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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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имени А. А. Кулешова», кафедра философии)

Аннотация. Современное образование сталкивается с рядом проблем, решение котор^гх лежит на пути структурного 
и содержательного преобразования имеющейся система: знаний. Наиболее эффективн^1м средством такого преобразования 
является междисциплинарн^1й методологический синтез.

В условиях обострения глобальн^хх проблем современности и поиска адекватного цивилизационно
го ответа на вызовы нашего времени наука все больше ориентируется на открытый тип рациональности 
и диалог культур. Однако современная образовательная деятельность связана не только с наукой, но и с 
экономикой. Образование становится экономически целесообразной социальной технологией. формиру
ется новая модель профессионально ориентированного, коммерческого университета, который в своей 
деятельности практически не отличается от коммерческих корпораций. Одновременно с этим ужесточа
ются требования к качеству образования. Бурные темпах инновационного развития производства ведут к 
быстрому старению знаний, что способствует расширению системы послевузовской подготовки. Образо
вание все чаще понимается как непрерывный процесс.

Включение высшей школы в рыночные механизмы сопровождается некоторым смягчением конкурса 
при поступлении в вузы и отсева неуспевающих студентов в процессе обучения. Указанные меры стано
вятся лишь предварительным отбором, а в качестве основного выступает конкуренция на рынке труда. На
личие диплома о высшем образовании еще не гарантирует востребованности выпускников вузов на этом 
рынке, где сегодня широко представлен^! самые разнообразн^хе специалисты. При этом гуманитарии ока
зываются в менее выгодном положении, чем инженерно-технические кадры. Данная ситуация несколько 
смягчается растущим рынком услуг, куда происходит отток тех, кто не задействован в сфере производства, 
и где растет потребность в высококвалифицированн^хх работниках. Поэтому необходимы существенн^хе 
изменения и в системе профориентации.

Другой не менее важной проблемой становится наметившийся к концу XX -  началу XXI в. дисбаланс 
между образовательными функциями личностного развития и общественного воспроизводства. Причи
ной этого является растущее использование дистанционных форм обучения и расширение возможностей 
информационных технологий, что способствует резкому увеличению доступного обучаемым информа
ционного поля. В этом пространстве личность теряется, находя простор для самореализации в виртуаль
ном мире. Виртуализация сознания ведет к отрешенному от внешнего мира образу жизни. Креативность 
становится уделом немногочисленной элиты, тогда как остальные довольствуются ролью потребителей 
готовой информации.

Легкость в получении информации и преобразовании виртуального мира способна погасить или 
ослабить как стремление к самореализации индивида в творчестве, так и аксиологически плодотворное 
стремление к переосмыслению им основных принципов своего бытия. Кроме того, возникает проблема 
определения того круга ценностей, которые наряду со значимыми потребностями индивида играют реша
ющую роль в качестве конструктивн^хх ориентиров деятельности современной личности. Эти основопо
лагающие ценности личности задаются культурной традицией.

Важным следствием этого является острая необходимость структурного и содержательного обновле
ния знаний, что особенно актуально в свете наблюдаемого в XXI в. ренессанса научно несостоятельных 
(астрология, кабалистика и т. п.) и даже опасн^хх (расизм, фашизм и др.) идей. В связи с этим возрастает 
ответственность специалистов в области философских дисциплин и значение философии.

Однако преподавание философии также претерпевает значительн^хе трансформации. Современное 
философское образование призвано хранить и развивать рациональный мировоззренческий дискурс, спо
собствовать налаживанию диалога и установлению взаимопонимания как между сторонниками разн^хх 
мировоззренческих позиций, признанных в культуре, так и представителями различных дисциплинар- 
н^1х и профессиональн^1х сообществ. Между тем, в наши дни философ не может претендовать на роль 
абсолютно непререкаемого авторитета. философия становится одним из рядовых предметов, поскольку 
ее экономическая целесообразность неочевидна. Более того, поскольку в концепции «общества знаний» 
предполагается сохранение лишь тех знаний, которые имеют практическую пользу и экономическую на
правленность (а это, безусловно, только те предметы, которые входят в число специальных), постольку 
философии трудно сохранить даже свою автономию.
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Все меньше часов в учебн^1х планах занимают такие философские предметы, как этика, эстетика, 
культурология, религиоведение и др. А базовая учебная дисциплина «философия» становится частью ин
тегрированного модуля, куда помимо нее входят такие же исчезающие предметы, как психология и педаго
гика. Отсюда логически следует необходимость применения в преподавании философии новых способов 
подачи необходимых знаний, с привязкой к практическим проблемам разн^хх специальностей.

Здесь мы сталкиваемся с проблемой ограниченности учебного времени на фоне информационной на
сыщенности гуманитарн^1х предметов в рамках узко специализированного образования. Ключ к решению 
этой проблемы можно отыскать в философии Ж.-ф. Лиотара, который отмечает, что в условиях широкого 
доступа к электронн^1м банкам данн^хх дидактика не может сводиться только к передаче знаний и трени
ровке памяти. Такая стратегия применима в игре с неполной информацией, где преимущество получает 
тот, кто имеет дополнительные данные. «Такова, по определению, ситуация студента в процессе обуче
ния» [1, с. 125]. Для игры с одинаковой информацией, а именно таким в связи с доступностью информаци- 
онн^1х ресурсов принято изображать мир знания эпохи постмодерна, необходим иной стратегический под
ход. Он возможен на пути различной организации данн^хх, которая чаще всего получается при включении 
в ряд данн^1х того, что ранее считалось независимым, не сочетаемым. И если преподавание предполагает 
не только воспроизводство, но и развитие компетенций, необходимо, чтобы передача знания не ограничи
валась вводом информации, а учила бы различным «процедурам, способствующим увеличению способ
ности сочленять поля, которые традиционная организация знаний ревностно изолировала друг от друга» 
[1, с. 126]. Отсюда следует, что искомая образовательная стратегия включает освоение методологических 
знаний, точнее, различных способов синтеза.

Наиболее эффективным средством такой стратегии является междисциплинарн^хй методологический 
синтез. Междисциплинарный методологический синтез не является синтезом уже имеющихся методо
логий. Он предполагает создание новых методологий на основе органичного сочетания методов разных 
дисциплин в решении практических проблем. Одним из путей изменения образования в данном направ
лении может быть структурная перестройка учебн^хх предметов на основе широкого привлечения меж
дисциплинарных связей и проблемного синтеза, что отчасти осуществилось в практике интегрированных 
курсов. Другой путь внедрения междисциплинарного методологического синтеза в образовательную сре
ду предполагает активное включение учащихся в диалогические формы обучения и воспитания. Важным 
следствием реализации такого подхода становится усиление индивидуализации учебного процесса за счет 
расширения спектра используемых психолого-педагогических технологий.

Новые образовательные подходы необходимо строить, в первую очередь, на мастерстве педагога, его 
умении рефлексивного использования логико-методологического аппарата той или иной дисциплины и 
способности к передаче этих знаний ученикам. Отсюда следуют новые требования к профессионализму 
современного педагога, предполагающие разработку, творческое использование и грамотное сочетание 
многих методик, ориентированных на раскрытие способностей обучаемых.
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ДЕЛЕГАТСКИЕ СОБРАНИЯ КАК ФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ БССР В 1920-е ГОДЫ 

(на материалах Мстиславского района)

Пурышева Н. М. (Учреждение образования «М огилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова», кафедра истории Беларуси и восточных славян)

Аннотация. В статье на архивн^1х материалах анализируется деятельность делегатских собраний крестьянок Мстис
лавского района как ведущей форм^1 политической адаптации женского сельского населения.

В ходе первого укрупнения БССР 17 июля 1924 г. в составе Калининского округа б^1л создан Мстис
лавский район, который состоял из 12 сельских советов. По данным на 1925 г. население Мстиславского 
района составляло 54600 человек, при этом основная масса населения проживала в сельской местности и 
занималась сельским хозяйством. К этому времени советская власть уже стала реальностью, новые обще
ственные отношения показали свою жизнеспособность, вовлекая все слои населения в государственную
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