса “Основы р ы н о ч н о й  экономики’ и ком 
■лексяого курса ‘Новые информационные технологии*, включавшего такие
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курсы. как *информационные сета я система*. ’Вашей яатгиж н базы зва
ний*, ’Э к и е п в к  сктиш* (рис. 2).

Рис. г
Студенты, обучавшиеся по натемапшо-экономичесхону направлена), все 

нош практик* будут проходить в Коми П  НИТ при ОпстГУ. который непо
средственно зашатается разработкой, внедрением и сопровождением *Гео- 
инфорнаяиоиной системы Республики коня*.

В. Оптинизания управления на госУдарс,венной и региональном уров
нях, а также на уровне предприятия при плановой нейтрализованной эко
номике возлагалась на АСУ сответстагаего уровня. Например, на уровне 
нреяприятия функционировала (и во многих случаях функционирует) «- 
довеко-мажнвяая система АСУИ, обеспечивавшая автоматизированный свор 
и обработку инфоркавии. необходимой для оптимизации унраваевеия «ред- 
нрылтиям. АСУП оттсмась к яюшему "«пню ОГАС (обяегосугарственной 
аи и ая вшш м а и *  системы сбора, обработки и хранения мнбормашп *л* 
целей ушаамгамй народным хозяйствен страны). Переход к ршочной эко 
нонкке (х децентрализованной организация всего экономического разви
тия) *кате горячее я» определяет методам оптимизации нечего делать 
на макроуровне ваыюиалыюй эклнеювех* til

На яшароуровае рыночной экономиям методы оптимизации, в том числе 
в виде реализации АСУ. вваляе уместим (^мпдаалъное распределение сив 
я средств, « л в в ш о е  управление складскими запасами. эффективный ко
нтроль за качеством вроиг нив и т. а.>. Пли этом следует учитывать, что 
лредяриятое Фагнкнжнирует на свой страх я рмск в условиях ( м в е о м  
м ш а  (маркетинга) m  стохастическом характере спроса, количества и 
качества сырья. Появляются новые атрибуты Функционирования, такие как 
бизнес-план, Форвардные сделки, травеФе«ам? соглаиения и т. о. 13). Руко
водитель вредпряятчя управляет ин на основе обратной связи и наши



lot обработки ивФорнапт. Однако, если АСУП в условиях ра с нределнтель - 
но-команшой системы выполняла обработку информации лишь внутри njpe- 
дяяиятия. то теперь это в большей мере должна быть переработка внеш
не* информации, связанно* с изучение*, прежде всего, коныжтуры рынка. 
Цреобладание тформаяиояной компонент (которое, кстати, имело место и 
■ старых АСУП) полезно отобразить в названии автоматизированной сис- 
теяи.онмеяовав е*. шапгЛиер. АИСП.

Знания во изложенному блоку вопросов студент получит при изучении 
комплексного курса • Экономическая киберн тика*, включавшего т.' сие 
фундаментальшю курсы, как ■ Методы оптимизации*. **с следование опера
нд**, ’Информатика* (рис. 2).

Г. Вонроси экономической стратегии и тактики предпринимательства 
изучаются в кггсе ’Теория игр* на основе математического моделирова- 
Ш Н  конфликта интересов. Напомним, что начало теории игр как одного из 
разделов современен математики положили выдавшийся математик Д Фон 
Нейман и экономист Q. Норгеиштери своей книгой ’Теория игр и экономи
ческое поведение* (Принстон. 1944). Я хотя за истекшие полвека по на
званной дисциплине опубликовано огромное количество работ, желательно 
яачошать изложение для студентов соответствующего курса по материа
лам оригинала.

Практическое применение теории игр из-за сложности моделирования 
конфликтных ситуаций в настоящее время вряд ли можно считать эффек
тивней. Тем не менее необжодииость изучения этой интенсивно развива
вшейся математической дисциплины является общепризнанной.

Наложенные к р у п н ы м  планон математические модели современной эко
номя» схематически показаны на рис. г. Пр и  э т о м  н уж н о  отметить, что 
между микро- н макроэкономикой сейчас нет удовлетворительного соеди
нения. в чем и заключается слабая сторона условного разделения эко
номней на ’две части*.

Хроме названных выше дисциплин, для математика-экономиста обязате
льными являются соответствующие юридические днеяиллшш, а также повы
шенный уровень изучения иностранных языков (последних в связи с тем. 
что в России в настояг-̂ е время нет крупныж свеяиалистов цо вопросам 
ямочной экономики). С учетом сказанного в основу вариативного учеб
ного плана на стадии специализации предлагается заложит» след/Чине 
сневкурсы нежкаФедральвого обеспечения:

1. .Основы рыночной экономики - кафедра менеджмента н маркетинга;
2. Экономическая кибернетика - кафедра математического модешшю- 

ваш» и кибернгаг'Ч!
3. Математические методы исследования зшояонпескиж моделей - ка

федра прюсдадвой иатеиатши;
Теория игр я экономическое поведение - кафедра геометрии, ма

тематической статистики н теории управления:

-  1Тв -
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5. амямпн страховой * Финансовой математики - ка* л я  геоиет- 

м ь  ю м ш п к ю !  сгатяс-посн к теории л о ш е о н .
Baso* ш  вэедеякя указанных спецкурсов являются следующие читае- 

■ е  на ♦Юикиигшаяческо* ♦ахультете основные ».ш:
- методы вычислений (теория приближения № о й ) ;
- теория вероятностей к математическая к.гатнстика (ояевка вам- 

метро», оя»верка п  ютез);
- метоле оптимизации (линейное. к л п е и о е  и динамическое прог

раммирование).
в рамсах общего курса "Донолнительвые главы естествознания" вред- 

пода гаетс я ввести яда студентов спевкадизированвой грущш курс "Ксс- 
дедоваяие операпнй’ <основ» теории графов, сетевые задачи, динамичес
кие модели, целочисленное программирование, теория кассового обслужи
вания - 140 часов). Введение новых сшепжурсов и курса 'Исследование 
операций* с 1994-93 уч. года потребует ..ополнитедьно примерно 390 ча
сов лекционной нагрузки.

Особенность*) компьютерной подготовки во вариативному пробило 'На
те на тичес кие методы в экономике’ будет дополнительное освоение рабо
ты со специализированным прикладным программам обеспечением эконо
мической ориентации (электронные таблицы, управление сетедош нроек- 
таии. статпакета. пакеты прикладных программ по анализу математических 
моделей в экономике). Для обеспечения компьютерного цикла в универси
тете имеется ряд Фирменных программных с. едств (QUATFX0 РВО 4.0. Ex
cel 4. О, ТШе Line - учебная версия) и совместно с Коми РП НВТ ведет
ся разработка КСО (транспортная задача. эЬектрошшй курс ’Натематиче- 
смве моде Дм в экономике* и т. д.).

При подготовке указанного вариативного учебного плана влааируется 
невольэовать овгг экономического направления йеханико-натенатическо- 
tu *лплъ и Tii Московского гчигуниверст-пета. Отметим. что математические 
в т тиянт поп» г и бвого мавг ИГУ урезаны по объему а имеют эвюде- 
н п а а й  оттенок. а экономические дисдимшы ’иатеиатизирояани*.

Литература.
t. В. ними', вроммн жпекаттеского иодельчнипия в области 

аиоаяивм  и в обаесгвеяшх науках //в кн. Горспго А. в. Познакомьтесь 
с M m a w n m e n  м м н п м м в в и .  К.: Зсаяже. 1991. 1 »  с.

е. Равэберг в. Риючвая ановиввв. Я.: Деловая жизнь. 1993. !М с.
3. Рыночная экономика: с а мим t Вод ови. ред. Г. Я. Кипёрмаиа. Я.: 

РвСИУбйви, 1993. 524 С.
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Шварцман 3. о. > Кузьмина Л. И.

ИНТЕГРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УНКДОСИВЕА Я СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДвННИ 

В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
Переход на многоуровневую с т р у к т у р у  университетского педагогичес

кого образования шзвал необходимость выяви» оптимальные возможнос
ти г'тедрешп нового в учно-иетодического обеспечения в гче^ло-восви- 
татедьный провесе. Это относится не только к теоретической части п р о -  

Фессиоиально-педагогической подготовки, ко ••'о рая включает новые ш  
существенно переработанные обязательные и элективные к у р с ы . Разрабо
таны новые материалы для приобщения будущих учителей к исследовате
льской и практической деятельности по обучению и воспитанно учащих
ся. Опытно-экспериментальная работа над такими материалами требует 
совместных у с и л и й  преподавателей университета и средних учебных за
ведений. По э т о м у  в  лаборатории проблем подготовки учителя математики 
в университете сотрудничают работники университета и наиболее квали- 
фшотованные учителя базовых икол KHt ТГУ.

Актуальность теоретической я ярактической разработки проблем под
готовки учителей в университете связана .с постоянным увеличением 
требований к общим я профессиональным личностным качествам учителя, 
эначительпм ростом количества направляющихся в средние учебные за
ведения снешалистов с университетским образованием и неразработад- 
я*сты> ряда проблем университетского педагогического образования в 
связи с переходом ва многоуровневую структуру, на первый алан выдви
гаются нроблею! целевой подготовки специалистов шчаюнительно к тре
бованиям рынка труда, так как неизбежной реальности» становится пере
ход в рыхочшм отменили. От учителя, его интеллектуал ын*х а нраве- 
твешшх качеств, профессиональной и обвей культуры зависит результат 
реформирования базового звена непрерывного образования - средних 
учебных заведений.

Рассмотрим некоторые эффективные Форш ммтеграним деятельности 
университета я средних учебных заведений, для которых готовятся педа
гогические кадры, во разработке проблем университетского педагогиче
ского обра- вавия я реализации разработанных материалов.

В подготовленных материалах бояьаое внимание уде лево выявлен» 
возможностей фундаментализаяии профессиональио-неда готической подго- 
топии в условиях многоуровневой с т р у к т у р ы . №  убедились ■ том. что она 
долина быть направлена на более глубокое изучение нроблеи Формирова
ния личности учачася. общения в коллективе учи гелей и учаашхея. новых 
педагогических информационных технологий, методов обучения и воспита
ния, а также ва постоянное использование новых достижений педагоги
ки чемхолопш. методики н полученных зпаямй во обаенаучшт и с веяна- 
льяыи дкещиплмваи. Ять на основе фуядаиентальной теоретической и не-



- 179 -
следовательской профессионально-педагогической подготовки полно ва 
высок®н качественном уровне решать прикладные проблемы, относ яте с я к 
практической педагогической деятельности.

фунданентализагая профессионально-педагогическо*, подготовки соот
ветствует идеям непрерывного образования, так как она позволяет учи
телю заниматься самообразованием в течении всей трудовой деятельное- 
ти. творчески реяа.ь принципиально ноте задачи, связанные с вошки 
требованиями на ринке педагогического труда.

Поиски оптимальных доте* разработки и реализация системы профес
сионально - педагогической подготовки привели к необходимости дате гра
ции деятельности преподавателей университета и средних учебных заве
дений. к созданию учебво-научно-педагогического комплекса на уровне 
Факультета и базовых жкод. именно ва такой уровне осуществляется ос
новная многогранная деятельность по Формированию будуиего учителя.

в содружестве с преподавателями газовых вход разработана новая 
программа и проект стандарта обиего курса "Методика преподавания ма
тематики, информатики и вычислительной техники* для студентов универ
ситета. в базовых виолах проведена основная экс перииентальиая работа 
по выявлению возможностей реализации разработанных материалов. Часть 
практических занятий по методике проведена в ккольных кабинетах ма
тематики и информатики под руководством квалифицировавши учителей. 
Наряду с необходимым минииумои требований к будужим преподавателям в 
разработанных стандартах предусматрнвае /сн возможность более глубо
кого изучения этих дисциплин с учетом конкретных условий. Д и  обеспе
чения объективного контроля качества освоения стандарта составлены 
теста для диагностики четыр&с уровней усвоения информации.

При обучении студентов важно использовать активные методы - семи 
нары-конферендин. деловые игры, учебные дискуссии и т. д. Но эффектив
ность этих методов во многом опрадел' ггся связы» с реалыши икольным 
учебно-воспитательным процессом. в ноторои участвует студент. 3 пос
ледние годы на&ввпаетея некоторое увлечение шниташю* реяения учеб- 
выж задач на практических занятиях деловыми играми и др. ноя Флагом 
внедрения активных методов об. чеиия. Молве заковонервм является 
стремление пренодавателей и еттнентов ароваднгть ряд практически* за- 
вятий л*> пснхолого-педагогичесиокг циклу в школах.

в разработанных материалах для нровеления w b w k tm m  учитываются 
ве только возможности теоретических курсов, водготваяиваммх стужеи- 
тов к практике, во в возне нести учсвво-вагто-аелагогичесчивго комп
лекса (УНПК) для их реалжзлло- Программа ведвкнпжи предусматривает 
участие студентов с 1 п  курса в учебной в воспитательно* работе в 
■соле. Это учитывает я естественное стремление студентов испол»-»ов*тъ 
полученные знания во изучаемым предметам и курсам до шбору.

На первых порах на внеклассных занятиях по предмету студентам ве-
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««мнив м  M in e s ) н ш п  хорошие m m n u  с учащимися. Вр ш ч ш  
■о 3-4 « гм я а о т ш а и н  в н с п ш ш  и и м м ы п и  классам лая 
гостия в (мготош* ■ проведении в* еж форм ню яючши  завито. №  
• о м е  ошва работа бпгекксотсфвшого с вмванв гавот т м я
■ нассав товвопсм*. кадшй студент с о сшиит и ч 'ям  индившу- 
м ш й  и ш  работа в к о и  на смеете в m  аланы ншгаетм участие
■ шх.'отоже и превем^ш кружковых эавятяй,математических илмшид. 
конкурсов, экскурсий, диспутов ва морально-этические темы и т. д. Обяза
тельно планируется н шолевк индивиду альнс ч> задания по VHPC.

Во время педпрактики студента дмжяы онтать атмосферу деиократе- 
заши вкош. когда учитель свободен от иэлшней регламентации учебно- 
воспитательной деятельности и мелочной опеки. В этих условиях возрас
тает значение такт качеств личности учителя, как способность прояв
лять инициативу и принимать реиеяия. Опытные учителя-наставники, соб
ладая определенный такт в отношениях со студентами, создают благопри
ятные условия для проявления и р л з в и т и т я у них этих важных качеств 
лвчности. Формируют у с т у л ы . гов ч у в с т в о ответственности за принятые 
ревения.

Следует отметить, что в УНЛК базовые средние учебные заведения яв- 
лявтся не только месюи ировелегсия педпрактики, но и лабораторяяии 
Ш  исследования проблей обучения и воспитания. Овладение практичес- 
внмв уиенияии организации учебно-воспитательного процесса опирается 
на теоретические знания и подкрепляется педагогическими исследовани
ями. Все это позволяет решать поставленные перед педпрактикой задачи 
ва нкокон качественном уровне.

№  убедились в целесообразности привлечения опытных и творчески 
работавших учителей не только к проведен»» практических, семинарских 
в лабораторных занятий по педагогике и методике.но и к участию в ру
ководстве исследовательской работой студентов. Специализация по мето
дике преподавания, руководство к урсопи в дипломом проектированием 
по проблемам обучения в воспитания учаиихся помогает учителям стать 
ксследователями. Такие учителя усвепшо сочетают педагогическую деяте- 
львость с научной работой в своих классах, участвует в работе научво- 
иетодическо.о сеиинара ю>и университете, выступают с докладами ва на- 
учво-иетолмческих конференциях. публвкуют результаты исследований, ру
ководят школышми методическими овмяввеиаяив учителей математики а 
информатики. Эти учителя могут оказать в действительно оказывает ква
лифицированную помощь студентам в «и чицавв педагогических экепе- 
ршеитов в своих диодах

Совместно с учительским активом базовых нгал обсушавгс» актуаль
ные цробленн перехода к ммгогкневок сястеме уивверситетского ве- 
даг гвческого образования, в частости, проблею* сочетания обвей, спе- 
ивальиой и профессиоиальво^педагогической подготовки будувего учите-



-  ш  -
ля. самостоятельное работ студентов над курсами по выбору в бакалав
риате и магистратуре и др. Деятельность лаборатория проблем подготов
ки учителя матеиатми в университете тесно связана с работой УНЖ 
ври ншояненнм плановых исследовании и внедрении pt iyauarn и прак
тику.

Сотрудничество с творчески работаовош , чятеляни. их участие в пе
дагогических ис еле. званиях позволяет реализовать шшнвядуадьно-тьор- 
ческнй подход в обучении: обучение в югаигруапах и индиврдуальао
званиям и умениям сочетается с обучением приемам творческого овладе
ния этими знаниями и уменияни. С первых курсов кы ориентируем студен
тов на работу с психолого-педагогической.научно-методическо* и науч
но-популярной математической литературой, с различимо! пособиями по 
организации школьных математических олимпиад, где имеется интересные 
задачи для учителей и учаиихся- Наиболее активные первокурсники пос
тепенно включаются в работу студенческой научно-исследовательской 
лаборатории по проблемам преподавания математики и информатики. Они 
проводят в школа* экспериментальную работу. На ежегодных студенческих 
научных конференциях в подсекции методики преподавания математики и 
информатики делает доклады и первохурсникн.

С иоиояыэ УНПК осуществляется поиск наиболее эффективных путей 
организации и проведения непрерывной педпрактики с 1 курса в течение 
всего периода обучения будущего учителя. Доя реализации принципа неп
рерывности практической подготовки разра Вотаны материалы, позволяйте 
решать сложные задачи, поставленные на каждом этапе педпрактики, в 
тесной связи с теоретической и исследовательской подготовкой студен
тов. Система практической подготовки обеспечивает постепенное увели
чение доли самостоятельной деятельности каждого студента, постепенно 
усложняясь, она проходит все уровни (репгодуктнвиый, рекоистру.чтиадол. 
варяатнниый и творческий) овладения ’-рофессиоиальныни паныками учеб- 
во-вотпитательной работы с учаяимися. такая организация работа созда
ет благоприятные условия длл Формировании личности будущего педаго
га. С 1 курса студенты приобщается к разнообразной учебно-исследова
тельской и практической деятс ьиости по овладение педагогической 
профессией. Успекло решаются проблемы преемственности дов*эовсуой в 
вузоесксй работы по профориентации на стыке 'икала университет*. Од
новременно полнее удовлетворяются профессиональные измерения посту- 
пивянх в университет а учительски» группу.

Обучение студентов шх-тодится на основе анализа реальных затруд
нений. встретаммхся у Учителей (особенно у начинающих) в организации 
учебно-воспитательно; . процесса. Так. большое взимание уделяется Уме
ниям правильно Формулировать пели конкретных уроков с учетом оеямх 
целей (образовательных, воспитательных и раавивамих» изучения данно
го предмета. Логако-дядактачесчий анализ учебного материала, июсиот*



ренме различных вариантов изучения теин и конструирования системы 
троков направлены1 ва овладение студентами умениями преодолевать ре
альные трудности в педагогической деятельности.

Одно из направлений нааего исследования - выявление возможностей 
■цепочки’ курсов по выбору студента, которая во многом определяет ин
дивидуальную траекторию профессионально-педагогической подготовки. 
Такие "цепочки* курсов связаны, например.с обучением и воспитанием в 
■колах и классах с углубленным изучением математики и информатики, в 
средних учебных заведениях нового типа,а та -же с научяо-нетодичегкин 
обеспечением вариативной части учетного алана общеобразовательной 
средней школы, в частности, с системой внеурочных занятий. Естественно, 
выбор той или иной совокупности курсов во многом связан-с направле
нием и темой исследовательской работы, выполняемой студентом.

На педагогических отделениях западных университетов к у р с ы по вы
бору студентов играют большую роль в профессиональном становлении 
специалистов. В бакалавриате этим курсам отводится около трети, всего 
учебного времени, в магистратуре - значительно больше. Естественно, пе
реходя к гибкой и динамичной многоуровневой системе подготовки спе
циалистов, мы должны использовать положительный мировой опыт. ПоэтомуIпри исследовании проблей подготовки педагогических кадров учитывают
ся результаты изучения зарубежного опыта функционирования педагоги
ческих отделений университетов.

В условиях западных стран многоуровневая подготовка педагогов да
ет положительные результаты в тех университетах, где профессиональная 
подготовка к педагогической деятельности не отрывается от обвей и 
специальной на первом и второй уровнях. Заслуживают внимания поиски 
американскими исследователями путей до в у зовской педагогической ори
ентации молодежи к профессионализации первой ступени обучения в пе
дагогических колледжах и отделениях университетов.

X основами тенденциям развития университетского педагогического 
образования в мире относятся тенденции к профессиональной ориентации 
в довузовский период и профотбору при поступлении в вуз. Так, для улу
чшении педагогического образования в американских университетах ра
зработаны щ  „граммы (Хеше и др.). предусматривавшие тщательный отбор 
студентов для яедагогшческой профессии, продолжительную практику в 
школах с равней с т а ж  обучения. На педагогических отделениях универ
ситетов создастся педагогические in мни и, гае студенты когут практи
коваться вод руководством опытных преподавателей, у нас роль таких 
и ш к  мносо лет м я ш п р т  базовые а ш н  университета (Факультета). ■

Немало ивтересиого в зарубежном окыте подготовки школьных учите
лей с ориентацией на личностное развитее учащихся - нонтессорм. фре- 
не. Г-^йиер и яр. Оняако вам необходим) критическое изучение зарубеж
ного оанта. в частности, состояния американской системы образования-
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Ор и реформировании нашего образования не следует идеализировать и 
копировать западный опыт, в н ш с н п  условиях очень важно взять все 
позитивное из богатнииго опта российской тсие* икош. В тон числе 
и оправдание себя на практике пути интеграции вуэьи н средних учеб
ны! заведений, для которых готовятся педагогические кадри. .

Одним из принципов разработанной наш кониендии я ’ч к к л с к т г »  
педагогического образования при многоуровневой системе является ад
ресность в соответствии с социальный заказом университету.   —-
жедашоош будущего специалиста с учетом рыночных отношений. в услови
ях, когда ьудяие педагоги готовятся ва контраитной основе, возрастает 
роль заказчика в определении ряда требований к ц щ р о в а ч  личности 
«одготавлнваеныж специалистов. Естественно, здесь обостряется противо
речия нежду щ о в ш  характером подготовка специалистов, их ишшии) 
дяьными возмоашостями и требованиями к конкретной профессионалы»* 
деятельности. Возрастает значение индивидуально-творческого подхода к 
организации и содержав» учебной, не следовательской и практической 
деятельности будущих преподавателей.

в договорах с органами народного образования мы придаем бодьаое 
значение социальной эаиите подготавливаемых еяевналистов. В разрабо
танную порто Форму таких договоров включаются обязанности по состав
лению пр о гнозов потребностей в педагогических кадрах для средних 
учебных заведения, определяется формы участия щ к м ш п ш й /  универ
ситета, органов народного образояатя н /чреждешьлдя m o m  гото
вятся педагогические кадры, в нрофессяоиадьио-яедагогачесхой ориента
ции молодёжи, таи же определяются конкретные т в  совместной работе 
договариваяяихся сторон по Формирован» длвоепшх я профессиональ
ных « е п »  учителя.

Тают образом. работа пег^гогического в п ш и п  ИЯФ ТГУ, аабото- 
рин во проблемам дадгртовхн Учвпеюв а н я а я ди и иниятипи. УЧИ 
направлено На достижение елттянх деле*:

- кооитапия совместно* деятельности иревмааатмей университе
та. органов народного образования я кмия т и »  базовых средних яев- 
вна заведений и и а л ш п  системы нрофесеиоиальво-педагогической 
D'WU'otcbkh специалистов;

- совемевствование Фо р м, с«шпавп и мггадои аояготими будлвх 
оллвлтелев с учетом «ссМиктсИ регноиа и ’яиНотиий ндиса «е- 
пгческогс труда;
- укрепление связей и  версигета с и п е б ш и н н  веяаголгаских 
н ю  вопросам профессионал**© - педагогической ориентации у ч я т -

я. Формирования учительских nvaa на i курсе. обесхечеиже^ шиемниюа 
ьотой ио специальности и вовпеакя их квалификации.
Разумеется, вся эта работа требует немалого труда в времени, но это 

rvi ;ч»тся результатами, которые проявляете* тяе я работе с ютвоютс-
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