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ные ключевые компетенции, необходимые челове-
ку. При этом особое значение приобретает как 
языковая, профессиональная, психологическая и 
общекультурная квалификация тех, кто призван 
осуществлять обучение и диагностику знаний, так 
и вопрос о том, насколько специалист-гуманитарий 
владеет различными современными технологиями.  

Филолог часто оказывается в ситуации, когда ему 
неизвестны или недостаточно известны возможности 
применения информационных технологий для реше-
ния лингвистических, литературоведческих, перево-
дческих и образовательных задач. Незнание этих 
возможностей (или, что еще хуже, знания неполные 
и/или некорректные) приводит к тому, что специа-
лист в области лингвистики, литературоведения или 
методики преподавания языков не умеет оценивать и 
выбирать нужные именно ему средства и, следова-
тельно, не способен их адекватно использовать. В 
результате, сталкиваясь с некорректным использова-
нием информационных технологий и не умея полу-
чить с их помощью желаемый результат, филолог 
часто просто отвергает саму идею использования 
информационных технологий, оценивая их как сред-
ство дегуманизации науки.  

Современные подходы к организации обучения 
требуют объединения функций научной и педаго-
гической деятельности и, следовательно, создания 
особой интегрированной среды, обеспечивающей 
продуктивную работу всех участников: преподава-
телей, студентов и магистрантов, аспирантов и 
исследователей.  

В связи с этим необходимо определить:  
• как организовать работу филолога с инфор-

мационными технологиями на основе идеи автома-
тизированного рабочего места;  

• каковы лингвистические ресурсы, использо-
вание которых необходимо для филолога; 

• каковы методы и приемы обучения студента-
филолога.  

Для решения этих задач необходим комплекс 
лингвистических, лингвометодических и про-
граммных средств, поддерживающих работу сту-
дента, методиста или исследователя в плане обес-
печения:  

• учебной информацией в виде специализиро-
ванных электронных учебников; 

• возможности работы с обучающими систе-
мами в области иностранных языков; 

• доступа к полнотекстовым базам данных (од-
но- и многоязычным) и предоставления средств 
автоматизации их обработки (получения частот-
ных и алфавитных словарей, конкордансов, вырав-
нивания параллельных текстов и др.); 

• доступа к средствам лингвистической обра-
ботки текстов, включая средства машинного пере-
вода, лексикографические базы данных, средства 
поиска информации в параллельных текстах и др.).  

При такой информационной поддержке можно 
обеспечить комплекс средств обучения и самообра-
зования для пользователя любого уровня. Кроме 
того, наличие подобных средств дает возможность 
каждому преподавателю, организующему работу 
студента, осознанно выбирать те виды деятельно-
сти, которые могут осуществляться студентом са-
мостоятельно, и те, которые требуют контакта с 
преподавателем. Тем самым обучение превращается 
в осознанно направляемый процесс, допускаю-
щий контроль результатов на любом этапе и управ-
ление скоростью обучения в зависимости от успе-
хов и интересов конкретного обучающегося.  

Умение пользоваться различными средствами 
языкового тестирования для решения задач диаг-
ностики речевых навыков и умений, для объектив-
ного определения уровня учебных достижений и 
скорости их приобретения, умение организовать 
свою исследовательскую и методическую работу с 
помощью диагностических методов и диагности-
ческих технологий является условием плодотвор-
ной работы и современного коммуникативного 
подхода к преподаванию языков.  

Таким образом, в результате специализирован-
ной программы подготовки магистров вузы и шко-
лы должны получить уникальных специалистов, 
способных не только осуществлять диагностику 
уровня знаний, умений и навыков в области владе-
ния языками, но и создавать специализированные 
диагностические системы для оптимизации про-
цесса обучения.  

 
 
 

Г. В. Cтадников,  
заведующий кафедрой зарубежной литературы  

 
АПОЛОГИЯ ЛЕКЦИИ 

 
Полемика с противниками Болонского процесса 

сегодня уже неактуальна. То, что эта система 
должна утвердиться в высшей школе, мало кто 
подвергает сомнению.  

Важнее становится полемика со слишком рья-
ными реформаторами, которые, предав забвению 
богатейшие традиции отечественного и зарубеж-

ного университетского образования, горят желани-
ем все перестроить в одночасье.  

Если конкретно, то речь о следующем.  
Несомненным достоинством Болонского про-

цесса является значительно возросшее внимание к 
самостоятельной работе студентов, внедрение 
многообразных форм организации и поэтапного 
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контроля за этой работой. Но данное, вполне оп-
равданное, направление порой переходит допусти-
мые границы, отодвигая на периферию другие 
формы учебной деятельности, в первую очередь 
лекцию. Лекционные часы, представленные сего-
дня достаточно скромно в учебных планах, предла-
гается еще больше «урезать» в пользу практиче-
ских и семинарских занятий. Показательно, что 
при обсуждении вопроса о переходе на балльно-
рейтинговую систему возник даже спор: оценивать 
или нет в баллах присутствие студентов на лекци-
ях. Хотя ответ на этот вопрос может быть только 
единственным: учитывать, безусловно. И не только 
потому, что, оставляя этот вид учебной деятельно-
сти без оценки, мы придаем ему уже изначально 
некое вторичное значение. А студенты должны 
осознавать, что присутствие на лекции не сводится 
к простому восприятию сообщаемого лектором.  

Лекция для студента — эта активнейшая форма 
аудиторной работы. На лекции излагается общая 
концепция изучаемой дисциплины, рассматрива-
ются наиболее сложные проблемы, дается анализ 
важнейшей научной литературы. И что столь же 
важно — именно лекция есть та научная основа, на 
которой выстраивается самостоятельная работа 
студентов. К тому же, лекция — одна из важней-
ших форм воспитания у студентов внимания, уме-
ния полностью сосредоточиться на изучаемой те-
ме. При этом лекция — школа овладения студен-
тами искусства конспектирования устного сооб-
щения. Таким образом, аудиторная работа на лек-
ции, оцениваясь в баллах, дисциплинирует студен-
та, убеждая его в том, что занятия нужно не просто 
посещать, на них нужно активно работать.  

Заметим, традиции бывают разные: одни со 
временем утрачивают свое значение, другие оста-
ются, несмотря на смену времен. Лекция пришла в 
высшую школу в далеком средневековье, в пору 
рождения первых университетов. И с тех пор она 
осталась самым почетным видом образовательной 
деятельности, а профессор-лектор — центральной 
фигурой учебного заведения. Уже в ХII веке лек-
ции таких известных ученых и педагогов, как Абе-
ляр в Париже, Ирнерий в Болонии, привлекали 
сотни студентов со всех концов Европы, многие из 
которых впоследствии становились блестящими 
лекторами. В истории образования и культуры бы-
ли лекции, которые имели громкий общественный 
резонанс. Как, к примеру, вступительная лекция 
Фридриха Шиллера «В чем состоит изучение ми-
ровой истории и какова цель этого изучения», про-
читанная 26 мая 1789 года в Иенском университе-
те. В городе не нашлось аудитории, в которой мог-
ли поместиться все желающие услышать слово 
лектора. А пламенная речь Шиллера, пронизанная 
страстным призывом отдаться служению «истине, 
нравственности и свободе», имела вдохновляющее 
значение для формирования жизненных позиций 
многих студентов.  

Лекция Александра Николаевича Веселовского 
«О методах и задачах истории литературы как нау-
ки», которую ученый прочитал 5 октября 1870 года 
студентам Санкт-Петербургского университета, 
стала научной программой для целой школы рус-
ского академического литературоведения.  

Как талантливый актер, играя одну и ту же роль 
каждый раз вносит в нее что-то новое, так и та-
лантливый лектор не имеет повторяемых слово в 
слово лекций. Но есть при этом и различие. Белин-
ский, изучая мастерство гениального русского ак-
тера Мочалова, писал: «Сценическое искусство 
есть искусство неблагодарное, потому что оно жи-
вет только в минуту творчества и, могущественно 
действуя на душу в настоящем, оно неуловимо в 
прошлом».  

Слово лектора остается живым и для после-
дующих поколений, о чем, в частности, свидетель-
ствует современная издательская практика. В печа-
ти все больше появляется курсов лекций, записан-
ных благодарными слушателями. Лекции, некогда 
обращенные к студентам, обретают вторую жизнь 
в печатном слове, пополняя золотой фонд филоло-
гической науки. Вот несколько примеров.  

Издан курс лекций Бориса Ивановича Пурише-
ва (1903–1989), который он читал в Московском 
государственном педагогическом институте им.  
В. И. Ленина (ныне университете). Как отмечает 
составитель книги, Пуришев читал этот курс в те-
чение шести десятков лет, постоянно обновляя, 
углубляя и совершенствуя его. «Дать импульс 
творческой мысли — такова была “сверхзадача”, 
которую ставил перед собой, обращаясь к студен-
ческой аудитории, профессор Б. И. Пуришев».  

По студенческим записям изданы «блистатель-
ные лекции» Леонида Ефимовича Пинского (1906–
1981) (Просвещение. Век VIII // Пинский Л. Е. Ре-
нессанс. Барокко. Просвещение. — М., 2002). Лек-
ции эти слушали студенты МГУ, которые по про-
шествии многих лет, вспоминают: «Для слушате-
лей его лекции остались одним из самых ярких 
впечатлений о годах учения. О них и поныне — 
через полвека — вспоминают бывшие его студен-
ты, хранят его конспекты». И далее: «Пафос всей 
научной и педагогической деятельности Пинского 
состоял в том, чтобы научить своих слушателей во 
всем сомневаться и до всего доходить своим умом. 
В этом смысле он — духовный собрат любимых 
им художников Возрождения и философов Про-
свещения».  

Издан курс лекций Наума Яковлевича Берковско-
го (1901–1972), прочитанный в ЛГПИ им. А. И. Гер-
цена (Берковский Н. Я. Лекции и статьи по зарубеж-
ной литературе. — СПб., 2002). Лекции эти были 
записаны слушателями Н. Я. Берковского. Причем 
это специально отмечено во вступительной статье: 
«Слова, располагающиеся на страницах этой книги, 
— были тридцать лет назад словами звучащими». 
Мы слышим эти слова и сегодня. Да и сам Берков-
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ский, лектор и ученый, утверждал: «Вообще в лите-
ратуре все решает музыка высказывания». Задача 
филолога, по Берковскому: «Чутко слышать, а также 
знать способ донести до людей звучание стихии ху-
дожественной».  

Осуществляется в настоящее время издание 
лекций крупного германиста Альберта Викторови-
ча Карельского, преподававшего в течение многих 
лет на филологическом факультете МГУ (Карель-
ский А. В. Метаморфозы Орфея. — М., 1998). Автор 
вступительной статьи к книге лекций ученого пи-
шет: «Альберт Викторович был Учителем мило-
стью Божьей, и в основе его педагогической дея-
тельности лежала старинная благородная традиция 
заботы об учениках и дотошного профессиональ-
ного воспитания, идея интеллектуального братства 
с будущими коллегами».  

Лишь эти несколько примеров (а их можно ум-
ножить) свидетельствуют о том, какое бесценное 
значение имеет для студентов лекция, яркое слово 
знающего и увлеченного лектора. Ибо лекция не 
только дарит знания студентам, но она и вдохнов-
ляет на овладения знаниями.  

Значение лекции в общей системе вузовского 
образования неизмеримо велико. И следует верить: 
пока существует высшая школа — будет жить и 
лекция. Просто сегодня лекцию нужно поддер-
жать, уделить ей должное внимание.  

И думается, что отличительным знаком, своеоб-
разной фирменной маркой каждого факультета долж-
но быть расписание занятий, где значились бы имена 
ведущих лекторов — профессоров, доцентов, препо-
давателей, а сама лекция, в силу особого уважения к 
ней, была бы выделена особым шрифтом.  

 
 
 

И. П. Лысакова,  
заведующая кафедрой межкультурной коммуникации 

 
КАФЕДРА КАК ПРОБЛЕМНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

 
Сложившаяся геополитическая и этнокультур-

ная ситуации в Европе и России обусловила необ-
ходимость новых и нестандартных решений по 
созданию условий развития многонационального 
общества. Эта ситуация обострила не только эко-
номические и социальные, но и образовательные 
процессы. В петербургских школах стали обучать-
ся плохо владеющие русским языком дети разных 
национальностей из бывших республик Советского 
Союза.  

Откликаясь на общественный запрос, кафедра 
межкультурной коммуникации филологического 
факультета в 2005 году начала реализацию специа-
лизированной программы подготовки магистра 
«Теория и практика обучения межкультурной ком-
муникации в полиэтнической и поликультурной 
среде».  

Кафедра межкультурной коммуникации совмест-
но с рядом образовательных учреждений Санкт-
Петербурга начала работу по исследованию процес-
сов интеграции детей в культурно-языковое про-
странство России в условиях полиэтнической школы.  

Целевое назначение проекта заключается в 
формировании условий гуманистического межна-
ционального взаимодействия в школьном коллек-
тиве и направлено на решение следующих кон-
кретных задач: 

• в обучении: овладение русским языком деть-
ми, не владеющими русским языком с детства, в 
объеме государственного стандарта для осуществ-
ления полноценного обучения этих детей на рус-
ском языке в общеобразовательной школе Россий-
ской Федерации;  

• в развитии: интеграция нерусскоязычных 
детей в культурное пространство России с осозна-
нием и сохранением их собственной этнической 
культуры;  

• в воспитании: воспитание толерантности в 
полиэтническом школьном коллективе — этниче-
ской, религиозной, возрастной, гендерной и т. д.  

Цель магистерской программы: подготовить 
высококвалифицированных специалистов в облас-
ти межкультурного общения, способных приме-
нять систему профессиональных знаний и навыков 
в профильных школах, колледжах и высших учеб-
ных заведениях.  

Программа включает: изучение теории комму-
никации и овладение приемами и методами толе-
рантного общения в полиэтнической среде, на-
ционально-культурные отличия в построении 
коммуникативного бесконфликтного дискурса, 
знакомство с культурным многообразием народов 
мира в области речевого и делового этикета, лин-
гводидактические основы преподавания русского 
языка как иностранного на фоне полилога куль-
тур. Знания, полученные студентами, содержат 
креативный компонент, направленный на выра-
ботку ситуационных моделей бесконфликтного и 
продуктивного общения в разных сферах образо-
вания, культуры и экономики.  

В рамках реализации образовательных про-
грамм подготовки магистра кафедра приобретает 
статус проблемной научно-исследовательской 
лаборатории, что является отражением основных 
положений европейских соглашений в рамках Бо-
лонского процесса.  




