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требований, которые предъявляются к 
учебно-методическим комплектам для шко-
лы. До сих пор речь шла о вертикальной свя-
зи в рамках одного учебно-методического 
комплекта, т. е. о единой линии учебников 
по предмету для разных классов. Сейчас 
выдвигается требование не только верти-
кальных, но и горизонтальных связей, т. е. 
связей между учебно-методическими ком-
плектами по разным дисциплинам. Созда-
ние подобных комплектов — необычайно 
сложная задача. Но очевидно, что их нали-
чие является важнейшим условием реали-
зации нового образовательного стандарта. 
В настоящее время методисты институ-
та детства уже работают над созданием 
учебно-методического комплекта «Диа-
лог», воплощающего идеи междисципли-
нарного взаимодействия. Комплект ориен-
тирован на реализацию поликультурного 
образования и формирования российской 
идентичности в школах с полиэтническим 
составом учащихся и включает учебники, 
пособия для учителя, тетради с печатной 
основой по разным предметам, изучаемым 
в начальных классах.

Сегодня учитель получает право само-
стоятельно выбирать место и проблемати-
ку повышения своей квалификации. В этих 
условиях важно позиционировать педаго-
гические университеты в системе постди-
пломного образования как крупнейшие цен-
тры развития методической науки, которые 
реализуют идею непрерывного педагогиче-

ского образования на самом современном 
уровне. Очевидно, что ученые универси-
тетов готовы предложить учителю реаль-
ную помощь в работе по образовательным 
стандартам нового поколения. В частности, 
проблема реализации междисциплинарно-
го взаимодействия поставлена в правитель-
ственных документах сравнительно недав-
но. Однако в Герценовском университете 
еще в 2001 г. был создан НИИ общего об-
разования, перед которым была поставле-
на задача разработки метаметодического 
подхода. В настоящее время уже многое 
сделано: предложена метаметодическая 
модель школы, созданы концепции согла-
сованного обучения, формирования уни-
версальных познавательных механизмов, 
формирования интеллектуально-речевой 
культуры школьников, формирования 
культурного поля школьника, становления 
учебно-исследовательской деятельности. 
Мы готовы предложить учителям не толь-
ко теоретическое обоснование реализации 
развивающего потенциала общего средне-
го образования, но и конкретные иннова-
ционные технологии обучения и развития 
школьников. 

Таким образом, профессиональное со-
общество Герценовского университета ра-
ботает на опережающее развитие педаго-
гической и методической науки, школьного 
образования и вносит весомый вклад в реа-
лизацию государственной образовательной 
политики.

В. В. Барабанов,
декан факультета социальных наук

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР И ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Сегодня перед российским обществом сто-
ит огромное количество всевозможных про-
блем. Их острота настолько велика, что впол-
не можно говорить о судьбоносном характере 
происходящих процессов. В докладе Институ-
та современного развития «Россия XXI века: 
образ желаемого завтра» вполне определенно 

говорится, что инновационный прорыв стра-
ны в будущее может и не состояться, если не 
будет достигнута критическая масса вменяе-
мого населения, так как в условиях «растуще-
го ускорения инновационных процессов от-
ставание становится необратимым и точки 
невозврата страна проходит уже сейчас».
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Человеческий фактор и проблемы модернизации…

В современном мире главным ресурсом 
развития становятся творческие способно-
сти человека, его энергия и инициатива. В 
практической деятельности надо исходить 
из того, что традиционные стереотипы, свя-
занные с этатизмом, культом власти, ком-
мунальных ценностей в новом мире ста-
новятся контрпродуктивными. Каким же 
образом можно подавить эту негативную 
идентичность? Важное значение в этом 
деле принадлежит образованию. Всегда в 
такие переломные времена надежды обще-
ства связаны с образованием. Подтвержде-
нием этого является недавно прошедшая 
Педагогическая ассамблея. Безусловно, за 
последние годы в образовании произошли 
большие изменения, но для задач сегод-
няшнего дня они недостаточны. В доку-
ментах «Наша новая школа», выступлениях 
президента и нашего ректора на ассамблее 
высказана озабоченность состоянием педа-
гогического образования, необходимостью 
его реформирования. Безусловно, только 
педагог, учитель способны изменить к луч-
шему процессы, протекающие в этом соци-
альном институте. 

Наш университет имеет опыт работы в 
условиях поиска инновационных подходов 
в создании системы, способной вырастить 
педагога, имеющего возможность решить 
проблему формирования таких личностных 
качеств ученика, которые будут востребова-
ны обществом. Однако нельзя обольщаться 
тем, что нам известны все педагогические 
секреты, способные решать современные 
задачи. Если бы это было так, то мы и наши 
руководители могли бы быть спокойны за 
судьбу нашей страны. Существует немалый 
опыт, который может составить фундамент 
проверенных позитивных традиций, но но-
ваторский поиск еще впереди. 

Большие надежды возлагаются на 
успешный конкурсный процесс называть-
ся исследовательским университетом. Для 
нас это может быть шансом создать такую 
модель современного педагогического уни-
верситета, где на базе научных лаборато-

рий, а может быть, и бóльшего количества 
научно-исследовательский институтов, чем 
в настоящее время, будет создаваться такой 
интеллектуальный продукт, который будет 
востребованным временем. Главное же 
заключается в том, что будущий учитель 
будет формироваться параллельно с теми, 
кто обучается по различным научным на-
правлением. В педагогическом вузе долж-
на развиваться фундаментальная наука, что 
даст уверенность в том, что учитель будет 
ценен не только вооруженностью педагоги-
ческими технологиями, но и сформируется 
в среде, где наука представлена передовы-
ми открытиями, сделанными в современ-
ных лабораториях на качественном обору-
довании. Ведь что греха таить, проблема 
молодого учителя сегодня заключается в 
том, что он может быть очень технологич-
ным с точки зрения педагогики и методики, 
но его знания будут представлять закатный 
рубеж науки, а чаще носить несистемный, 
случайный характер. Такой учитель в прак-
тической деятельности будет надеяться на 
то, что ему попадет приличный учебник и 
методический продукт, который будет его 
сопровождать в профессии. Он так и оста-
нется без «прививки» к науке.

Педагогический университет в совре-
менных трансформациях в исследователь-
ский университет не должен потерять свою 
«самость», свое лицо. Должен позициони-
роваться как центр развития наук о чело-
веке, что вовсе не исключает и других на-
правлений. Я не говорю о педагогических 
науках, так как мы в этой области занима-
ем одно из лидирующих мест. Это будет 
большим подспорьем в исследовательских 
усилиях по проблемам человека, особенно 
в исследованиях становления личности, 
способной адекватно осознать все вызовы 
нынешнего века и осуществить поиск пу-
тей их преодоления. 

Социальные науки являются инстру-
ментом формирования социогуманитар-
ного пространства такого типа личности, 
наделенного разными компетенциями, 
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позволяющими надеяться на творческий 
потенциал, позитивную мотивацию и си-
стему ценностей, осмысленную граждан-
скую позицию, не теряющего способности 
к постоянному самосовершенствованию и 
приобретению новых качеств, необходи-
мых в динамичном обществе.

Создание такого центра – института, 
консалтинговой структуры способно объ-
единить потенциалы различных структур 
нашего университета: философов, психо-
логов, историков, социологов, политологов 
(перечислять можно долго)... В стратеги-
ческом плане этот центр может быть вос-
требован для создания новых социальных 
технологий, направленных на содействие 
развитию, а лучше сказать – привитию 
нравственных принципов и стереотипов 
поведения, а также более широких социаль-
ных компетентностей личности как субъ-
екта социальных отношений, обладающей 
достаточным уровнем профессионально-
научной компетентности и способной ре-
шать разные задачи, позиционировать себя 
как ответственного представителя граж-
данского общества. 

Эти глобальные проблемы могут быть 
решены только в ходе исследовательских 

усилий по более частным задачам: личность 
как предмет социального познания, модели 
статусно-ролевого поведения, социальная 
типология личности, формирование соци-
ального облика учащегося и педагога, соци-
альное взаимодействие в образовательном 
процессе, социальные нормы и девиации, 
коррекция социальных девиаций и др.

Кроме вышеназванного, хотелось бы 
обратить внимание и на то, что сами со-
циогуманитарные науки требуют даль-
нейшего развития. Они все имеют руди-
ментарные пятна прошлых принципов, 
ценностей и могут в любой момент опять 
превратиться в идеологические догмы, 
т. е. застыть в своем развитии. За приме-
ром далеко ходить не надо – история, как 
часть общественного сознания, является 
мощным фактором деконсолидации обще-
ства и способна излишне возбудить неко-
торые «буйные головы».

Все планируемые (а лучше сказать, об-
суждаемые) изменения и модернизаци-
онные устремления, в том числе в обра-
зовании, не могут быть рассмотрены вне 
реального пространства и вне реальных 
последствий того, что они принесут в буду-
щем, в самом недалеком будущем.

В.П. Пронин, 
доцент кафедры теоретической физики и астрономии

О РОЛИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА В РАЗВИТИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА

Современная школа должна быть 
обеспечена специалистами, обладаю-
щими, помимо глубокой психолого-
педагогической подготовки, фунда-
ментальной подготовкой в предметных 
областях (физики, химии, биологии, 
географии и т. п.). Обеспечить такую 
подготовку могут образовательные си-
стемы, обладающие развитыми научно-
исследовательскими структурами, соот-
ветствующими современному уровню на-
учных исследований.

Наш университет к настоящему време-
ни имеет такие структуры. За последние 
2—3 года кардинальным образом изме-
нились исследовательские работы в обла-
сти физики, химии, биологии, географии. 
Естественнонаучные лаборатории универ-
ситета оснащены современным исследо-
вательским оборудованием, позволяющим 
проводить широкий класс исследований —  
от анализа ДНК с расшифровкой последо-
вательности нуклеотидов до исследования 
молекулярной и атомной структуры веще-


