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ПЕДАГОГИКА

E. Goverdovskaya

The North Caucasus is now turning from the source of Russian power into the source of its
weakness. An ideological vacuum became a factor of great destruction capacity. The generation
that was practically out of the influence of the Soviet advocacy of internationalism’s values and
society is now stepping into the active social life. The Caucasus youth began to lose contacts with
Russian social and cultural space, which makes their consciousness assailable for deconstructive
ideologies. Negotiation of negative social tendencies should be connected with educational work in
youth environment. The article considers a many years’ experience in the complex of Pyatigorsk
State University of Technology connected with solving of educational challenges and social problems
of the region via engaging many youths into the education process.

CONDITIONS AND EXPERIENCE OF EDUCATION POLICY REALIZATION
IN THE REGION OF THE CAUCASUS MINERAL WATERS

В. М. Грусман

В статье представлено исследование институциональных аспектов формирования
исторической памяти общества. Автором анализируются сущностные характеристики
исторической памяти и ее структурные составляющие, а также такие важнейшие со-
циальные явления, как социально-культурный опыт и социально значимое знание. Значи-
тельное внимание уделено определению институциональной роли музея в процессах разви-
тия культуры и обеспечения участия ретроспективной информации в деятельности со-
временного человека.

МУЗЕЙ КАК ИНСТИТУТ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Каждой исторической эпохе соответству-
ет определенный способ взаимодействия че-
ловека и социального порядка, обусловлива-
ющий изменение культурного сознания. В
процессе социального развития происходит
трансформация как внутреннего, так и
внешнего аспектов культуры. Прежде все-
го, приобретает новые характеристики

«культурная ментальность», т. е. идеи, зна-
чения, ценности, эмоциональные ощуще-
ния, или упорядоченные системы мышле-
ния, составляющие духовное содержание
культурных явлений. Это влечет за собой
изменение внешней стороны культуры:
предметов, событий, материальных форм, в
которых воплощается внутренний опыт1.
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Необходимо подчеркнуть, что понима-
ние и осознание внутренней формы куль-
туры происходит в первую очередь посред-
ством восприятия ее внешних форм. Имен-
но поэтому с усложнением социальных
процессов становится необходимым целе-
направленное накопление материальных
культурных ценностей. Для традиционно-
го, доиндустриального общества была ха-
рактерна высоко интегрированная соци-
альная структура, основанная преимуще-
ственно на межличностном взаимодей-
ствии, а трансляция социально-историче-
ской памяти и связанного с ней культур-
ного опыта осуществлялась преимуще-
ственно внутри малых социальных групп.

В отличие от этого, постиндустриаль-
ный период характеризуется дифференци-
ацией социальной структуры, институци-
онализацией различных областей социаль-
ной реальности и, как следствие, «автоном-
ностью» и «анонимностью» человека. В
этих условиях для формирования и поддер-
жания «картины мира» современного ин-
дивида все более востребованными и зна-
чимыми становятся социальные институ-
ты и процессы, поддерживающие его куль-
турную идентичность. В этой системе ин-
ститутов, обеспечивающих сохранение и
воспроизводство культурных ценностей,
особое место принадлежит этнографичес-
кому музею: из века в век он играет все
большую роль в духовной жизни общества,
просвещении, образовании и нравственно-
этическом воспитании людей, в информа-
ционных и коммуникативных процессах, в
утверждении национального самосознания.

Этнографический музей, следователь-
но, можно рассматривать как сложный ме-
ханизм, обеспечивающий участие особой
ретроспективной информации в «картине
мира» современного человека. Он высту-
пает как посредник между индивидом и
культурной средой, донося до людей ком-
плекс духовных ценностей, идей, эмоций,
традиций того или иного народа. Тем са-
мым музей включает каждого человека в
общий культурно-исторический процесс.

Эмоционально и когнитивно воздействуя
на посетителя, он вызывает к себе интерес
и способствует стремлению углубиться в
изучение прошлого, исследование истори-
ческих корней своего народа.

Таким образом, деятельность современ-
ного музея непосредственно связана с ак-
кумулированием и трансляцией социаль-
но-исторической памяти. Социально-исто-
рическую память можно определить как
совокупность социокультурных институ-
тов, осуществляющих отбор и преобразо-
вание актуальной социальной информации
в ретроспективную информацию – инфор-
мацию о прошлом – с целью сохранения
накопленного общественного опыта и пе-
редачи его от поколения к поколению. Со-
циально-историческая память – сложное
и многокомпонентное явление, которое
выступает обязательным условием суще-
ствования общества, базируется на накоп-
лении, хранении и трансляции социально
значимой информации. Этот процесс есть
неотъемлемая часть жизнедеятельности
людей, так как память является источни-
ком социальной динамики и условием са-
модостаточности отдельного человека и
общества в целом. Особую роль в этом про-
цессе играет деятельность этнографическо-
го музея.

Необходимо отметить, что социально-
историческая память состоит из различных
компонентов, таких как политическая,
экономическая, культурная, этносоциаль-
ная память. Так, политическая память свя-
зана с деятельностью социальных групп,
касающейся определения содержания и
форм государственного устройства, функ-
ций и задач политической власти, особен-
ностей взаимоотношения с другими госу-
дарствами. Она отражает интересы участву-
ющих в политике субъектов (индивидов и
групп). Динамика политической памяти
реализуется через политическую систему и
находит выражение в политическом про-
цессе – совокупной деятельности соци-
альных субъектов, направленной на фор-
мирование, изменение, преобразование и
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функционирование политической систе-
мы. Политическая память представляет
собой сферу существования и воспроиз-
водства традиций политической жизни,
истории того или иного народа. Она про-
является во взглядах, навыках политичес-
кой деятельности, специфике политичес-
кой культуры.

Экономическую память можно рассмат-
ривать как систему принципов производ-
ства, распределения, обмена и потребле-
ния, традиционных для той или иной со-
циальной общности. Она отражает необхо-
димость принятия решений об использо-
вании ограниченных ресурсов для удовлет-
ворения неограниченных человеческих
потребностей. Экономическая память тес-
но связана с политической памятью, так
как проблема хозяйственной организации
в каждом обществе решается специфиче-
скими методами, характерными для того
или иного политического режима.

Культурная память связана с культур-
ной деятельностью, которая непосред-
ственно не участвует в воспроизводстве
общественной жизни. Она обеспечивает
связь между поколениями, состоящую в на-
коплении, сохранении и распространении
опыта общественной жизни. Помимо этой
основной – социально-мнемической –
функции, культурная память выполняет и
другие функции, основными из которых
являются следующие.

• Конституирующая функция, предпо-
лагающая, что для становления цивилиза-
ций, политических режимов, религий, на-
учных школ, художественных течений не-
обходимо формирование поддерживаю-
щих и воспроизводящих их традиций, в
противном случае они нежизнеспособны.

• Эмоционально-экспрессивная функция,
отражающая необходимость соответствия
культурной памяти психологическому
строю этноса.

• Консервативно-охранительная функ-
ция, заключающаяся в обеспечении сопро-
тивления чуждым для данного общества
внешним новациям, в отторжении непри-

вычного и вместе с тем в неформальном,
но пристальном контроле за соблюдением
традиционно принятых норм2.

Культурная память, таким образом,
представляет собой сложное динамическое
образование, имеющее социальную приро-
ду и выражающееся в социальных отноше-
ниях, направленных на создание, усвоение,
сохранение и распространение предметов,
идей, ценностных представлений, обеспе-
чивающих взаимопонимание людей в раз-
личных социальных ситуациях.

Этносоциальная память как подсисте-
ма социально-исторической памяти опре-
деляет специфическую форму аккумуля-
ции и трансляции социально-этническо-
го опыта. Она содержит в себе сложный
набор информации, знаний, моделей по-
ведения, регламентирующих и регулиру-
ющих деятельность человека. Этническая
память выступает важнейшей компонен-
той первичной и вторичной социализации
человека. Погружение в язык, традиции,
особенности воспитания позволяют ре-
бенку самоидентифицироваться в систе-
ме социальных ценностей. Однако в усло-
виях первичной социализации индивид
усваивает эти ценности без глубоко осоз-
нанного, осмысленного отношения. В ус-
ловиях вторичной социализации, когда
человек приобретает навыки, знания, ми-
ровоззренческие установки, этническая
память им селектируется, он осознанно
относится к социальным явлениям3. В ре-
зультате этносоциальная память выступа-
ет основой «духовной оседлости», помо-
гает избежать «духовной невесомости»
(Д. Лихачев)4.

Главная функциональная характеристи-
ка этносоциальной памяти – сохранение и
передача личностной идентичности. Акку-
мулируемая этносоциальной памятью ин-
формация посредством института воспита-
ния и образования, механизма социально-
го наследования транслируется от одного
поколения к другому, и именно это обес-
печивает самоидентичность национальной
общности.

ПЕДАГОГИКА
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Таким образом, социально-историче-
ская память представляет собой неотъем-
лемую часть культурного развития челове-
ческого общества, имеющую собственные
принципы организации и воспроизведе-
ния. Она отражает накопленный той или
иной социальной группой или общностью
исторический опыт, а также их способность
сохранять и включать исторические фак-
ты в ситуации взаимодействия с другими
социальными агентами для достижения
наибольшей эффективности коммуника-
ционного процесса. Социально-истори-
ческая память проявляется в структуре сло-
жившихся норм, образцов, традиций, цен-
ностей, которые характеризуют специфи-
ку социальной общности. Она закрепляет
политическую, экономическую, культур-
ную и этнонациональную самоидентифи-
кацию индивидов, особенности семейных
и родовых институтов, институтов власти,
религии и т. д.

В исторической памяти общества удер-
живается все, что признается необходимым
для ориентации во времени и пространстве.
Однако информационные нагрузки насто-
ящего времени сильно влияют на количе-
ство той информации, которая рассматри-
вается как актуальная для запоминания:
чем более нагружено настоящее, тем коро-
че становится память о прошлом (особен-
но это касается напряженных и быстро
протекающих периодов жизни, таких как
война, экономические и политические
кризисы и т.п.)5. В этом отношении важ-
нейшей содержательной компонентой со-
циально-исторической памяти является
социокультурный опыт, характеризующий
исторически селектированные и аккумули-
рованные в общественном сознании фор-
мы осуществления любой социально зна-
чимой деятельности людей, показавшие
свою приемлемость не только с точки зре-
ния непосредственной практической эф-
фективности, но и в поддержании опреде-
ленного уровня социальной консолидиро-
ванности сообщества и его функциональ-
ных сегментов и подсистем. Основными

функциями социального опыта как части
исторической памяти общества являются
следующие.

1. Аккумулирование прямых (выраженных
в установках, ценностях, нормах) и опосред-
ствованных (опредмеченных в технологи-
ях и продуктах социально значимой дея-
тельности) способов поддержания и обеспе-
чения социальной интегрированности людей.
Социальный опыт накапливается в процес-
се реальной совместной деятельности лю-
дей для удовлетворения их групповых и
индивидуальных интересов и потребнос-
тей. В ходе этой деятельности происходит
непрерывный стихийный или целенаправ-
ленный отбор тех форм действий людей
(поступков, коммуникативных актов), ко-
торые признаются потенциально опасны-
ми для существующего уровня социальной
интегрированности коллектива. Эти неже-
лательные формы со временем попадают
под институциональное табуирование (за-
конодательные, религиозные и иные зап-
реты, санкции и т. д.) или осуждаются в
рамках обычаев, морали, нравственности.
С другой стороны, формы, желательные с
точки зрения воспроизводства уровня со-
циальной консолидированности членов
сообщества, их толерантности, качества их
взаимопонимания и взаимодействия, от-
бираются в качестве рекомендуемых, акку-
мулируются и закрепляются в социальных
нормах, эталонах, ценностях, правилах,
законах, идейных установлениях и т. д.

2. Аккумулирование локальных культур-
ных черт как на уровне социальных общ-
ностей, так и в личностной культурной спе-
цифике индивидов. Разнообразие природ-
ных и исторических условий, в которых
существуют разные сообщества ведет к
формированию их структурной и содержа-
тельной специфики. Это может выступать
одним из основных источников соци-
альных напряжений и конфликтов: на про-
тяжении исторического развития человече-
ства существенная часть межэтнических,
межконфессиональных и межгосудар-
ственных противоречий была связана с не-
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совпадением систем ценностных ориента-
ций, мировоззрений, представлений о
справедливости, достоинстве, нравствен-
ности, т. е. социального опыта конфликту-
ющих сообществ. Вместе с тем в силу един-
ства физической и психической природы
людей, их антропологических и соци-
альных потребностей и интересов многие
элементы социального опыта всех челове-
ческих коллективов, по существу, совпада-
ют, что и является основанием для взаимо-
понимания и взаимодействия между сооб-
ществами.

3. Социальное воспроизводство сооб-
ществ – трансляция их культурных осо-
бенностей от поколения к поколению. Бла-
годаря непрерывному процессу трансля-
ции социального опыта соблюдается пре-
емственность традиций, норм, ценностей,
образцов поведения членов данного сооб-
щества. Сам по себе процесс социализации
и инкультурации индивида представляет
собой динамику усвоения им элементов со-
циального опыта в виде накопленных со-
обществом знаний об окружающем мире,
принципов, умений и навыков коллектив-
ного общежития и социально значимой
продуктивной деятельности, критериев са-
моопределения в сообществе и технологий
социального взаимодействия, а также об-
щественно признаваемой идеологии, веро-
ваний, форм творческого самовыражения.

Социальный опыт как неотъемлемый
компонент исторической памяти представ-
ляет собой наиболее приемлемые техноло-
гии социального существования, сохраня-
ющие общество в консолидированном со-
стоянии и закрепленные в нравах, обыча-
ях, традициях людей. Его основными эле-
ментами выступают знания, умения, навы-
ки, культурная компетентность, соци-
альные роли и функции, эмоционально-
ценностное отношение к действительности.

С другой стороны, социальный опыт
составляет основу культуры людей как чле-
нов той или иной социальной общности. В
нем аккумулируются мотивационные, со-
циально-организационные, регулятивные,

информационно-коммуникативные и ин-
новативно-творческие аспекты деятельно-
сти индивидов и социальных групп, а так-
же интерпретативно-оценочные критерии
этой деятельности

В исторической памяти общества он
фиксируется в виде определенных «куль-
турных текстов» (вербальных и невербаль-
ных; политических, мифологических, ре-
лигиозных, философских, художествен-
ных, публицистических и т. д.), задающих
более или менее общепринятые нормы
коллективного бытия и сознания, а также
поведения и суждений каждого человека в
отдельности. Трансляция социально-куль-
турного опыта реализуется в социальной
практике общества в ходе социализации и
инкультурации каждой отдельной личнос-
ти. Важную роль в трансляции социокуль-
турного опыта как компонента историче-
ской памяти играет этнографический му-
зей. Значимость деятельности музея обус-
ловливается тем, что особое значение в
плане трансляции социокультурного опы-
та имеет процесс вторичной социализации,
так как ее непосредственным результатом
является приобретение индивидом специ-
фически ролевого знания и специфически
ролевого словаря, что означает прежде все-
го «интернализацию семантических полей,
структурирующих обыденные интерпрета-
ции и поведение в рамках институциональ-
ной сферы. Кроме того, требуются «невы-
разимое словами понимание», оценки,
эмоциональная окраска этих семантиче-
ских полей»6. «Подмиры», которые интер-
нализуются индивидом в процессе вторич-
ной социализации, есть частичные реаль-
ности, отличающиеся от «базисного мира»,
освоенного в процессе первичной социа-
лизации. Они достаточно сложны для вос-
приятия, однако их усвоение является не-
обходимым условием успешного функци-
онирования индивида как члена той или
иной социальной группы или общества в
целом. Именно поэтому в ходе освоения
социально-культурного опыта особое зна-
чение приобретает наглядность, эффектив-
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но достигаемая в процессе экспозицион-
ной деятельности музея, позволяющей
представить различные области конкрет-
ного социального опыта. При этом сред-
ствами трансляции социокультурного опы-
та, а значит, и формирования историче-
ской памяти общества являются язык и оп-
редмеченные результаты человеческой де-
ятельности (артефакты).

Формирование исторической памяти
общества неразрывно связано также с на-
коплением и передачей новым поколени-
ям социально значимого знания – информа-
ции об окружающем мире и опыте коллек-
тивной жизнедеятельности людей, способ-
ствующих повышению уровня их социаль-
ной интегрированности и консолидиро-
ванности, улучшению взаимопонимания и
взаимодействия, а также снижению остро-
ты и разрешению возникающих противо-
речий и напряжений. Социально значимое
знание, таким образом, выполняет функ-
цию воспроизводства ценностных образ-
цов, которые являются основой сохране-
ния исторической памяти7.

В структуре социально значимого зна-
ния можно условно выделить:

• универсальное знание, овладение ко-
торым дает возможность индивидам адап-
тироваться к природным условиям бытия
и удовлетворять основные физиологиче-
ские, биологические и социальные потреб-
ности;

• практическое знание («знание об об-
ществе»), позволяющее индивидам интег-
рироваться в социальной среде по всем их
социализирующим признакам; специаль-
ное знание, продиктованное общественным
разделением труда и необходимое преиму-
щественно профессиональным группам.

Универсальное знание передается чело-
веку преимущественно на генетическом
уровне, однако в процессе первичной со-
циализации происходит определенная се-
лекция этих знаний и опыта на основе
практики их использования. На базе селек-
тированных образцов формируются систе-
мы ценностных ориентаций, критерии

оценки явлений и событий по уровням их
полезности и значимости для людей и со-
циальной приемлемости тех или иных
форм деятельности и их результатов.

Практическое знание определяется ис-
следователями как «уверенность в том, что
феномены являются реальными и облада-
ют специфическими характеристиками»8.
Это знание социально относительно и за-
висит от социального контекста, так как
постоянно воспроизводится и распростра-
няется среди людей. Обратим внимание на
то, что под «знанием» в данном случае по-
нимается не теоретическое или научное, а
повседневное знание, которое доступно
любому члену данного общества, задает
структуру смыслов и является «фабрикой
значений, без которой не может существо-
вать ни одно сообщество»9.

В результате накопления индивидуаль-
ных и групповых представлений о реаль-
ности повседневной жизни, объективиро-
ванных, в языке и материальной культу-
ре, составляется социальный запас знания,
передающийся от поколения к поколению,
доступный индивиду в повседневной жиз-
ни. По определению социологов П. Берге-
ра и Т. Лукмана, знание представляет со-
бой «сердцевину фундаментальной диа-
лектики общества», так как оно «програм-
мирует каналы, по которым в процессе эк-
стернализации создается объективный
мир»10. Значительная часть социального
запаса знания представляет собой рецеп-
ты решения повседневных проблем. Это
обусловлено одним из наиболее важных
свойств самой реальности повседневной
жизни – преобладанием в ней прагмати-
ческого мотива.

Специальное знание формируется в
культурной, научной, профессиональной
деятельности – прежде всего это филосо-
фия, наука, религия, искусство. Данный
вид социально значимого знания непос-
редственно направлен на получение, обо-
снование и систематизацию объективных
или субъективно-эмоциональных знаний о
мире. Для специального знания характер-
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ны направленность на объект, выявление
имманентных законов функционирования
и развития явлений природной или соци-
альной сферы.

Религиозная, художественная, научная,
философская культура как составляющие
социально значимого знания обладают
свойством адресности, которая может
быть неявной и неосознаваемой челове-
ком как субъектом. По своим свойствам
знание должно быть таким, чтобы его мог-
ли воспринимать, понимать, оценивать,
усваивать, осмысливать и использовать
другие индивиды. Специальное знание,
таким образом, является общезначимым,
аппелирующим не к уникальным особен-
ностям и способностям того или иного
конкретного субъекта, а к любому члену
общества.

Социально-историческая память во
многом зависит от общих тенденций со-
циального и культурного развития. Так,
например, в XX веке распространяются
определенные социокультурные тенден-
ции, зародившиеся в развитых странах –
они проявляются на уровне социальной
организации мирового сообщества. В хо-
зяйственной сфере это движение от инду-
стриализма к постиндустриализму; в по-
литической – от авторитарных режимов к
демократическим; в правовой – от тради-
ционного к юридическому праву. Им со-
ответствуют изменения в области соци-
ально-культурного опыта, социально зна-
чимого знания и мировоззрения: в рели-
гиозной сфере заметен сдвиг от священ-
ного к более светскому обоснованию ми-
ропорядка; в философии – от монистиче-
ского к плюралистичному миропонима-
нию; в искусстве – от стремления к
стилистическому единству к полистилис-
тике; в науке – от объективизма к антроп-
ному принципу.

Историческая память, включающая в
себя социокультурный опыт и социально
значимое знание, представляет собой важ-
нейший механизм, который обеспечивает
функционирование общества как социаль-

ной системы. Он позволяет индивиду и со-
циальным группам осознавать свое место
в истории человечества, обосновывать зна-
чимость собственной культуры и соотно-
сить ее с ценностями других культур.

Выступая механизмом формирования
социально-исторической памяти, этногра-
фический музей представляет собой осо-
бый тип социальных институтов, которые
отражают социальный подход к познанию,
осмыслению и отражению мира.

Человеческое общество веками выраба-
тывает сознание необходимости хранения
«памяти отцов»; каждая социально-этни-
ческая группа сознательно хранит тради-
ции, обычаи, нравы, правила, обряды и т.
д. Наука и социальная практика ХХI века
ставит перед собой задачу сохранить миро-
вое наследие, использовав его для форми-
рования исторической памяти, для нрав-
ственно-эстетического воспитания новых
поколений. Однако передача традиций ни-
когда не бывает полной, иначе это поло-
жило бы конец историческому процессу.
Чем более развито общество, тем больше
его историческая и культурная память, но
тем меньше в общекультурном наследии
доля и устойчивость традиционной народ-
ной культуры, на базе которой вырастает
культура профессиональная и элитарная.
Кроме того, в развитом обществе существу-
ет и передается от поколения к поколению
ядро культуры. Полный разрыв традиций
и негативное отношение ко всему ядру при-
водит к нарушению преемственности и ут-
рате достижений предшествующей циви-
лизации. Ядро культуры из открытой
динамической системы становится мерт-
вой сокровищницей, что обусловливает
разрыв общества, элитарность и после-
дующую гибель культуры. Этнографиче-
ский музей как раз и служит связующим
звеном между традициями и новациями, и
эта связь не позволяет оторваться обществу
от ядра культуры. Он является цемен-
тирующим звеном между прошлым, насто-
ящим и будущим, хранит накапливаемую
веками историческую память.
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V. Grusman

The article presents the research of the institutional aspects of forming a society’s historical
memory. The author analyses the essential characteristics of the historical memory and its structural
components as well as such important social phenomena as sociocultural experience and socially
important knowledge. Special attention is paid to definition of the institutional role of a museum in
the processes of culture development and ensuring retrospective information’s participation in a
modern person’s activity.

MUSEUM AS AN INSTITUTE OF HISTORICAL MEMORY FORMING

И. Ю. Иеронова

В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием профессионально-ком-
муникативной культуры переводчика. Целью предлагаемого в работе анализа является
определение основных ее составляющих, раскрытие факторов, способствующих повыше-
нию профессионально-коммуникативной культуры переводчика, а также разработка
образовательных целей и основных требований, предъявляемых к профессиональной под-
готовке переводчиков в России.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ДИАЛОГА КУЛЬТУР
ЧЕРЕЗ ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЛИНГВИСТОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ
В ЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Современное состояние системы рос-
сийского образования характеризуется
своеобразным позитивным кризисом,
вызванным радикальными переменами в
жизни нашего общества. Такие явления
последнего десятилетия, как открытость

границ России, ее сопричастность, к про-
цессам глобализации в мире, расширение
международного сотрудничества во всех
сферах, развитие современных техноло-
гий, обеспечивающих широкий доступ к
информации, вызвали изменения как в об-




