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Названные мифы справедливы лишь частично, они не помогают увидеть лите-
ратуру в ее кардинальных свойствах – литература утвердилась как способ экспрессии 
человека, приятный, полезный, но в то же время весьма односторонний. 

Важно подчеркнуть, что духовные сокровища мировой литературы, содержащие 
неповторимый и неоценимый опыт многих тысяч поколений всего человечества, могут 
открыться потомкам лишь при условии бережного отношения к ним: приниматься за 
их чтение следует при наличии определенной подготовки, ибо обстоятельства нынеш-
него цивилизационного уровня способны вселить высокомерие в недобросовестных и 
неучтивых «исследователей», которые неспособны соотнести специфику их хронотопа 
с хронотопом авторов древних текстов. Корректность и бережное отношение должны 
быть непременным условием в этой деятельности. 
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Один из аспектов социокультурной динамики развития белорусского общества – 
инновационная модель образования – предусматривает перенос акцента в обучении на 
организацию самостоятельной работы студентов. Эта форма учебной деятельности 
более сложна и ответственна в организационном плане, чем традиционные лекции и 
семинарские занятия. Самостоятельной работой студентов могут руководить лишь 
опытные, знающие все тонкости и проблемы программного курса преподаватели, спо-
собные квалифицированно консультировать студентов. 

Глубинная сущность самостоятельной работы в том, что она есть самонаправ-
ляемая и независимая деятельность, поскольку образовательный процесс индивидуа-
лен, личностен. Студентам можно предлагать знание на лекциях и семинарах, но ов-
ладеть им возможно лишь персонально. Самостоятельная работа студентов это не 
просто один из видов учебной деятельности, но это и та общая черта, которая долж-
на быть присуща всем остальным видам. Через нее проявляются индивидуальные 
качества обучающихся. В ходе организации самостоятельной работы успешно реша-
ется проблема выявления личных талантов и способностей, прививаются навыки 
творческой деятельности. Данная форма существенно отличается от форм школьной 
педагогики, она есть обучение взрослых людей и направлена, прежде всего, на выра-
ботку умения и привычки обучаться самостоятельно в течение всей последующей 
жизни. Это исследовательская деятельность. В перспективе это будет основная фор-
ма обучения, высший способ учебной деятельности. 

Особое внимание хотелось бы обратить на роль письменных работ, выполняе-
мых студентами в гуманитарных курсах самостоятельно. Владение языком, навыка-
ми письма и умение представить текст – зачастую ключевые достоинства таких ра-
бот. Возможно применение распространенной и весьма продуктивной формы – эссе. 
В обучении данная форма сохраняет признаки жанра критики, прозаического этюда, 
написанного по какому-либо поводу или о каком-либо предмете. Безусловно, имеют-
ся и особенности. Тема эссе предлагается преподавателем по проблеме, характерной 
для практической профессиональной деятельности. Такого рода проблемы отлича-
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ются от стандартных, анализируемых в учебных курсах. Отсутствуют прототипы их 
решения, возможны альтернативные подходы, имеется неопределенность в исполь-
зовании концептов, невозможно принятие коллективного единодушного решения. 
Задача студента – так излагать аргументы «за» и «против» альтернативных решений 
проблемы, чтобы показать знания практически всего курса или раздела. Обычно ис-
пытываемые трудности – неумение четко сформулировать проблему и придержи-
ваться в изложении заранее продуманной схемы аргументирования, неумения фор-
мулировать выводы, писать резюме. Последнее связано с неточностью обозначения 
проблемы и с отсутствием опыта исследования. Применение эссе в процессе обуче-
ния делает необходимым акцентирование внимания студентов на простоту, емкость 
изложения, отсутствие «реверансов» в сторону преподавателя или традиционного 
понимания данной проблемы. Четкая логическая структура, использование только 
ясных автору понятий, следование нормам лексики и грамматики, правилам акаде-
мического письма, могут быть рекомендациями по написанию эссе. 

Одна из наиболее эффективных форм исследовательского обучения – портфо-
лио, рассматриваемое достаточно часто как альтернатива традиционному эссе, хотя 
безусловно, структура данного документа более сложная. Обычно портфолио вклю-
чает небольшое эссе, обобщение дискуссий на семинарских занятиях, критические 
заметки о курсе, порядке и процессе изучения материала, размышления студента над 
проблемами темы, а также о характере и качестве собственной работы, краткий ана-
лиз нескольких литературных источников, библиографическую информацию, теоре-
тические и практические предложения и т. п. Портфолио могут создаваться в элек-
тронном варианте. Возможно создание и междисциплинарных портфолио, что пред-
ставляется не только новомодным и продуктивным. 

По набору информации, содержащейся в портфолио, можно судить о том, что 
данная форма далека от элементарного конспектирования, когда работает скорее ру-
ка, чем голова. Портфолио оставляет ощущение законченности, целостности иссле-
дования, а не просто выполнения множества незначительных заданий. Данная форма 
как разновидность самостоятельной работы акцентирует личностную сторону дея-
тельности, позволяет студенту двигаться собственным путем. 

Немаловажно, что ознакомление преподавателя с портфолио уменьшает экзамена-
ционную нагрузку и оказывается весьма значимым для оценки результатов работы сту-
дента по конкретному курсу. Портфолио выступает как инструмент оценки полученных 
знаний, причем и со стороны преподавателя, и со стороны студента. Этот способ доку-
ментирования информации имеет признаки самоконтроля и самооценки, особенно зна-
чимые для активизации пассивных студентов. Для преподавателя же возникает возмож-
ность оценивания реальных знаний, глубины понимания, прохождения курса студента-
ми, и тем самым выявления степени достижения целей преподавания. 

Составление портфолио стимулирует студента концентрировать внимание, разви-
вать навыки самопознания, определять области (части знания), требующие повышенно-
го внимания в процессе обучения, устанавливать связи между изучаемым курсом и 
применением его к профессиональной практике. При организации работы над портфо-
лио первоначально предлагается набор тем и проблем, формируется список материалов 
для реферирования, список книг и статей, других носителей учебной информации, 
включая сетевую. Поскольку отсутствует единый способ построения портфолио, по-
стольку студенты ориентируются на обязательное присутствие в процессе его создания 
трех составляющих: сбора информации, отбора и обработки ее, рассуждений по поводу 
узнанного. Возможна и четкая формулировка задач и правил портфолио с учетом целей 
программы курса и критериев оценки работы студентов. Портфолио может включать до 
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десяти фрагментов. С целью контроля работы студентов по формированию портфолио 
обычно устанавливаются промежуточный и конечный сроки его предоставления. 

В современном гуманитарном университетском образовании портфолио должно 
приобретать все большее значение в качестве альтернативы традиционным способам 
обучения и традиционным формам оценки знаний студента. Это форма развития 
мыслительных навыков, позволяющая проследить прогресс студента, реальное его 
движение в процессе углубления в изучаемый материал. 

Самостоятельная работа студентов во всех ее формах ориентирована на иссле-
довательские начала, на проблемное обучение. Сложность данного вида учебной 
деятельности требует тщательной ее организации и четкого управления ею. Учиты-
вая возрастающую роль информационных и коммуникативных технологий в обуче-
нии, преподавание в университетах должно быть ориентировано на возрастание роли 
самостоятельной учебной и исследовательской деятельности студентов. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ЦЕРКВИ В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
В. К. Борецкая 

Гомельский государственный технический университет  
имени П. О. Сухого, Беларусь 

В условиях трансформации современного общества Беларусь предстает как по-
ликонфессиональная страна, особая роль в становлении и развитии которой принад-
лежит как восточной, православной, так и западной, католической цивилизации. Мно-
гообразная деятельность Русской православной и Римско-католической церквей на-
правленная на гармонизацию взаимодействия личности и общества, возрождение ду-
ховно-нравственных начал получила признание и одобрение у широкого круга обще-
ственности. На этом фоне естественными выглядят контакты представителей тради-
ционных для Беларуси конфессий с государством с целью разрешения злободневных 
проблем в социальной сфере. В документах социальных учений православия и като-
личества не дается четкого определения способов и форм сотрудничества, но перечис-
ляются области социального обустройства, где помощь церкви может быть полезна 
для решения конкретных злободневных проблем современного общества. 

Сегодня обе церкви призывают христиан к активному участию в общественной 
жизни, изменению социального порядка в соответствии с нормами справедливости, 
опираясь на личностные духовные и моральные способности при неустанном внут-
реннем духовном росте. Решение социального вопроса на фоне экономического и 
финансового кризиса, когда для межличностных и социальных отношений все более 
характерным становится прагматизм, по мнению папы Бенедикта XVI, невозможно 
без евангельской миссии церкви [1, с. 9]. В обращении к делегатам XII епископального 
синода «Слово Божье в жизни и миссии Церкви», папа акцентирует внимание на пони-
мание и реализацию самого процесса евангелизации, который не должен походить на 
«церковную колонизацию», с целью привлечения в лоно церкви других [1, с. 13]. Это 
должно быть служение этому миру, которое будет способствовать преодолению пре-
град и барьеров между людьми, народами, политическими общностями. Следует 
подчеркнуть, что, выражая заботу о духовном и об экономическом развитии совре-
менного общества, Русская Православная и Римско-католическая церкви признают 
значимую роль государства в определении пути общественного развития [2, т. 1, с. 402], 
[3, с. 49–50]. В Пастырской Конституции II Ватиканского собора отмечается, что госу-




