
67

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №11, 2012

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
тель как баланс ресурсов территории и по-
требностей человека, собирая ежеквартально 
балансы с каждого предприятия, даже малого. 
Тоже можно сказать и о странах. Имея такие 
расчеты, можно искать и находить возможные 
решения, обобщая и развивая опыт человече-
ства на основе международного сотрудниче-
ства по созданию целевых банков данных. При 
выполнении таких интегральных расчетов на 
уровне регионов, стран, континентов, плане-
ты значительную роль сыграет использование 
результатов космической деятельности. Фак-
тически, в международный совет при ООН 

от каждой страны потребуется координатор-
эколог, объединяющий трех специалистов на-
ционального совета: экономиста, математика 
и программиста. 
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В качестве концептуальной основы экологи-
ческого образования рассматривается Концепция 
устойчивого (самоподдерживающего) развития об-
щества. Важнейшей теоретической основой есте-
ственнонаучного понимания окружающего мира 
является биосферно-ноосферное учение В.И. Вер-
надского, которое закладывает методологический 
фундамент взаимоотношений «человек-природа». 
Его естественным следствием является комплекс-
ный подход к рассмотрению всех проблем окружа-
ющей среды и интегративный характер. 

Учение В.И. Вернадского о ноосфере явля-
ется важным и принципиальным для исследова-
ний в области экологизации образования. Идеям 
В.И. Вернадского предстоит сыграть ключевую 
роль в формировании мировоззрения современ-
ного человека, понимании им своего места в при-

роде и ответственности за будущее биосферы. 
Как показал анализ современных подходов к про-
блеме экологизации образования, в педагогиче-
ских исследованиях фундаментально проявляет-
ся ноосферный подход, который основывается на 
идеях В.И. Вернадского о возникновении на Зем-
ле такого специфического явления как ноосфера 
(сфера разума). По сути, эти идеи составляют ме-
тодологическую основу любого педагогического 
исследования экологической направленности. 

В.И. Вернадский, развивая учение о превра-
щении биосферы в ноосферу, считал, что антро-
погенное воздействие может стать более мощным 
фактором воздействия на окружающую среду, 
чем все природные процессы вместе взятые. От-
сюда следует, что ноосфера как экологическая 
ниша устойчивого существования и развития ци-
вилизованного человека при наличии экономико-
технологической деятельности возможна только 
при сохранении достаточного количества биоты 
на большей территории планеты. Глубокое изу-
чение проблем экологии расширяет возможности 
поиска выхода из экологического кризиса, обу-
словленного неконтролируемым антропогенным 
воздействием на окружающую среду. 

«Культурное наследие России и современный мир»,
Великобритания (Лондон), 20-27 октября 2012 г.

Исторические науки
ВОСПОМИНАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

ДУХОВНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Корнилова И.В. 
Набережночелнинский институт 

социально-педагогических технологий и ресурсов, 
Набережные Челны, e-mail: ivkornilova@list.ru

Воспоминания учащихся духовных учебных 
заведений имеют богатую историю, начиная 
с XIX в., когда произошла трансформация со-

знания духовного сословия, связанная с осозна-
нием неповторимости своего индивидуального 
исторического опыта, выделением себя из окру-
жающего социума. Мемуары представителей 
духовенства и выходцев из духовного сословия 
появляются по всей России, и особенно много 
в Вятке. Большая часть этих источников опу-
бликована, меньшая – хранится в рукописном 
фонде Кировской областной научной библио-
теки [2–4]. Среди воспоминаний выпускников 
духовной школы XIX в. следует выделить мему-
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ары Я.И. Порфирьева [16], И.М. Красноперова 
[6–10], П.Н. Луппова [11–12], Н.Г. Помяловско-
го [15], С.И. Сычугова [17]. Мемуары дают воз-
можность всесторонне рассмотреть духовное 
образование в Вятской епархии, взглянуть на 
жизнь и процесс обучения не глазами сторонних 
наблюдателей, а самих учеников, которые непо-
средственно наблюдали положительное и нега-
тивное в системе духовного обучения. Многие 
из тех, кто оставил воспоминания о годах обуче-
ния в духовной школе, позднее покинули духов-
ное звание. Это придает особый колорит данной 
группе воспоминаний.

О духовных училищах в г. Вятке и г. Елабу-
ге подробно писали П.Н. Луппов и И.М. Крас-
ноперов. Мемуары этих двух авторов разнятся 
между собой. И.М. Красноперов вспоминал 
только издевательства учителей над учениками. 
П.Н. Луппов, напротив, сглаживал негативную 
оценку духовных училищ. Хотя скрывать самые 
заметные недостатки было довольно сложно. 
С другой стороны, оба автора с теплотой отзы-
вались о некоторых учителях, хотя и оговарива-
ли, что таких было очень немного.

Среди документов этой группы особенно 
ценными, на наш взгляд, являются мемуары 
И.М. Красноперова (1839–1920) [6], ученого, 
историка, экономиста, статистика, больше из-
вестного как члена студенческого кружка, при-
влеченного к делу «Казанского заговора» 1863 г. 
Его воспоминания дают сравнительно мало ма-
териала для освещения истории самого заговора 
в виду того, что Иван Маркович многого сам не 
знал о готовившемся заговоре, и о многом он не 
решался говорить в своих воспоминаниях, впер-
вые опубликованных в конце XIX – начале ХХ в. 
на страницах журналов «Мир Божий», «Вест-
ник Европы», «Минувшие годы» [7–9], когда 
многие из участников заговора были еще живы. 
Несмотря на это, воспоминания И.М. Краснопе-
рова представляют значительный интерес, в них 
представлены портреты преподавателей Ела-
бужского духовного училища 1850-х гг., где ти-
пичное глубоко сочетается с личностным, при-
сутствуют многие детали, которые невозможно 
восстановить по документам. В воспоминаниях 
ярко и образно описана обстановка, царившая 
в российской провинции в конце XIX в.

Не менее ценны для воссоздания картины 
быта священнослужителей Вятской губернии, 
их отношений к своим обязанностям, к про-
цессу воспитания детей и воссоздания картины 
жизни в духовных учебных заведениях середи-
ны XIX в., воспоминания профессора русской 
словесности Казанской духовной академии 
И.Я. Порфирьева (1823–1890) – «Краткая запи-
ска о моем роде-племени и о моем домашнем 
воспитании и учении в духовном училище, се-
минарии и академии». Известно, что воспоми-
нания были составлены в последние годы жизни 
профессора (1886–1890 гг.) на даче в Васильево 

и хранились в рукописном варианте у его прав-
нучки И.В. Порфирьевой в Казани. В 2006 г. 
при участии вятского историка М.С. Судовикова 
они были опубликованы в научно-популярном 
альманахе «Герценка: Вятские записки» [16]. 
Наибольшую ценность представляют страницы 
воспоминаний о годах учения И.Я. Порфирье-
ва в Вятской духовной семинарии. В них пред-
ставлена картина быта семинаристов, состояние 
ученической библиотеки, содержание обучения 
во всех трех отделениях (словесном, философ-
ском и богословском) семинарии. Важным явля-
ется то, что автор не приукрашивал негативные 
стороны в жизни духовных учебных заведений 
рассматриваемого периода, а со всей откровен-
ностью останавливался как на положительных, 
так и на негативных моментах. Причем, автор 
сам обращал внимание читателя на то, что «вос-
поминания первоначального детства самые до-
рогие и самые приятные; к сожалению, они 
всегда неясны, отрывочны и немногочислен-
ны. Между тем, они чрезвычайно важны; в это 
время развиваются те или другие наклонности 
и образуется будущий характер. Все это делает-
ся под влиянием семьи и вообще окружающей 
среды» [16, с. 154].

В целом, откровенность мемуаров, на наш 
взгляд, не так уж велика. Кое-что авторы за-
малчивали, кое-что приукрашали с целью по-
щадить чувства многих современников. Этим 
объясняется отсутствие возможности полного 
и откровенного выражения мыслей И.М. Крас-
ноперовым и И.Я. Порфирьевым. Как всякий 
источник личного происхождения, мемуарные 
источники, требуют критического подхода, так 
как несут в себе известную долю субъективиз-
ма. Методика работы с документами личного 
происхождения достаточно полно отражена 
в специальной источниковедческой литерату-
ре [1]. Изучать период XIX столетия, не при-
влекая уникальные в своем роде источники, 
нельзя, так как они дают ценные бытовые под-
робности жизни духовных учебных заведений, 
позволяют представить атмосферу учебного 
процесса и досуга семинаристов, выяснить 
их отношение к отдельным преподавателям, 
лучше понять историческую обстановку того 
времени и наполнить исследование «живым» 
материалом.
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Развитие сферы образовательных услуг 
в России за последние годы стремительно рас-
тет, обуславливая особое отношение к студенту 
как основному потребителю. Сфера образования 
рассматривается как наиболее важный фактор 
в экономическом и социальном развитии. Сфера 
образовательных услуг способна стать своего 
рода рычагом, способным подтолкнуть экономи-
ку к качественно новому витку развития. 

В условиях модернизации российской эко-
номики, в сфере образовательных услуг также 
возникает потребность в определении инно-
вационных направлений, обеспечивающих ее 
дальнейшее эффективное функционирование 
и развитие. Поэтому учреждениям сферы обра-
зования необходимо определить условия, удов-
летворяющие потребителей образовательных 
услуг, осуществлять маркетинговые меропри-
ятия, сформировать конкурентную стратегию, 
повышать качество предоставляемых образо-
вательных услуг, что требует организации по-
стоянного мониторинга внешней и внутренней 
среды. Эта работа может быть реализована на 
базе использования механизмов частно-государ-
ственного партнерства вузов и бизнес-структур, 
которые способны оперативно и функциональ-
но обеспечить в перспективе конкурентоспо-
собность и качество образовательной системы. 
В условиях борьбы за студента конкурентные 
отношения все в большей степени начинают 

охватывать всю сферу образовательных услуг, 
соответственно, вузы пытаются занять прочное 
место в образовательном бизнесе.

Образовательное пространство Российской 
Федерации активно подвергается процессам 
модернизации, преобразования затрагивают 
и структуру, и функции системы образования, 
а также содержательные характеристики и техно-
логии обучения. Современная система образова-
ния России представляет собой сложную органи-
зационную структуру, ее постоянное обновление 
обусловлено сдвигами в социальной структуре 
страны и меняющимися интересами различных 
слоев и групп населения нашего общества, а так-
же общими тенденциями развития модернизаци-
онных процессов во всем мире, их глобальным 
общецивилизационным масштабом. 

Преодоление кризиса в области образова-
ния – задача, в решение которой должны быть 
вовлечены все заинтересованные стороны на 
всех уровнях системы образования. Проведем 
классификация стран мира в зависимости от 
степени развития систем высшего образования 
с использованием метода кластерного анализа 
по следующим показателям: 

1) расходы на 1 учащегося в единицах ВВП 
по ППС на душу населения (высшее образова-
ние) долл. США; 

2) общая численность выпускников вузов чел.; 
3) студенты данной страны, обучающиеся за 

рубежом (выездные мобильные студенты) чел.; 
4) показатель выездной мобильности %; 
5) въездные мобильные студенты чел.;
6) распределение выпускников по областям 

обучения (% от всех областей), наука и техника %;
7) количество студентов на 1 преподавателя чел. 
В результате проведенного кластерного 

анализа были получены 4 группы стран: стра-
ны с развитой системой высшего образования, 
страны с развивающейся системой высшего 


