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Взаимоотношения религиозных органи

заций и Министерства внутренних дел Рос

сийской Федерации имеют глубокие исто

рические корни. В частности, в дореволю

ционной России Церковь проводила зна

чительную работу по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию со

трудников полиции, повышению автори

тета и престижа полицейской службы, в 

том числе и по снижению уровня преступ

ности в стране. 

И в наши дни религиозные конфессии 

вносят значительный вклад в сохранение 

гражданского мира и согласия в обществе, 

воспитание подрастающего поколения, 

противодействие проявлениям религиоз

ной ненависти и вражды, защиту культур

ного и духовно-нравственного наследия. 

Отношения религиозных объединений 

и государства в нашей стране строятся на 

принципах свободы совести и вероиспове

дания, на равенстве всех религиозных орга

низаций перед законом, невмешательстве 

государства в их деятельность. Это осново

полагающий принцип нашего взаимодей

ствия с религиозными конфессиями, кото

рое способствует решению ключевых обще

национальных задач. 
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Дискуссия - достаточно сложный тип занятия по МХК, но лучше всего отвечает специфике 

самого предмета искусства. Это своего рода практикум, в результате которого демонстрируются 

не только полученные учащимися искусствоведческие знания, но и практические навыки их ис

пользования в процессе искусствоведческой деятельности. 
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Искусствоведческие дискуссии на занятиях М Х К 

Discussion is a rather difficult type of studying, but it perfectly matches the nature of art. It is a sort 

of practice that allows students not only to demonstrate the art-relate knowledge they have gained, but 

also to apply it in the art understanding and studying process. 

Key words: art science discussions, art science analize, type of discussions, discussions organization, 

art science problem. 

Дискуссия является достаточно слож

ным типом занятия по МХК, но лучше все

го отвечает специфике самого предмета ис

кусства. Специалисты кафедры прикладной 

культурологии С П б А П П О (Санкт-Петер

бургская академия последипломного пе

дагогического образования) считают, что 

форма дискуссии наиболее приемлема для 

старшеклассников, которые уже облада

ют определенным набором знаний и го

товы к коллективному обсуждению про

блемы. Основа дискуссии - публичное об

суждение. 

Дискуссия позволяет учащимся в сво

бодной форме высказывать свои индивиду

ально-личностные суждения, гипотезы, 

предлагать версии и новые идеи в решении 

какой-либо проблемы в искусстве, носящей 

искусствоведческий характер. Дискуссии 

дают возможность объективных и субъек

тивных высказываний, оценок, критиче

ских замечаний и аргументаций любых те

зисов; вовлекают всех учащихся в процесс 

обсуждения. 

В процессе дискуссии демонстрируют

ся навыки монологической и диалогиче

ской речи, осуществления искусствоведче

ского анализа, формирование собственной 

позиции и ценностных ориентиров, умение 

их отстаивать, выделение философских, 

историко-культурологических, художе

ственно-эстетических проблем, заложенных 

в художественном произведении. 

Вместе с тем организация и проведение 

дискуссии требуют соблюдения определен

ных правил как от искусствоведа-педагога, 

так и от учащихся. Следует познакомить 

учащихся с так называемым «кодексом дис-

кунтанта» ' , в котором обозначены основ

ные положения об условиях участия в дис

куссиях: заинтересованность каждого уча

щегося в обсуждении проблемы; осмысле

ние каждым сформулированной искусство

ведческой проблемы; коллективный и рав

ноправный обмен всех учащихся мнениями; 

анализ разных взглядов и позиций; крити

ка и оценка высказанных идей; поиск наи

лучшего решения проблемы; возможность 

принять и изменить свою позицию вслед

ствие представленных убедительных фак

тов и аргументов
2
. 

Выбор и правильная формулировка 

темы определяют проблематику обсужде

ния. Это один из основных и сложных мо

ментов в процессе подготовки дискуссии. 

От этого зависит дальнейший ход дискус

сии, творческий процесс и конечный резуль

тат. Для подготовки предпочтительно за

ранее определить сроки, дать учащимся 

вопросы для самостоятельного обдумыва

ния, необходимую литературу по предпо

ложительной теме обсуждения, подобрать 

визуальный, иллюстративный материал. 

Также необходимо выбрать тип дискуссии, 

который зависит от темы обсуждения и тех 

целей и задач, которые определяются искус

ствоведом-педагогом
3
 . 

Таким образом, благодаря четкому, 

последовательному подходу к организации 

дискуссий учащиеся должны прийти к еди

ному мнению в поставленной перед ними 

проблеме или же согласиться с предложен

ным вариантом искусствоведа-педагога, 

который не должен заранее объявлять наи

лучшее решение или излагать собственную 

позицию. В случае ошибочного ответа дан

ный тип занятия позволяет повысить об

щий уровень искусствоведческой, прежде 

всего теоретической, подготовки учащих

ся; закрепить полученные искусствоведче-
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ские знания; приобрести практические навы

ки художественно-критического мышления 

с использованием методов искусствоведчес

кого анализа; по-новому осмыслить изучен

ный материал и имеющийся опыт в искус

стве, а также определить приоритетные на

правления в спорных рассуждениях. 

Кроме того, искусствоведу-педагогу сле

дует отметить все высказанные учащимися 

предположения и суждения. Ведь само искус

ство и специфика МХК как предмета искус

ства, как искусствоведческой дисциплины 

позволяют учащимся быть субъективными, 

по-разному интерпретировать искусствовед

ческую проблему, оставаться при своем, но 

четко аргументированном мнении. 

Дискуссии можно проводить в течение 

учебного года и в качестве итоговой аттес

тации. Они могут быть открытыми и сво

бодными либо по заранее определенным те

мам в соответствии с программой обучения 

искусству. Такая форма занятий напомина

ет творческий семинар или коллоквиум. Это 

своего рода практикум, в результате кото

рого не только демонстрируются получен

ные учащимися искусствоведческие знания, 

но и практические навыки их использования 

в процессе искусствоведческой деятельнос

ти. Кроме того, существуют регламентиро

ванные дискуссии, представляющие собой 

свободные дебаты, конференции, прогрес

сивные дискуссии, дискуссии-диспуты
4
. 

По мнению Л. В. Пешиковой, сами про

изведения должны участвовать в процессе 

обсуждения: анализ живописного, музыкаль

ного произведения, анализ спектакля или 

пьесы, фильма, выставки и т. д.
5
 Необходи

мо демонстрировать видеоматериалы, слай

ды, использовать мультимедийные проекты 

и специальные компьютерные программы по 

искусству и мировой художественной куль

туре (например, мультимедийная серия 

Л. Рапацкой)
6
. В свою очередь искусствовед-

педагог на занятиях МХК может выступать 

в роли эксперта, участника или ведущего, 

организующего атмосферу проблемного об

суждения и содействующего активизации 

творческих способностей учащихся исходя в 

первую очередь из предпочтений учащихся, 

а не собственных доводов и убеждений. 

Такого рода дискуссии свидетельствуют 

о духовно-нравственном развитии учащих

ся в области гуманитарных наук и искусст

вознания, формирования вкуса и предпоч

тениях в искусстве. В 11 -м классе в СПбГОУ 

школа № 203 свободная дискуссия являет

ся основным типом проведения занятий по 

МХК. Она рассматривается как форма ис

кусствоведческой деятельности учащихся, 

так как особое значение уделяется изучению 

особенностей модернизма и авангардного 

искусства, проблемам современной художе

ственной культуры. Учащимся предлагают

ся такие темы для обсуждения, как: «Рус

ский авангард и левое искусство»; «Коллаж 

как вид современного искусства»; «Абст

рактное искусство как способ восприятия 

мира»; «Супрематизм К. Малевича»; «Сюр

реализм как искусство бессознательного. 

Иллюзии и фантазии С. Дали»; «Итальян

ские и русские футуристы в поисках искусст

ва будущего»; «Экспрессионизм как «искус

ство кричать»; «Массовое и элитарное» в ис

кусстве»; «Актерская система К.С. Станислав

ского»; «В. Мейерхольд - актер и режиссер»; 

«Синтетический театр» А. Я. Таирова»; «На

циональные музыкальные школы XX в.»; 

«Развитие кинематографа в XX в.»; «Оте

чественная культура в период тоталитариз

ма (30-50-е гг.)»; «Основные виды искусст

ва в эпоху пост-культуры»; «Хэппенинг как 

вид современного искусства и новая форма 

театрального действа» и др. 

Таким образом, подобные дискуссии 

вызывают живой интерес у учащихся искус

ствоведческих классов. Обсуждаются новые 

выставочные проекты, концертные про

граммы, театральные премьеры, кинопока

зы, творческие вечера, фестивали современ

ного искусства, рецензии и статьи известных 

критиков и искусствоведов (Д. Сарабьянов, 

Е. Де готь , Е. Б о брин ск а я , В. Т урчин , 

Э. Маньковская и др.) в специализирован

ных журналах. В целях подготовки к дискус-
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О формировании социально-политической компетенции у студентов инженерных факультетов 

сии проводятся практические занятия суча- рей», «Спас», «Гильдия мастеров», «Квад-

щимися в музеях (Русский музей, Мрамор- рат», «Либерти» и т. д.), Арт-центре совре-

ный дворец, Эрмитаж и т. д.), галереях («Бо- менного искусства на Пушкинской, 10. 
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Статья посвящена вопросу формирования социально-политической компетенции, признан

ной Советом Европы одной из основных и необходимых для специалистов любого профиля. Про

блема комплексного формирования данной компетенции остается не исследованной в педагоги

ческой литературе. В статье анализируются структурные компоненты этой компетенции, выяв

ляются показатели и уровни ее сформированное»! у студентов инженерных факультетов. 

The article focuses on the development of the social and political competence, which is recognised by 

the European Council as one of the competences any professional, whatever the occupation, must have. 

The problems that arise in connection with the development of this competence are yet to be studied. The 

article analyses the structural components this competence includes and identifies the assessment criteria 

for and levels of such competence among students of engineering departments. 

В Концепции модернизации российско- но и формирование различных компетенций, 

го образования на период до 2010 г. гово- Совет Европы, проходивший 27-30 марта 

рится, что основными критериями качества 1996 г., принял пять компетенций, которые 

содержания образования должны стать не могут быть названы универсальными, так 

только система знаний, умений и навыков, как желательны для специалистов любого 
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