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себя и понять, в чем конкретно со-
стоит его личный вклад и его пер-
сональная ответственность в деле 
создания инновационной системы 
подготовки качественно новых спе-
циалистов, владеющих гуманитарными 
технологиями и способных решать 

профессиональные задачи на основе 
созидательного взаимодействия и 
диалога между социальными и про-
фессиональными группами, конфес-
сиями и этносами в современном по-
ликультурном обществе. 

 
 

Л. М. Мосолова, 
заведующая кафедрой теории и истории культуры 

 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ  

В ПРОБЛЕМНОМ ПОЛЕ ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Экспертная комиссия по подготовке дан-
ного вопроса к Ученому совету университе-
та в составе преподавателей психолого-
педагогического факультета и факультета 
философии человека (профессоров Н. Н. Ко-
ролевой, М. Л. Магидович, Л. М. Мосо-
ловой, доцентов И. М. Богдановской,  
А. В. Ляшко, Л. В. Никифоровой, А. Ю. Чу-
курова, М. Н. Яковлевой) имела возмож-
ность познакомиться с результатами меж-
дисциплинарных исследований, выполнен-
ных в рамках мероприятия 1.13.1 иннова-
ционной программы университета в 2007 г. 
Разработки проводились по десяти направ-
лениям (лотам), конкретизирующим ос-
новную тему исследования — «Междисци-
плинарность современного гуманитарного 
знания: фундаментальные и прикладные 
исследования в проблемном поле гумани-
тарных технологий». Ознакомление с ито-
говыми научно-методическими материа-
лами и беседы с участниками проведенно-
го исследования позволило сделать ряд вы-
водов о ценности проделанной работы и 
выявить некоторые проблемы.  

В ходе работы над реализацией научных 
мероприятий инновационной программы 
университета мы все в большей степени 
стали осознавать, что имеем дело с самым 
широкомасштабным проектом нашего уни-
верситета из всех, которые были прежде.  

В случае полноценного завершения этот 
проект может обрести огромную культур-
ную и социальную значимость. Ведь речь 
идет об обновлении фундаментальных на-
учных оснований, содержания, структуры 

и смыслов гуманитарного образования. Это 
во-первых. Во-вторых, — о тех конкретных 
гуманитарных технологиях, которые пре-
ображают вчерашнего школьника не толь-
ко в компетентного специалиста, но и че-
ловека с высоким этосом общения и пове-
дения, которому предстоит работать с 
детьми и разными по убеждениям взрос-
лыми людьми. При этом следует учесть, 
что он будет осуществлять свою деятель-
ность в контексте современного социогене-
за и культурогенеза — особого и сложного со-
четания традиций и инноваций, констант 
и изменений, а также в контексте ускоре-
ния реки истории.  

Представленные материалы показали, 
что все коллективы находились в напря-
женном научном поиске. По всем направ-
лениям исследования предложено немало 
продуктивных и новаторских научно-
методических материалов. В целом проде-
лана огромная работа. Написано более деся-
ти тысяч страниц текстов! Удалось дейст-
вительно запустить механизм развития 
междисциплинарных исследований и меж-
кафедрального, межфакультетского со-
трудничества. Очень важно в дальнейшем 
усовершенствовать этот механизм.  

Вместе с тем необходимо отметить, что в 
ряде случаев эффективности междисцип-
линарных исследований отчасти мешали 
четыре беды. Во-первых, это консервативная 
демагогия некоторых преподавателей, аб-
солютизирующих предметоцентризм с его 
глухим отношением к коллегам, изучаю-
щим тот же объект (природу, или общест-
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во, или человека, или культуру), но в дру-
гом предметном ракурсе. Нужно понимать, 
что целостность изучения любой объект-
ной сферы может быть достигнута только 
междисциплинарно — взаимодополни-
тельно. И это можно сделать, не снижая ка-
чества предметной подготовки по конкрет-
ной специальности. Нужны новые техно-
логии обучения. Во-вторых, это модернист-
ский механицизм, когда снимается слепая 
копия с образовательных техноконструк-
ций иной традиции и прямо инкрустиру-
ется в живое «тело» собственной большой 
традиции без заботы о том, чтобы эти ин-
крустации соответствовали отечественному 
типу рациональности и согласовались с по-
зитивными константами национальной 
традиции. Все образовательные системы 
нашего мира современны, т. е. modernity. 
Однако эталоном современности считается 
Запад и часто под модернизацией понимается 
«искусство копирования», а не создание нового 
оригинала. Конечно, отдельные достижения 
западного опыта вполне могут быть заим-
ствованы в разных сферах культуры, в том 
числе и в образовании. Но следует пом-
нить, что удел уважающей себя нации — это 
инновации как смыслы и способы собственного 
управляемого развития. Здесь требуется пре-
дельное внимание к жизнеспособным об-
разовательным традициям, понимание 
особенностей инновационного потенциала 
своей культурно-образовательной системы, 
большая работа с субъектами творчества 
(инноваций), знание тенденций глокали-
зации как единства глобального и локаль-
ного в развитии современного мира. В ходе 
реализации продуманных нововведений 
произойдет целенаправленное изменение 
образования. Оно внесет в изменяющуюся 
среду новые смыслообразующие и стаби-
лизирующие факторы и явления.  

В-третьих, это наличие преподавателей, 
которые настроены на инновационную  
работу, но толком не знают, что, как и где 
надо делать, и такая ситуация становится 
организационной проблемой на местах. 
Наконец, в-четвертых, это встречающаяся 
порой мимикрия под инновационную дея-

тельность, которая не приносит искомых 
плодов обновления образования.  

Несмотря на сложность и динамичность 
реализации междисциплинарных исследо-
ваний в поле гуманитарных знаний, вектор 
многих исследований является позитивным 
и в значительной степени инновационным. 
В этом отношении показательна работа 
коллектива под руководством И. А. Щиро-
вой (лот 8) «Текст и язык в современных пара-
дигмах гуманитарного знания: анализ — ин-
терпретация — понимание». Теоретическая 
часть работы является действительно меж-
дисциплинарным исследованием, затраги-
вающим сферы таких наук, как философ-
ская антропология, поэтика, стилистика, 
психология, социология, история права и 
др. Текст раскрыт как многомерная и по-
лифункциональная дискурсивная система, 
обеспечивающая социальное, культурное и 
интеллектуальное взаимодействие языко-
вых личностей в определенном социуме и 
определяющая характер протекания по-
знавательной и коммуникативной дея-
тельности человека. Показана сущность 
интерпретации в ее многомерной характе-
ристике. Разработана система практико-
ориентированных комплексов заданий, 
направленных на освоение междисципли-
нарных концепций понимания культуры 
как текстовой сущности. Полученные ре-
зультаты характеризуются научной новиз-
ной и теоретической значимостью, сопос-
тавимой с мировыми достижениями в об-
ласти гуманитарного знания.  

Экспертная комиссия также отмечает 
ценные результаты исследования, прове-
денные группой преподавателей под руко-
водством профессора Л. Н. Беляевой на тему 
«Разработка методологии проектирования об-
разовательной среды в области современных 
гуманитарных технологий: семиотический 
аспект». Авторы предложили использовать 
междисциплинарно-семиотический под-
ход, который призван ослабить конфликт 
между «жесткой» организацией парадигм 
искусственных языков, математики и ин-
форматики, и «мягким» построением па-
радигматики естественного языка, которым 
пользуются филологические дисциплины. 
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Ценность работы состоит в том, что семан-
тика предстает здесь как интегративный 
компонент инновационного процесса гу-
манитаризации и гуманизации педагоги-
ческого образования, — компонент, спо-
собный преодолеть конфликты между раз-
ными областями знаний. Здесь хорошо вы-
верен социолингвистический аспект темы 
и есть перспектива более углубленного ис-
следования собственно семиотической 
проблематики.  

Продуктивным представляются иссле-
дования по теме «Человек в организационно-
управленческих системах», выполненное под 
руководством профессора А. Я. Линькова. 
Здесь были фундаментально проработаны 
теории мотивации и корпоративной куль-
туры в контексте мотивации сотрудников 
предприятий, что имеет интерес не только 
для бизнес-структур, но и образовательных 
учреждений. Даны также существенные 
характеристики механизмов развития со-
циальной ответственности с целью повы-
шения конкурентоспособности современ-
ной организации. В практическом отноше-
нии наиболее значима третья часть иссле-
дования «Система оценки влияния гума-
нитарных технологий на развитие челове-
ческого капитала». В этой части обосновано 
место гуманитарного технолога в совре-
менной организации, дана модель гумани-
тарной экспертизы управленческих реше-
ний, а также способ продвижения гумани-
тарных технологий в организации. Данная 
часть труда обладает несомненным потен-
циалом для последующего внедрения его 
результатов в учебный процесс в рамках 
подготовки специалистов для любой сфе-
ры управления персоналом. Книга, издан-
ная по результатам этого исследования, во-
брала в себя наиболее удачные и значимые 
материалы трех этапов работы.  

Впечатляет объем разработок по теме 
«Влияние современных коммуникационных 
процессов на социогуманитарное знание»,  
выполненных коллективом под руково-
дством профессора А. В. Чечулина (1 386 стра-
ниц!). Это мощные концентрированные тек-
сты, глубокие штудии отдельных коммуни-
кативных каналов современного общества с 

привлечением данных различных дисцип-
лин (философии, социологии, культуроло-
гии, психологии, литературоведения, теории 
коммуникации и др.). В работе выявляется 
влияние современных коммуникационных 
процессов на изменение принципов и норм 
социального регулирования. Методические 
разработки по теме представлены в четырех 
монографиях; есть перспектива создать спе-
циальный учебно-методический комплекс 
на основе проведенных научно-практиче-
ских исследований.  

Инновационной ценностью обладает 
целый ряд научно-методических материа-
лов, подготовленных и по другим направ-
лениям (лотам) междисциплинарных ис-
следований по указанной интегрирован-
ной теме. Вместе с тем в процессе реализа-
ции инновационной программы выяви-
лись нерешенные вопросы, которые необ-
ходимо учитывать на следующем этапе ее 
выполнения.  

Во-первых, поскольку разным коллекти-
вам университета вместе пришлось решать 
новые задачи, постольку необходимо было 
выработать основополагающие теоретико-
методологические позиции и уточнить со-
держание базового категориального аппа-
рата. Однако общенаучные и конкретные 
материалы разрабатывались параллельно, 
поэтому разработчики всех лотов начали 
«плясать от печки»: рассматривать содер-
жание понятий «гуманитарное образова-
ние», «гуманитарные технологии», «соци-
альные технологии», «манипулятивные 
технологии», «компетентность», «иннова-
ции», «междисциплинарность» и т. д. На 
это ушло много времени и труд оказался 
малопродуктивным, потому что выяснение 
содержания этих категорий велось на осно-
ве разных частных дисциплин, а не на 
уровнях философского, социально-фило-
софского, философско-культурологическо-
го, общенаучного обобщения. Некоторые 
авторы просто свели понимание гумани-
тарных технологий к педагогическим, что 
неверно. Далее необходимо более точно и 
своевременно определить методологиче-
скую базу инновационной программы по 
проблемам междисциплинарности в гума-
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нитарном образовании или, говоря иными 
словами, необходимо решить семиотиче-
скую задачу — задачу сопряжения понятий 
как «языков» разных наук и выработку об-
щего тезауруса, позволяющего понимать 
общее через определенный перевод и обоб-
щение специфических лексик. В связи с 
этим необходимо иметь в виду, что пред-
ставление о междисциплинарности как ме-
ханической сумме разных частей изучаемо-
го объекта имеет серьезные педагогические 
последствия, и дидактике надо искать новые 
способы организации преподавания разных 
наук, которые бы обеспечили студенту сис-
темность в познании человека и его мира.  

Во-вторых, несмотря на наличие хорошо 
продуманных целей, задач, направлений, 
мероприятий по реализации инновацион-
ной образовательной программы на 2007–
2008 гг. и на возможность ознакомления с 
ней всех коллективов, все же ряд научно-
методических проектов разрабатывались, 
исходя не из задач этой программы, а при-
вычно отталкиваясь от задач своих науч-
ных и учебных дисциплин. Эту ситуацию, 

конечно, необходимо откорректировать в 
последующей работе над совершенствова-
нием полученных результатов.  

Вследствие нерешенности этих и неко-
торых других проблем остались недоста-
точно разработанными заявленные концеп-
туальные подходы, призванные раскрыть 
возможности и процедуры введения ком-
петентностных позиций и конкретных гу-
манитарных технологий в междисципли-
нарное поле образования. В ряде случаев 
требуемая междисциплинарность осущест-
влялась путем механического соединения 
монодисциплинарных разработок.  

По-видимому, руководителям всех на-
учно-методических разработок необходи-
мо познакомиться с результатами изыска-
ний друг друга, нужно сравнить, система-
тизировать и обобщить полученные мате-
риалы и обязательно организовать философ-
ско-методологический семинар для обсуждения 
общих теоретических проблем реализации ин-
новационной образовательной программы 
университета на втором этапе работы.  

 
 

Л. А. Регуш, 
заведующая кафедрой психологии развития и образования 

 
РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Качество образования — словосочета-

ние, которое определяет жизнь нашего вуза 
в последние годы. И это не просто слова, за 
ними огромная работа, которая проводится 
и преподавателями, и администрацией.  
Если проанализировать то, что делают ка-
федры, то окажется, что доминанта их ра-
боты — создание условий для повышения 
качества образовательного процесса.  

Во-первых, повышение квалификации 
преподавателей во всем многообразии его 
форм. Новые возможности для этого от-
крылись в связи с реализацией инноваци-
онной программы. Только за 2007/2008 
учебный год, например, по кафедре психо-
логии развития и образования, повышение 
квалификации прошли более 50% препода-
вателей (курсы иностранного языка без от-

рыва от работы, участие в семинарах, изу-
чение опыта работы европейских универси-
тетов, стажировки и др.). Во-вторых, созда-
ние учебно-методических комплексов по 
учебным дисциплинам, причем в соответ-
ствии с той образовательной программой, 
которая реализуется тем или иным факуль-
тетом. Почему есть надежда на то, что эта 
работа будет способствовать повышению 
качества образования? 

Учебно-методические комплексы адап-
тированы к образовательной программе фа-
культета по объему, содержанию и техно-
логиям обучения. Студент имеет доступ к 
этим материалам, поскольку они есть на 
электронных носителях. Это позволяет уже 
на старте освоения дисциплины предста-
вить уровень требований к результатам ее 


