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ПРОЕКТ

27 февраля в Мариинском зале Герценовского университета 
состоялось торжественное открытие российско�норвежского 
проекта «Роль устного языкового перевода и сурдоперевода 
в социальной сфере в России и Норвегии».

Основными участниками проекта являются РГПУ им. А.И. Герцена, 
Метрополитэн Университет Осло и Межрегиональный центр 

реабилитации лиц с проблемами слуха (г. Павловск). На встречу были 
приглашены педагоги и сотрудники Образовательного центра «Языки без 
границ», Норвежского университетского центра, Школы�интерната №31 
Невского района Санкт�Петербурга, преподаватели Санкт�Петербургского 
государственного университета.

Основную цель проекта, заключающуюся в повышении роли устного 
перевода и сурдоперевода в общественном секторе России и Норвегии, 
планируется реализовать в сфере университетского образования через 
создание учебного модуля и учебных материалов для подготовки студентов 

в области перевода, а также через организацию академических обменов 
преподавателей и студентов обоих вузов.

На торжественном открытии, модератором которого выступила профес�
сор, заведующая кафедрой дидактики Института педагогики Елена Пискунова, 
координатор проекта с российской стороны, с официальными приветствиями 
к участникам обратились проректор Метрополитэн Университета Осло Нина 
Ваалер и проректор по инновационной деятельности и информационным 
технологиям Герценовского университета Михаил Пучков. «Герценовский 
университет уже много лет принимает участие в важных социальных проектах. 
Данный проект открывает большие возможности в сфере развития образо�
вания, научных исследований для обоих вузов. Мы готовы делиться нашими 
ресурсами для успешного достижения целей. Я желаю нам продуктивной 
работы», – отметил Михаил Юрьевич.

Особую значимость проекта для развития сотрудничества между 
странами в сфере образования отметил Генеральный консул Королевства 
Норвегия в Санкт�Петербурге г�н Даг Халворсен.

Директор Института дефектологического образования и реабили�
тации Виталий Кантор подчеркнул: «Л.С. Выготский говорил, что любое 
нарушение в развитии � это не столь биологическая, сколько социальная 
проблема. Интеграция людей с особенностями в общество � это процесс 
двустороннего движения и встречного сближения сообщества людей с 
ограниченными возможностями здоровья и большого общества. Обе 
стороны должны делать шаг навстречу друг к другу. Идея, которая лежит 
в основе данного проекта, предполагает освоение обычными людьми 
жестового языка. Это и есть шаг навстречу, который может и должно 
совершить большое интегрированное общество. Я уверен, что шаг будет 
сделан, а проект будет успешным».

На встрече также присутствовали участники проектной команды: 
преподаватели Института педагогики, Института иностранных языков, 
Института детства и Института дефектологического образования и 
реабилитации РГПУ им. А.И. Герцена и студенты этих институтов � по�
тенциальные участники проекта. 
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О МАЛОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
Обучение на Малом факультете – это 

хорошая возможность для школьни�
ков, планирующих поступать в РГПУ им. 
А.И. Герцена, готовящихся к различным 
олимпиадам и конкурсам, а также для всех, 
кому просто интересна психологическая 
наука.  

Посещение занятий направлено на 
помощь при выборе специальности и об�
разовательной программы. По окончании 
лекций слушатели получают представле�
ние о том, что такое психология и чем зани�
маются психологи; узнают, как разрешать 
конфликты; учатся контролировать свои 
эмоции и многому другому.

Первое занятие на Малом факультете 
состоялось 11 октября; на этой встрече 
присутствовало более 150 человек – 
школьники 8�11 классов и их родители.

— Когда и как Вы приняли решение 
заниматься преподавательской дея�
тельностью и наукой?

— Признаюсь, я уже напрочь забыл об 
этом счастливом мгновении! Что это был 
за странный импульс? Несомненно только, 
что с раннего детства я не мыслил себя 
без чтения книг по истории. Разумеется, 
до поры до времени войны ахейцев с тро�
янцами, мушкетеры, «усачи�гренадеры», 
искатели сокровищ и трапперы ни к чему 
меня не обязывали. Дверь в науку приот�
крылась, когда студентом исторического 
факультета ЛГУ я погрузился в чарующий 
мир эпохи Консульства и Империи — мир 
бесстрастного рационализма, изощренных 
политических интриг, жестоких заговоров 
и изощренных технологий правления. За 
всем этим стояла железная воля молодого 
генерала Бонапарта! Главный вопрос, му�
чивший тогдашнюю Францию — как выйти 
из Революции? Мне же было интересно по�
нять, каким образом авторитарная модель 
бонапартистского режима сочеталась с 
правилами революционной игры, навязы�
ваемой олигархической элитой, инерци�
онной, коррумпированной, впитавшей в 
себя идеологию революционного террора. 
Результатом стали грандиозные реформы 
Консульства, за какие�то четыре года за�
ложившие основу взлета Наполеона I. Мое 
сердце было разбито бонапартизмом — я 
до сих пор собираю его осколки!

— Что повлияло на Ваше решение?

— По счастью, правила развитого соци�
ализма не допускали глубоких погружений в 
ностальгические грезы. Мое будущее было 
решено! Распределенный в школу, я быстро 
начал овладевать навыками преподавания. 
Мне решительно повезло с учениками: ини�
циативные, творческие и полные энергии, 
они заставили меня хорошенько попотеть, 
чтобы «выжить» и усвоить азы преподава�
тельской профессии.  

— Я знаю, Вами написано много 
работ о пиратах. Как Вам удалось найти 
свою нишу в науке?

— Новой вехой на моем пути, предо�
пределившей будущую судьбу, стала работа 
в Российском государственном архиве 
военно�морского флота. В стенах этого 
архивохранилища произошла переоценка 
научных «ценностей» в сторону военно�мор�
ской истории с ее междисциплинарностью 
и вселенским охватом. Меня захватил про�
цесс изучения истории не по книгам. Мне 
понравилось находить, читать и анализиро�
вать незнакомые тексты, которые до меня 
мало кто видел, находить неожиданные 
сюжеты, в которых не были еще проложены 
историографические магистрали. Передо 
мной предстали «живые» страницы истории: 
карты, навигация, корабельная архитектура, 
судовые ведомости, послужные списки 
флотских офицеров. Затем был Европей�
ский университет в Санкт�Петербурге с 
его академической аналитичностью, герме�
невтическим сомнением и современными 
научными технологиями. На очередном 
жизненном повороте мне внезапно пред�
ложили написать детскую книгу о пиратах 
с картинками. Это сегодня в магазинах их 
лежит огромное количество, а в середине 
90�х годов в России книги о пиратах можно 
было пересчитать по пальцам, на европей�
ских языках литературы также фактически 
не было, Интернета не существовало — от�
личное пространство для маневра! Детская 
книга превратилась сначала в сводную 
историю морского разбоя, а затем уже об�
рела монографические контуры и все время 
стремится к расширению.

— Почему именно пираты?

— Здесь все очевидно! Толчок как 
раз и дало изучение океанских плаваний. 
Они подобны некоему движению, раз�
рывающему привычное течение времени, 
искажающему принятые представления 

о пространстве. Вступая на борт корабля, 
человек словно выходил в неизведанные 
новые миры, его охватывал первобытный 
страх перед стихией и всемогуществом при�
роды. Каждый отправлявшийся в плавание 
мог обрести в них нечто свое: приключения, 
противоборство со стихией, духовное 
совершенство, выход агрессии, свободу, 
деньги. Прикоснуться к этому «миру на 
грани» оказалось чрезвычайно увлека�
тельным занятием. И, что крайне важно, 
анализируя социальную природу морского 
мира, болезненно ощущаешь проблемы 
взаимоотношений государственной власти 
и той самой аморфной человеческой массы, 
которая, по мнению «привилегированного» 
общества, лишена должного понимания 
социальной реальности и способности к 
осмысленному действию, но способна в лю�
бой момент ощетиниться. Тут�то и нашлось 
место морским разбойникам! В литературе 
бытует мнение о неорганизованности и 
хаотичности пиратов, предававшихся яко�
бы бессистемным грабежам. В реальной 
жизни, однако, все выглядело несколько 
иначе. Пиратство представляло собой 
иерархически организованное преступное 
сообщество, в котором существовали 
определенные правила социальной игры, 
действовал внутренний дисциплинарный 
кодекс, была налажена система кооперации 
и взаимодействия. По существу пираты 
были столь же рациональны, как и любые 
другие люди, предсказуемым образом 
реагирующие на предоставляемые им воз�
можности и поставленные ограничения. 
Выбор преступной профессии оказывался 
на поверку не чем иным, как инвестицион�
ным решением, принимаемым в условиях 
особого риска и полной неопределенности. 
Преступники стремились максимизировать 
свои выгоды при крайне ограниченных ре�
сурсах, но вынуждены были действовать в 
условиях повышенного риска. Неслучайно, 
поэтому, в пиратстве крутилось немало лю�
дей, обладавших повышенной склонностью 
к риску. И без лишних сантиментов! Боюсь, 
что миляга Джек Воробей на пиратском 
судне долго бы не продержался!

— Вами написано много книг. На�
сколько тяжело написать книгу? С чего 
нужно начинать? Как Вы выбирали 
идеи для своих произведений?

— Не зря же существует выражение 
«творческие муки»! А с чего нужно начи�
нать? Определите сквозную идею, и писать 
тогда можно с любого места! И мне действи�
тельно кажется, что если отсутствует четкий 
замысел, то все остальное теряет смысл 
и попросту рассыпается. Что же касается 

идей, то они меня выбирали сами, а я всего 
лишь был их транслятором.

— Для кого писать интереснее: для 
научного сообщества или для обычного 
читателя?

— Это две, казалось бы, совершенно 
разные вселенные, но и с теми, и с другими 
следует держать ухо востро. И, в первую 
очередь, заставлять себя работать над тек�
стом, предельно внимательно относиться к 
манере изложения, стилю, шлифовке фраз. 
Ведь равно и ученые, и те, кого вы назвали 
«обычные читатели», предъявляют одно 
основное требование. Они не только хотят, 
чтобы книгу связывала яркая сюжетная кан�
ва или чтобы в ней присутствовала тонкая 
интрига и яркая концептуальная основа. Она 
должна легко читаться, увлекать за собой, 
будить воображение, заставлять думать. 
Пустой набор информации и скупой язык 
вряд ли вызовут большой интерес.

— Почему стоит заниматься 
наукой? Для чего? 

— Я могу говорить лишь о гуманитар�
ных сферах. Гуманитарная наука всегда 
непостижима, на ней лежит печать неопре�
деленности, распыление смыслов. Любое 
исследование выглядит, словно смесь 
различных путей и преодолений. Иногда 
это напоминает пазл, который никак не 
складывается в логическую модель, иногда 
же приходится идти вперед, по прямому 
пути, и вдруг дорога начинает петлять, вы 
сворачиваете на какие�то едва заметные 
тропинки, на которые перед вами предстает 
совершенно иной расклад вещей... Иногда 
это озарение, иногда — случайный импульс, 
чаще же вы барахтаетесь в какой�то инфор�
мационной жиже, пережевываете сотню 
раз написанное, не видите дальнейших 
перспектив. Все, что вы делаете, немину�
емо рассыпается, вибрирует, трансфор�
мируется, колеблется, приобретает новые 
значения. Все начинается по новой! Этот 
невероятно увлекательный процесс просто 
завораживает!

— На Ваш взгляд, какие проблемы 
свойственны современной науке?

— Если имеются в виду проблемы 
глобального научного свойства, то здесь 
традиционная проблема – междисципли�
нарное взаимодействие. На уровне слов 
разговоров предостаточно, всегда модно 
говорить о междисциплинарности, но на 
уровне конкретных исследований прорывы 
намечаются с большим натягом. А выхода 
все равно нет, маленькие индивидуальные 
«лаборатории» детализируют лишь от�
дельные аспекты, уточняют нюансы — без 

этого нельзя, но на панорамное видение 
фокус не переводится. Одновременно 
происходит определенное упрощение 
при анализе сложных процессов, рас�
тет политическая ангажированность, 
наводится глянец. Редко говорят о ма�
леньких незаметных людях, скромных, 
простых, которым никогда не дают жить 
своей жизнью и только всячески исполь�
зуют. Традиционно предпочитают изу�
чать победы, прорывы, переломы, героев, 
но все достается дорогой ценой, так как 
после победоносных войн остаются калеки, 
инвалиды, голод, эпидемии. Эти проблемы 
универсальны, они свойственны не только 
российской науке, но в отечественной 
традиции подобные тенденции приняли 
совершенно гипертрофированные формы. 
Даже прорыв в сторону изучения повсе�
дневности не переломил ситуацию, так 
как принял формы неких иллюстративных 
костюмных, продовольственно�поваренных 
и транспортных экскурсов. Изначально же 
была заложена совершенно другая идея — 
повернуть историю от изучения государства 
и его структур к будничной жизни людей, к 
традиционной человеческой культуре, ту же 
кухню, трактир или карету анализировать 
с позиций анализа поведения простых 
людей. К сожалению, это делать сложнее, 
материалы о частной жизни менее до�
ступны, с ними труднее работать, нежели с 
государственной документацией. А резуль�
татом оказывается вполне привычное, к 
сожалению, ориентирование на изучение 
власти и ее институтов, и, соответственно, 
дегуманизация.

— Есть ли вещи, в которые Вы ве�
рите, но не можете найти им научного 
обоснования? 

— Я верю в профессиональную интуи�
цию. Думаю, что каждому исследователю 
знакомо ощущение некоего предчувствия, 
озарения. Результатом может стать новое 
видение, взгляд на изучаемый объект. Мне, 
например, нередко сопутствует удача в 
поиске архивных материалов, я их иногда 
обнаруживаю, как мне кажется, интуитивно; 
однако утверждение мое абсолютно бездо�
казательно, тем более, что, по�видимому, в 
процессе поиска сказывается накопленный 
с годами опыт архивной работы и монотон�
ного изучения документов.

— Как замотивировать студентов 
заниматься наукой?

— Мотивировать трудно! Ведь наука 
сродни романтической любви. Если она к 
вам пришла, то в мотивации нет смысла, а 
уж будет ли любовь взаимной — вопрос буду�
щего. Другое дело, что у науки всегда было 

и есть много лиц, формы научной деятель�
ности также крайне многообразны. Среди 
ученых, разумеется, немало подобных 
«мудрецов», почитающих себя выше про�
чих смертных, но намного больше других: 
практиков�экспериментаторов, «чистых» 
эрудитов, ярких просветителей, талантли�
вых организаторов�менеджеров. Каждый, 
если у него лежит душа к науке, найдет себе 
поприще. Позволю себе высказать лишь 
одно соображение, касающееся занятий 
конкретно историей: ни одна другая дисци�
плина не позволяет нам обернуться назад 
и осознать глубины пройденного. И это не 
ретроспективное знание — это счастливая 
возможность разглядеть что�то, не увиден�
ное современниками и проливающее след 
на настоящее. 

— Что посоветуете студентам, 
которые стоят на распутье: выбрать 
академическую карьеру или пойти по 
профессиональному пути?

— Каждый видит мир своими глазами, 
а не чужими. Потому — выбор только за 
ними, но главное, по�моему — не изменять 
выбранному пути. Ну, только если самую 
малость! 

— Часто говорят, что преподава�
ние сродни актерской игре. А на Ваш 
взгляд, студенческая аудитория похожа 
на театр?

— Скорее, на зрителей в театре, кото�
рые  могут быть как активными, так и пас�
сивными, а иногда, увы, отсутствующими.

— Что самое сложное в деятель�
ности преподавателя?

— Это — самый простой вопрос! Конеч�
но, научить! А вот как? Это и есть главный 
вопрос! Симпатичных, умных, талантливых 
преподавателей мне видеть довелось, а вот 
тех из них, кто был способен действительно 
научить, единицы — они и есть настоящие 
бриллианты!

— В чем секрет интересной лекции? 

— Подозреваю, что этот вопрос из се�
рии «пиратских тайн» — у всех, кто их читает, 
есть на этот счет определенные представ�
ления, но подлинной «карты сокровищ» ни у 
кого нет! А раз никто об этом не ведает, каж�
дый пусть и судит по�своему, стремясь тем 
или иным способом достигнуть абсолюта. 

— Что Вас вдохновляет? Что застав�
ляет продолжать идти по выбранному, 
научному, пути?

— Конечно, любовь к истории, любопыт�
ство, желание узнать новое и рассказать 
об этом. 

— Расскажите о своих профессио�
нальных планах. 

— Написана и тихонько отлеживается 
монография о последних годах Петра 
Великого — драматическая история одер�
жимости и поиска смысла жизни челове�
ком, для которого море превратилось в 
страсть. Сюжетная линия раскручивается в 
Петербурге: здесь августейший российский 
Демиург сплетает сложную геополитиче�
скую паутину, нити которой уходят далеко 
в океан: к островам Вест�Индии, в заливы 
Мадагаскара, к Малабарскому побережью, 
в Гренландию и на Дальний Восток. Главные 
герои книги — мои любимые пиратские 
«короли», таинственные якобинские заго�
ворщики, банкиры�авантюристы, моряки�
исследователи и, разумеется, сильные мира 
сего, оказывающиеся вовлеченными в 
далеко идущие замыслы российского импе�
ратора. В более отдаленной перспективе —
обобщающее исследование, посвященное 
российским кругосветным плаваниям 
XIX в., его институциональным, геополити�
ческим и просопографическим аспектам. 
Не забываю я, разумеется, и о пиратах — 
классических англо�американских, в духе 
Роберта Льюиса Стивенсона, или наших, 
родных, отечественных, промышлявших в 
XII веке на Балтике.

— Какую свою мечту В ы ещё не 
осуществили?

— Вопрос на злобу дня. Не прошло и 
двух дней, как со студентами�географами 
мы обсуждали феномен так называемой 
«революции скоростей» XIX в., радикально 
изменившей представления о времени и 
всю систему мировой логистики. Зашел 
разговор и о детище бельгийского банкира 
Жоржа Нагельмакерса, легендарном «Вос�
точном экспрессе», соединившем в 1883 
Париж со Стамбулом и спустя полвека 
прославленным пером Агаты Кристи. Про�
ехать на нем по заснеженной Европе мне 
захотелось еще подростком, когда, теряясь 
в догадках о том, кто же все�таки убил не�
годяя Кассетти, я буквально проглотил эту 
историю. Время идет, мечта живет.

Информация Фундаментальной 
библиотеки, управления развитием 

воспитательной деятельности 
РГПУ им. А.И. Герцена 

и Снежаны МАЖЕКЕНОВОЙ,
корреспондента «ПВ»

Мария СУХОБСКАЯ,
корреспондент «ПВ»

Ольга ЖУРКИНА,
корреспондент «ПВ»

К 
открытию конференции в Фун�
даментальной библиотеке Гер�
ценовского университета была 
развернута выставка «Дополни�

тельное образование детей в России».
На выставке в Конференц�зале библиоте�

ки представлены учебники и учебные пособия 
разных лет, посвященные теме дополнительно�
го образования детей. Самое раннее издание – 
это книга известного педагога, профессора 
Е.Н. Медынского «Внешкольное образова�
ние, его значение, организация и техника» 
(1918 год). Самое новое издание – ав�
тореферат диссертации, защищенной 
в 2017 году в Саратове, посвященной при�
общению учащихся к традиционной культуре 
в рамках дополнительного образования. Зна�
чительное число авторефератов диссертаций 
(свыше 50) однозначно свидетельствует об 
актуальности вопросов высшего образования 
как направления педагогической работы в 
современном обществе.

Диссертации, представленные на экспо�
зиции, раскрывают различные направления 
дополнительного образования детей. С его 
помощью, как показывают научные исследо�
вания, у подростков формируются самые раз�
нообразные установки и навыки: ценностное 

отношение к природе, культура поведения на 
дорогах, коммуникативная компетентность и 
другие. Многие из выставленных диссертаций 
были защищены в РГПУ им. А.И. Герцена, и 
с полным текстом этих работ можно ознако�
миться в Диссертационном зале Фундамен�
тальной библиотеки.

Помимо диссертаций, на экспозиции 
были представлены и базовые учебные 
пособия для педагогов дополнительного об�
разования. 

Пленарное заседание V научно�практи�
ческой конференции «Педагогическая наука 
и современное образование» в Гербовом зале 
открыла директор Института педагогики Гер�
ценовского университета Светлана Писарева. 
Она поздравила участников конференции с 
Днем российской науки и отметила, что ны�
нешний форум посвящен 100�летию системы 
дополнительного образования детей в России.

С приветственным словом выступила 
Елена Спасская, начальник отдела воспита�
тельной работы и дополнительного образова�
ния Комитета по образованию Правительства 
Санкт�Петербурга. «Поводом для сегодняшне�
го события стал не только День российской 
науки и юбилей системы дополнительного 
образования, но и современные тенденции в 
этой сфере. Сейчас это уже не просто досуг 
и общее развитие ребенка, а приобретение 
им знаний и навыков, определяющих в даль�

нейшем его жизнь», – подчеркнула Елена 
Борисовна.

К ее словам присоединились про�
ректор по инновационной деятельности и 
информационным технологиям Михаил
Пучков и проректор по научной работе 
Лариса Цветкова. «Санкт�Петербург – 
город с особыми традициями развития до�
полнительного образования, и немалую роль 
в этом играет Герценовский университет, 
представляющий научные и методические 
разработки по этой теме и передающий свой 
уникальный опыт на подобных конференциях», – 
добавила Лариса Александровна.

Об изменении роли учреждения дополни�
тельного образования детей в современных 
условиях трансформации профессиональной 
среды в своем докладе рассказала профессор 
кафедры воспитания и социализации Надежда 
Суртаева. Выступление доцента кафедры 
теории и истории педагогики Натальи Смир�
новой было посвящено проектированию до�
полнительных образовательных программ на 
современном этапе. В завершение заседания 
профессор кафедры педагогики начального 
образования и художественного развития 
ребенка Тамара Барышева раскрыла тему 
социально�креативных стратегий в совре�
менном дополнительном образовании детей. 

Работа конференции продолжилась в 
рамках круглого стола и нескольких секцион�
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для всех тех, кто причастен к науч�
ной сфере. Наука — главная дви�
жущая сила прогресса. От дости�
жений ученых зависит многое —
как и от достижений педагогов. 
РГПУ им. А.И. Герцена как веду�
щий педагогический вуз страны 
ознаменовал День российской 
науки проведением Междуна�
родной научно�практической кон�
ференции «Педагогическая наука 
и современное образование», в 
которой приняли участие более 
100 преподавателей, магистран�
тов, аспирантов и докторантов 
из вузов, школ и учреждений 
дополнительного образования 
Санкт�Петербурга, Москвы, При�
морского края, Воронежской об�
ласти, Удмуртии, а также коллеги 
из Киргизии.

ных заседаний: «Современные исследования 
в области дополнительного образования», 
«Форматы организации дополнительного 
образования на современном этапе» и 
«Профессиональная деятельность педагога 
дополнительного образования». В процессе 
обсждения были затронуты вопросы станов�
ления системы дополнительного образования 
в отечественном образовании, проблемы 
реализации современных дополнительных 
общеобразовательных программ и перспекти�
вы развития этого вида образования.

В работе круглого стола «Герценовский 
университет — развитию дополнительного 
образования детей в Санкт�Петербурге» 
приняли участие начальник отдела вос�
питательной работы и дополнительного 
образования комитета по образованию 
Правительства Санкт�Петербурга Елена 
Спасская, директор городского центра до�
полнительного образования Алла Колгано�
ва, ученые и преподаватели РГПУ им. А.И. 
Герцена, директора, методисты, педагоги 
учреждений дополнительного образования.

Организатор круглого стола — ру�
ководитель учебно�исследовательской 
методической лаборатории развития вос�
питательной деятельности в непрерывном 
образовании Герценовского университета 
Раиса Богданова. Во вступительном слове 
Раиса Умяровна охарактеризовала вклад 

ученых Герценовского университета в разви�
тие дополнительного образования в России 
и, в частности, в Санкт�Петербурге. Она 
предложила обсудить, как в современных 
условиях наиболее продуктивно выстроить 
работу ученых�герценовцев по научно�ме�
тодическому обеспечению и сопровождению 
развития системы дополнительного образо�
вания детей, сохранить лучшие традиции и 
принести максимальную пользу развитию 
этого вида образования.

Елена Спасская в своем выступле�
нии раскрыла основные задачи, стоящие 
перед образовательными учреждениями 
дополнительного образования, и выделила 
наиболее важные аспекты деятельности, в 
которой есть необходимость участия ученых 
Герценовского университета.

Представители учреждений дополни�
тельного образования обратились к ученым 
за помощью в решении важных професси�
ональных задач. Ученые высказали свой 
взгляд на возможный вклад герценовцев 
в их решение.

ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ
Занятия проводят ведущие специалисты 

Института психологии. Они рассказывают об 
общей, социальной и возрастной психологии, 
о том, что такое профессиональная психо�
логическая помощь и консультирование, о 
школьной психологической службе и других 
направлениях работы психолога. Занятия на 
Малом факультете проходят на бесплатной 
основе и проводятся в формате лекций, 
тренингов, дискуссий, игр.

Первое занятие Малого факультета от�
крыла лекция Ларисы Цветковой «Введение 
в профессию психолога». Тема вызвала 
огромный интерес у школьников, слушавших 
с большим вниманием. 

В среднем на каждом занятии присут�
ствует около 100 человек. По словам пре�
подавателей, школьники проявляют интерес 
к психологии, задают содержательные и 
глубокие вопросы. 

КТО ПОСЕЩАЕТ МАЛЫЙ ФАКУЛЬТЕТ?
Организаторы Малого факультета 

провели статистический анализ, кото�
рый показал, что из всего количества 
слушателей 42% составляют учащиеся 
11 классов, 19% – учащиеся 10 классов, 
16% – девятиклассники, 10% составля�
ют студенты колледжей, 8% – учащиеся 
8 классов, 5% – другие категории людей, 
интересующихся психологией.

 Лариса Цветкова, 
профессор кафе�
дры психологии че�
ловека, чл.�корр. 
РАО: «Основная за�
дача Малого факуль�
тета – профориента�
ционная, чтобы абиту�
риенты, которые раз�
мышляют, кем они 
хотят быть,  могли 

точно для себя определить, чем занимает�
ся психолог. Проблема в том, что предмета 
«Психология» в школьной программе нет, 
и часто из�за этого деятельность данного 
специалиста остается до конца непонят�
ной. 

На первой лекции, которую я читала, 
я сказала школьникам, что любое реше�
ние, которое они примут в процессе и 
после занятий, будет верным. В любом 
случае, Малый факультет – это повышение 

психологической грамотности школьников 
и их родителей. 

На первую встречу пришло много ро�
дителей, около 150 человек, мы не все по�
мещались в аудиторию. Для нас важно, что 
к Малому факультету есть такой интерес.  

Вторая задача – повышение каче�
ства обучения посредством привлечения 
в институт наиболее мотивированной и 
талантливой молодежи, которая пришла 
с осознанным отношением к профессии. 
На мой взгляд, выбор дальнейшей деятель�
ности – это важно, потому что треть своей 
жизни мы проводим на работе». 

 Наталья Лисовская, 
ответственная за ор�
ганизацию работы 
Малого факультета: 
«Когда мы организо�
вывали Малый фа�
культет, то ставили 
перед собой несколь�
ко задач, одна из кото�
рых – просветитель�
ская – расширение 

кругозора учеников. Даже если они не по�
ступят в Герценовский университет, то 
информация в любом случае будет полез�
ной. Малый факультет играет также имид�
жевую функцию – функцию представления 
института в среде образовательных 
учреждений.

Эти занятия дают школьникам инфор�
мацию о разных направлениях психологии, 
мы хотим, чтобы они понимали, с чем будет 
связана их учеба, и принимали осознанный 
выбор относительно будущей специально�
сти. Часто дети выбирают, куда поступать, 
просто по предметам, которые они сдают 
на ЕГЭ. Обычно такие школьники, а в бу�
дущем – студенты не выражают интерес 
к профессии, и мы наблюдаем отсутствие 
мотивации к обучению. Наша цель – чтобы 
в университет изначально поступала моти�
вированная молодежь».

О ЛЬГОТАХ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ
По итогам обучения все слушатели 

Малого факультета Института психологии по�
лучают официальные сертификаты РГПУ им. 
А.И. Герцена. Эти сертификаты прямых льгот 
не дают, потому что любые преимущества 
должны быть прописаны в правилах приема.
Кроме Малого факультета, в этом году по 
инициативе Ларисы Цветковой Институт 
психологии запустил олимпиаду по психоло�
гии – именно она дает льготы абитуриентам. 
Победители олимпиады получают дополни�
тельные 5 баллов к портфолио.  Задания для 
олимпиады строятся на знаниях, которые 
преподаватели дают на Малом факультете, 
что значительно повышает шансы на победу 
тех, кто ходил на лекции. 

ÏÐÎÔÅÑÑÈß -ÏÐÎÔÅÑÑÈß -

ÏÑÈÕÎËÎÃÏÑÈÕÎËÎÃ
Проректор по научной работе Лариса Цветкова большое 
внимание уделяет профориентационной работе со школьника�
ми и популяризации психологии. Так, будучи директором Ин�
ститута психологии, Лариса Александровна выступила с ини�
циативой создания Малого факультета Института психологии. 
Ответственной за организацию работы Малого факультета яв�
ляется кандидат психологических наук, доцент кафедры психо�
логии профессиональной деятельности Наталья Лисовская.

ÂÐÅÌß ÈÄÅÒ, ÌÅ×ÒÀ ÆÈÂÅÒÂÐÅÌß ÈÄÅÒ, ÌÅ×ÒÀ ÆÈÂÅÒ
Дмитрий Николаевич Ко�
пелев — доктор истори�
ческих наук, доцент Гер�
ценовского университета, 
член Российского гео�
графического общества. 
О пиратах и студентах, 
преподавании, книгах 
и мечтах с искренней лю�
бовью к науке Дмитрий 
Николаевич рассказывает 
в беседе с корреспонден�
том газеты «Педагогиче�
ские вести».

ЦЕРЕМОНИЯ

2 марта делегация РГПУ им. А.И. Герцена во главе с ректором 
Сергеем Богдановым приняла участие в торжественной цере�
монии закрытия конгрессно�выставочного проекта для специ�
алистов сферы детского отдыха и оздоровления и их партнеров 
«Индустрия детского отдыха».

На церемонии присутствовали заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, вице�

губернатор Санкт�Петербурга Владимир Кириллов и председатель 
Комитета по образованию Жанна Воробьева.

После ознакомления с деловой и выставочной программой про�
екта заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец 
поблагодарила организаторов выставки и обратилась с приветствен�
ным словом к участникам и гостям мероприятия. «В прошедшем году 
в оздоровительных лагерях отдохнули 5,5 миллионов школьников, в 
этом году цифра увеличится. Детский отдых должен быть безопасным, 

комфортным и качественным. Сегодня и родители, и дети внимательно 
выбирают программы. Оздоровительные лагеря предоставляют широ�
кий спектр образовательных программ. Санкт�Петербург традиционно 
задает очень высокую планку по организации летнего отдыха, он явля�
ется нашим флагманом во многих программах образования, и в том 
числе — в организации летнего отдыха», — отметила Ольга Юрьевна.

В ходе торжественной церемонии закрытия проекта «Индустрия 
детского отдыха» Ольга Голодец вручила переходящий символ летней 
оздоровительной кампании лучшему вожатому 2017 года, студентке 
1 курса магистратуры РГПУ им. А.И. Герцена Анне Горшковой.

В рамках мероприятия были организованы конференции, со�
вещания, круглые столы и мастер�классы, тематика которых была 
обусловлена актуальными запросами специалистов сферы орга�
низации детского отдыха. В мастер�классе «Включатель лета» 
приняли участие свыше 100 студентов Герценовского университета, 

направляемых вожатыми в летний период в детские оздоровительные 
лагеря. Спикерами на мастер�классе выступили генеральный директор 
детского лагеря «Очень» Павел Соколов, директор детского языкового 
лагеря In Orange Алена Федорова, а также генеральный директор 
детского лагеря «Нить Ариадны» Петр Куркин.

Целью проекта «Индустрия детского отдыха» является объ�
единение на одной площадке организаторов отдыха и оздоровления 
детей, поставщиков товаров и услуг, органов управления и конечных 
потребителей услуг детского отдыха для успешного взаимодействия. 
Всего в работе проекта в этом году приняли участие более 2 тысяч 
человек. Это руководители творческих спортивных коллективов и 
родители детей, сотрудники лагерей, надзорные исполнительные 
органы государственной власти. 18 администраций районов Санкт�
Петербурга и 4 субъекта РФ были представлены на выставке моделей 
действующих систем организации детского отдыха.

ЛУЧШИЕ ВОЖАТЫЕ � В ГЕРЦЕНАЛУЧШИЕ ВОЖАТЫЕ � В ГЕРЦЕНА

М
арина К

убы
ш

кина

№9�12 (2825/2828),
МАРТ�АПРЕЛЬ 2018

№9�12 (2825/2828),
МАРТ�АПРЕЛЬ 2018


