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Введение 

Предлага.емый вниманию читателя .восьм!-fтомный 'докл ад в nо
nулярной форме расс·казывает о Конференции Организаци"! Объединен
ных Наций по воnросу о nрименении научных и те;<ническ.их. знаний 
для удовлетворения nотребностей менее ра?витых районов. Он являет~я 
офиttиальным докладом Генерального Секретаря ООН, в основу. кото
рого был nоложен краткий доклад об этой Конференции, nредст-ав
ленный им 36-й сесси·и Экономического и Социального Со.вета .ООН 
(Е/3772 и Add. I). Доклад охватывает все стороны работьi Конферен~;~.ии , 
освещан как обсужден·ие, так и nредставленные документы .. Сосrави
тели Доклада стремились к тому, чтобы его широко изуча!Jи. и иcf!Oo(Ib· 
зовали, поэтому стил ь изложения nрост и не носи1 .узкоспециального 

характера. , . 
ДоJ<Лад был подготовлен на английском языке I:J 'PИ содействи'И Ре

дакц-ионного консультативного I<ОМ'итета во главе с бывiu.им д!iрек,' 
тором Уnравлен-ия научных и nромышленных исследований Соединен
ного Королевства сэром Бенджамином Локсnейэером·. В . крмитет · вхо
дили nроф. Ричи Кол дер, ч'Итающий курс · международнЬ!х отношеl-!!iй 
в Эдинбургск-ом универси-гете, в: А. Ковда - директор де!l артамента 
естественных наук Организации Объединенных Наций. no воnрос~м 
образования, науки и 'культуры, Жорж Лакла~ер, Генеральный секре
тарь Междуflародного .союза геодезии и геофи.зики, Жqзе Майобре, Ко
миссар ООН no воnросам 11ромышленного раз-вития, и Дж. ~· А. Не: 
эмиа, начальниJ< 0-гдела связ·и no воnросам осуществления nрограммы 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО). Состав 
редакционной коллегии: Джералд Уэiщr (ответ.ственный редактор); 
Леонард Берри· (nомощН'Ик редактора); Жорж Лаклав~р и Ричи Кол 
дер ( редакторы-консультанты); Ли Эмброуз, Роберт Бриттен, Литер 
Колл-инз, Дж. Эвер•и Джойс, Маргарет Стюарт и Г.еор,г СJi:меон-идос (СО< · 
ста-В'ители текста) ; д?Кон Р. Конуэй, Джордж Гудм.ен, Эн.айла Грэм, 
София Подольекая и Чэндлер Уиnnл· (помоЩники соста в·ителей тек-ста.). 

Доi<лад состоит из -следующей серии томов : 
I. Мир открывающих·ся •возможностей 

II. Природные ресурсы 



111. Сельское хозяйст-во· 
IV. Про•мышленность 
V. Люди и их жизненный уровень: народона-селение, здраво

охранение, проблемы пwгания, раэ;в·и'i'ие сельск.их районов, 
. урбан,иза ция 

VI. Обраэо·вани·е и обучение 
VII. Наука и планирование 

VI II. Пленарные заседания, Сй·исок докладов и документов; ука
затель . 

Как видно из заголовка тома VII I, в нем содержится полный пред
метный указатель по всем томам, список всех документов, представлен
ных Конференции, докладов Генерального секретаря Конференции и 
сообщений Докладчиков на заседаниях. Во всех остальных томах 
имеются свои предметные указатели, а в томах 11-VII- также список 
документов и .докладов, о1носящихся к освещаемым в них темам. 

Индексы, например А/100, приводимые в тексте, обозначают lfOMe
pa документов Конференции. Полные названия этих документов, а 
также фамилии авторов и наэвания стран, которые -их представили, 
дают-ся по .каждому тому в списке документов данного тома и в общем 
сnиске, оnубликованном в томе VII 1. 

Отдельные документы, •входящие в документацию, nредста:вленную 
Конферени:ии, не сброшюрованы вместе, но их можно получить до кон
ца 1964 года в виде копий а·вторских оригиналов, отпечатанных ·на ро
таnринте. В их число входят: 

а) Документы, представленные на общих заседаниях, доклады Ге
нерального секретаря КонфереНU!ИИ и Докладчиков об этих докумен
тах и овязанной с ними ра·боте заседаний на англ-ийском, французском, 
исnанском и русском языках. 

б) Документы, представлен'Ные на специализированных заседа
ниях. Они размножены на языке оригинала . По каждому такому доку
менту сделано резюме примерно на двух страницах на четырех рабочих 
Языках Конференции. Доклад Генерального секретаря КонференU!ии о 
документах, пред-ставленных на специализирооанных заседан-иях, и до

клады Докладчиков о ходе этих заседаний также имеются на .всех че
тырех языках. 

Стоимость каждого экземпляра 25 центов, но, I<ак правило, они 
рассылаются комплектами, подобранными по заседаниям Конферен
ции. Цена комплектов, конечно, различна и зависит от числа докумен-

. тов, предсrавл-енных на том или ином заседании. Так, например, ком
плект из десяти документов стоит 2,5 ам. доллара. Подробный список 
документов E/CONF. 39/INF. 3 с указанием их автuров имеется на 
английском, французском, исnанском и русском языках и СТО'ИТ 1,5 ам. 
доллара. 

Заказы следует направлять в Секцию платных изданиr1 Орган.нза
ци·и Объединенных Наций IJO адресу: Швейцария, Женева, Дворец На
ций. 
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Предисловие 

Идея созыва Конференции Организации· Объединенных Наций по 
воnросу 0 nрименении научных и технических знаний для удовлетво
рения потребностей менее разтпых районов овозниила давно, активная 
же подготовка к ней началась более чем за год до ее отирытия 4 фев
раля 1963 г. в Женеве. Ей предшествовал целый ряд других научных 
конференций, организованных ООН, и в частности состоя·вшаяся в 
1961 году конференция 1ПО вопросу о новых источнииах энерги'И и две 
конференции о мирном и•сnользоваюrи атомной энергии- в 1955 и 
1958 годах. Еще раньше, в 1948 году, состоялась научная конференция 
Организации Объединенных Наций nо-вопросу о сохранении и исполJ:. 
зовании ресурсов. В 1958-1960 годах по инициативе ООН и ЮНЕСКО 
был п<>дготовлен обзор «Основные тенденции современных научных 
исследований». Од:нак'О по широте тематики Конференция по воn росу 
о nр'Именении научных и технических знаний заняла исключительное 
место. Она затронула все разделы· науки и почти все стороны жизни 
современного общества. Было представлено более 2000 доиументов. 
В Конференции приняли участие 1665 человек , были nредставлены пра
вительства 96 государс'I'В. 

Есть основания полагать, что Конференция явится важн'ОЙ ·вехой в 
истории человечества. Как сказал председатель Конференци•и п роф. 
М. С. Тэкер, «повесть о том, ка к челавек преображает окружающий 
его мир при помощи более эффекти вного использования людсК'Их и 
природных ресурсов, откроет глаза даже тем, кто не хочет ничего ви

деть». «декада развития» Орган:изации Объединенных Наций, несом
ненно, отр азит flce возра,стающее понимание nрак11ического значения 

науки и техН'Ики в социально-экономическом развитии. Открытия нау
ки, несущие смерть и разрушение, вовсе не обязательно следует ставить 
во главу угла, а созидательные досТ'ижения науки не должны оставать

ся оторванными от жизни. Прикладные науки могут стать самым могу
чим средством подъема жизненного уровня, если их направить на слу

жение этой цели, то есть если правительства и народы л•ожелают этого 
и сумеют найти необходимые пути и средства. 

В резолюции 834 (XXXII), постановляющей созвать Конференцию, 
. .. 
:.уа 



Экономический и Социальный Совет лоручил мне «разослать доклад 
Конференции для с.ведения осех членов Органи•зации Объединенных 
Наций •И оn•ециализированных учреждений, ое·вязанных с Организаци-ей 
учрежДений и неправительственных организаций, имеющих консульта

тивный статус». Я уже ранее предложил Вlfиманию Совета краtкий до
клад о Конференции (документ Е/3772 · и Add. 1), а сейчас представляю 
nолный и окончательный доклад в восьми томах, наnисанный для lll'И-
рокого расnространения. ~ 

У ТАН. 

Генеральный Секретарь 
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· ВJ?ЕДЕНИЕ 

·О чем идет речь в этой книге 

Всеобщее оqразова-ние, · слывшее некогда среди представитеЛей 
общ~ствен·ных наук утощrч.еской мечтQ(f , выдвинулось ныне на цент-· 
ральное место во в<;емирной революци~:~ , которая 'ИЗО дня - в день преоб
ражает условия )!_(изни Ч~овека на нашей планете более радикальным 
образом, чем эпоха Возрождения, откры~ие Америки, Реформация, про-

. мышленный переворот и наступление . ,века воздухоплавания, вместе 
взятые. Ведь всеобщее образование стало Пробным камнем для всех 

· пол·итичесюих, экономических и ~оци·альных сдвигов в современной дЕ>й
ствительности, происходящих как во внутренней жизни стран , так и в 

" международной жизни на нашем земном шаре с его быстро сокращаю-
- щимися р.а~тояци.я ми. . 

«Значительная часть человечества не подготовлена в умственном 
отноше!iИИ к тому, чтобы воспр•инять и освоить это преобразование, что
бьi полностью и энергично ~ойти в тот новый тип общества, который 
надлежит построить в странах, отставших в своем развитии,- заявил 

научный секретарь Конференции проф. Р. В. Гарсиа (Аргентина). Да-. 
1 "1ее он nродолжал: «Ч?лvвек- вот что лежит в самой основе проблем 
1- разв•ития слаборазвитых стран, вот что является самой сутью всего, 
что связано с этим развитием. Техн·ик'а не может направить потенциаль
ные возможности человека по нужному руслу с такой же быстротой, 
как, скажем, f,1ожет она наnравить по нужному руслу течение рек. Се
годня мы знаем, что нужно сделать, чтобы за сравнительно недолги й 

. срок превратить рустыню в цветущий сад; но гораздо больше времени 
необходимо потратить на то, чтобы оручить людей, которые умели бы 

· ·выращивать апельСИ!i~ <В рустыне». . 
Аналогичное предостережен ие. высказал участникам Конференции 

ГенеральньJй Секретарь Организации Объединенных Наций У Таи: 
«Теперь сnлошь и рядом. говорят, . что благодаря применению 

всех уже наколле,нных техничесК'их знаний развитие слаборазви
тых район01в МОЖJ-!0 осущест&Ить в наше время семимильными ша
гами, а всех неудачных проб, .ошибок -и неурядиц, через которые 
прошел на лротяжени•и XIX века ·процеос индустриализации в те· 

перешн.их ·прамыi.uлен'Но развитых. с1'р.анах, можно будет избежать. 

1 



В это'м есть известная ДQЛЯ истины, что и позволяет нам надеяться 
на успех. Но не будем тешить себя иллюзией, что речь идет всего
навсего о простой передаче достижений техн,ики. Не будем закры
оВать глаза на то, каким'И неурядицами может быть чревато nере
несение современных знаний и современной техники в общество, 
чьи обычаи и взгляды, трудовые навыки и образ жизни совершен
JiО не nодготовлены к этому». 

СЛедовательно, при любом подходе к постановке образования и 
профессиональноrо обучения всего народа как к важнейшему фа1<тору 
.в деле развития менее развитых стран разрозненные усилия не могут 

принести особой пользы . Это обстоятельство подчеркивалось на протя
жении всей КонференцИи. Планирование образования следует рассмат- , 
ривать во всем·и.рном масштабе. Постановка образования, издавна счи
тавшая·ся, по сути дела, местной , nроблемой- nроблемой школы, у:ни
верситета, местной общины, - чуть ли не на глазах у нынешнего поко
ления выросла в общенациональную систему. Термин «массовое обра
зование», nолучивший хождение nосле второй мировой войны, 
лоначалу был настоящим жуnелом. Тенерь же он nолучил расnростра
нение на ·в·сем Земном шаре и символизирует собой орудие научного '· 
nреобразования нашей эпоХ1И. «дело развития слаборазвитых стран 
требует · ре-волюции в меrодах образования»,- заявил Генеральный 
секре-тарь Конференции д-р Карлос Чагас. Этим и начинается да'Нный 
том. . 

По этой же nричине гла·ва 1, озаглавленная «Образование- пер
воочередная необходимость», наЧ'и нается с оценки- на основе факти
ческих данных- явления, предста·вляющего собой, -пожалуй, наибоJiее -~ 
вопиющий вызов нашей эпохе,- ужасающего неравенства, которое 
существует между промышленно развитыми .странами и странами, ко
торые ранее было nринято называ·ть «слаборазвитыми». Проблема 
«имущих» и <~неимущих» дО'влеет над нами уже много лет; она явл я

ла·сь предметом обсуждения на многоч'Ислен-ных международ-ных кон
ференциях, nроводивших-ся nод эгидой ОрганизаЦ'ИИ Объединенных На- , 
ций и системы ее сnециал'Изированных учреждений. :Однако, несмотря 
на то что этой проблеме уделяе1;ся все больше внимания , пропасть, ' 
разделяющая «nереедающую» 'И «Нед'оедающ:ую» п·олови-ны земного ша

ра (как в смысле имеющихся ресур-сов, так и в смысле фактического 
уровня жизни), :не только не -сужается, но скорее, наоборот, расширяет
ся. Как это ни парадQксально звучит, нынешний бесnроимерный научно
технический прогресс в несt<ОЛЬ'КИJ\ странах, находящих·ся в наиболее . 
блаrоприятных услови ях , оказывал л'Ишь чисто эnизодическое, а nодчас 
и губительное воздей-ствие на обширные районы М'ира, которые терпят ' 
самую острую нужду. 

• ·Хотя наиболее общие последствия, вытекающие из факта сущест
вования этой «nропасти», рассматривали<еь в 1 томе данной серии, в 
глав~ 1 ·этоrо тома необход'имо было дать •беглый оч:ер·к мировой nро9-
лемы возрастающей людской -нужды, чтобы обр·и~Совать в праВ'ильной. 
персnекти·ве всемирную и многостороннюю камnаюtю, известную под 

названием «декада развития» и начатую Организаll.'ией Объединен·ных 
Наи:ий ·в .1196\l .• году в •ка•trеетве 0'11Вет-а •на ВЬI\'ЮВ, ·который 111ре.д>ставля.ет 



собой эта ·проблема. «В годы посл·е оконч ация второй миров-ой войны,
говорится в докладе Организации Объединенных Наций 1, знакомящем 
с «декадой развития»,- •В п.ромышленно развитых странах всеобщее 
приз·нание получ ило мнение, что нова.я методика И'С'Следований и раз 

.в·ития вку<Пе с новыми ресурсами, доступ к которым откроют н ауJ<а 
и тех·ника, позволят разрешить большинст.во п роблем. Однако, в то 
время как в nромышленно развитых странах расходы на научные ис

следования и развитие резl<'о возросли, слишком малая доля усилий 
·в этой области наnравляется ·в ныне р азr:ивающиеся страны мира ... » 

Подобный широкий обзор nринцилов деятельности, ·на которых 
зиждеrся это гра ндиозное международное ·нач•инание, имеет важное 

зн а·чение для уяснения роли и отдаленных по времени последствий мно

гих программ и nроектО'в в обл асти образования, выработанных в ходе 
Конференции. Таким образом, будет nродемО'н•стрировано, что qбразо
вание в самом широком смысле этого· слова предста·вляет собой nервей
шую необхqдимость в деятельности «декады» и ту qснову основ, на ко
торой п·редстоит создавать экономическую и социал ьную надстрой ку 
ныне разви·вающихся стран. 

Гла.ва 2, озагла·вленная «Национальное и региональное планирооа
ни е», начи·н ается с изложени я некоторых осн·овоnолагающих принцилов 

пла·нирова•н·ия в области образования, принятых в Же·неве в качестве 
непременного условия вся·кого nрогресса •В деле образования. Д~лее 
следует обзор региональных планов и специальных nроектов, разрабо· 
танных .по инициативе Организации Объединенных Наци й по вопросам 
образования, науки И культуры (IOHECI\0} -главнейшего спеЦiиали-е 
зированного уч-реждения ООН, подвизающеrося в этой области. 

В главе 3 дается обзор некоторых из важнейших организационных 
проблем, с которыми статшвается в наше время дело всеобщего обра
зования (начального, среднего и высшего), причем особо рассматри
-вается nроблема связи высшего учебного заведен'Ия с научно-исследо
вательской деятель'Иостью. В главе 3 nред:nринимается nопытка синте
зировать важнейшие предложения. выдвинутые в · х9де дискуссий по 
вопросам ·nроведения в жизнь национальных региональных nланов . 

Отталкиваясь от общего nланирова·ни я ·в области образован'Ия, гла
ва 4 подн·имает rему «ПодгО'Тов·ка· кадров (навыюи и методы)». В ней 
раоеом атр·и;ваю11ся 'Неюото·рые •wн·кре'Лные обла•сти, где требуется техни· 
чес~и квал•ифи-ци·ро:ванный .персон ал, С·пособный им еть дело с раЗ'Но
обра•зоными э·юоно'Мическwм•и •и социальными nроблем а·м·и разв•н:вающих
ся страя. Анализирую11ся некоторые пр·облемы перспектИ'Вной оценкlf, 
обсуждае-гся пробл~а '00зда1i'ИЯ институтов n·рофеос•ионалЬ'ной . nод
ГО'ТОВ•I<'и; выдающи•м·ся nр·и·меро·м та·1юго учебного заведения м·ожет слу · 
жить институт 1В Турwне, созданный пр•и •ООдейС'Т'в•и·и Междуна'Р'одной 
оргаонизацwи труда (МОТ). 

В ходе 1\онференции с несомнеН'ностью выяВ\Илось, что ·ни в одной 
стране нельзя составить планы. ус1юренноrо экономического и соц'Иаль

ного развития без полного учета количественн'Ого состаi8а и качества 

1 United' Nations, Тlte. United Nations Oevelop~nt Decade ·- Proposals for Action. 
р. 99, New York, 1962, Sales No: 62. В. В. 2. 
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подготовкИ персонала, требующегося для осуществления раэличных 
этапов подобнqго развития. Подготовка многочисленных кадров уче- " 
ных, инженеров и техн,иков является необходимым условием разв·ития 
современной науки и техники, запряженных в колесницу экономическо-
го и социального. прогресса. Как сказал проф. Жозе Рейс (Бразилия), '• 
«в наше время .удел любого общества находи'тся в прямой зависимости 
от качественных и количественных показателей культивируемой им на
уки и техники. Науке уделяют пер-воочередное внимание, видя в ней не , 
только средство получения чистых знаний, но и источник, из которого 
государства м·огут черпать необходимые элементы своего прогресса». 

В главе 5 мы переходим к рассмотрению темы «Обучение взрос
лых», причем некоторых читателей, на•верное, уд.:ивит то обстоятельство. '' 
что ·содержание этой главы далеко выходит за рамки «обучения ·взрос
лых», как его обычно понимали до этого на Западе. В главе 5 осве
щаются новые формы, которые· обучение взрослых в самом широком 
смысле этого понятия принимает и во все большей степени .будет при
I:IИМать в тех районах земного шара, где население до сих пор по боль
шей части неграмотно. Неграмотиость широких мас-с представляет 1, 

собой серьезнейшее препятствие для национального развития. Таким 
образом, всеобщее образование взрослого населения стан·ов,ится во гла
ву угла экономичес·кого и социального прогресса. Несом·ненно, можно 
считать, что в развивающихся странах подготовка преподавательских 

кадров является такой формой образования для взрослых., которая пр~
носит наибольшие результаты, весьма важной является также и под-
готовка административно-упра-вленческих кадров. ., 

В ходе дискуссий на Конференции не раз подчеркивалось, что по
ка до сознания народов в целом не будет доведена на•сущная необхо
димость программ развития, выдвинутых их правительствами, ни одно 

государство, ·ни одно общес;:тво не могут рассчитывать на достижение 
поставленных ими перед собой целей и на выполнение в срок принятых 
ими планов. В сущности важнейший вопрос, затронутый здесь,- это 
вопрое демократии: каким образом подвести под экономический про- ' 
грес{: фундамент в виде социально осознанной ВОЛ'И народа. «демокра- • 
тия- это совместное участие,- заявил проф. Б. Шварц (Франци_я).-
А ·разве образование· не являет собой наиболее благода·рное поприще 
для совместного уча•стия?» 

Предшествующий обзор системы народного просвещения и про
грамм профессионально-технического образования подводит нас к бо
лее ·подробному рассмотрению, в г лаве 6, темы «ИсП'ользование средств 
информации». Представители развивающихся районов ратовали в евоих 
выступлениях ·за скорейше~ развитие средств связи в их странах. «Сред
ства ·информации», подчеркивали они, осуществляют связь двойного 
рода: связь между руководителями и рукаводимыми ими народами и 

связь между всеми, кто принимает участие в самом процессе развития 

на административном и на техническом уровне. Пресса, радио, телевиде
ние и прочие отрасли «масс·овой информации» играют незаменимую 
роль во всем процессе общения. В гла.ве 6 обсуждение этого предмета 
рассматривается в свете nроектов, выдвигаемых сейчас специалистами 
по средствам массо·вой информации под руково~ством ·юнЕСКО. 
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. В гла·ве 7, посвящен·н'Ой теме «Международное {)Отрудниче~тв'О»'> 
-дела ется · <ПОПытка обобщить некоторые идеи и тенденции всемирного 
.. размаха-, выявившиеся в ходе Конференции, и выделить новые тиnьi 
международного сотрудничес11ва, которые пр и-вносят в общий процесс 

•· образ<>ва·ния наука и техника . Так, .например, новый Международный 
.инс11итут •изучения труда, осонован•ный •в 1962 году в Женеве, и недавно 

- созданный в Париже Международный институт пла·н-ирования образо- · . 
. ва·ния . уже <>т·крывают бопьшие возможности nеред руководящими ра, 
ботинками народного просвещения в молодых развивающихся госуда.р-

., ствах. Прет·ворение в жизнь результатов Конф~ренции стало первоече
редной задачей всех тех, кто, трудясь у себя на родине и сотрудничая 

''·со своими коллегами в международном масштабе, вносят каждый свой 
, собст·вен:ный вклад в эту_ всемирную камnанию за улучшение жизни 

·всего человечества . . 
1 Здесь .умесi'но будет кратко прокомменти·ровать сущность· самой 
, Конференции и ее пр<>грамму, к·оторые довольно ло.цробно рассматри
ваются в томе I этой серии. Конференции, лоста·вившей перед собой 

,. широкие цели, несомнен·но удал·ось сконцентрировать внимание н·аучной 
обществен·ности ·всего мира на том, что бороться с нищетой, болезнями 

, ·и неграмотиостью-это пер·вейший долг ученых. Как .подчеркнул в 
своем выступлении на открытии Конференции Генеральный директор 

· Международного бюро труда г-н Дэвид А. Морс, «настоящая Крнферен, 
.. ция созва на отнюдь не для прославпен ия успехов на·уки и техники; цель 
"Конференции- способствовать обеспечению такого положения ве·щей, 

, при котором научный и технический прогресс станет верным слугой 

~ 
нуждающегося человечества, а не бессердечным хозяином бесчеловечной 
судьбы». Далее он продолжал : «Защита свободы людей, ограждение 
и возвышение человеческого достоинства, улучшение персnектив мате

риальной обесnеченности и равенства возможностей - таковы задачи, 
за разрешение которых взялась система ООН; таковы наболевшие nро
блемы, которые мы теперь можем решить благодаря усnехам науки 
и техники». · 

На nротяжении всей К·онференции особый уп-ор делалея на обуче
ние национальных кадров, в частности на nодготовку кадров ученых, 

инженеров, преподавателей научных дисциплин и техников и на nри
менение зна ний и мастерства инженеров и работников других профес
сий, являющееся залогом вся кого п<>длинного развития. Именно эти 
волросы составляют основное содержа·ние настоящего тома; впрочем, 

· никогда не следует упускать из виду, что образование и лрофессиональ
ное обучение являются не самоцелью, а средствами создать 0олее 

содержательную и обеспеченную жизнь людям и народам. 
По меткому замечанию представителя Объединенной Ар а бской 

РесnублИI<И д-ра Али Шэба, «Образование и наука nодобны снежному 
J<OMY - разра.стаются по мере nрод-вижения вперед». Так и дискуссия 
на са·мой К<>нфер~нции, nр•одвигаясь от одной темы к другой, nереш.ра 
от обсуждения nовсед'не&ного nрименения науки и техники к обсужде
нию народного образования и обучения· кадров в интересах выполне
ния nод'обных задач . Таким образом, в ходе Конференции было выска
зано много разли чных мнений относ·ител ьно ·п·сихолоrических и социаль-

5 



·H!:>IX прQблем, связа·н·ных с обсу)f<даемымlf вQпросэ,ми, и относитель·но 
JЮЩ>{Х средсrв и сщ>собов полезJJоrо использован и~ человеческих ресур- , 
сов, которые представЛяют собой подл'инное богатство народов. .. 

Конференuи~ ратовала за привлечецие новых умов, новi;>tх кадров. 
В своей речи ца открыти.и Конференции . ее Председа тел~;> намек·нул на ·• 
во~можность создания некоего мозгового треста или комитета мудрей-

. ших, который наметил бь! план действий на будущее. В течение nосле· · 
дуЮЩJо!Х дней ~тот призыв ()ыл подхвачен со всех сторон. Г··н Дэвид . 
Морс высказ;ц мысль, что поставленные Конференцией цели настолько · 
,велики , что их осуществление нельзя всецело поручить какой -либо иЗ •1 

существующих международных организаций. Генеральн t;>IЙ директор 
ПрQдовол~;>ственной и селрскохозяйственной организации (ФАО) г-н;~ 
Б .. Р. Сен высказался в пользу создания все1v1ирной консультативной • 
комиссwи, призва·нной продолжить усилия участников Конференции, а 
ГенеральtJьiй директор ЮНЕСКО r·н Рене Маэ объявил об учрежде- ~ 
нии ме)\_{J,I.ународного института по nодготовке технологов и технических 

специалистов. · ., 
Мысль о не()бХоQдимости образова·ния и профессионально-техниче-. 

ского обучения всех уровней красной нитью nроходила через всю работу·• 
Конференции. В своем заключительном слове nроф. М. С. Тэкер оказал: ., 
«Именно на. этой стороне дела, больше чем на любой другой, заостря 
лось здесь внимание. Развитие человеческих ресурсов, обучен-ие людей, ~ 
подготовка умов -.все это выдвигалось на nервый план в качестве кар· 
ди-нальиого асnекта ... Ведь не что иное, как . человеческие ресурсы, до ·! 
сих пор по большей части еще не готовые к использова·нrию, слущат. 

залогом светлого будущего чело'Ве'lест!'lа . Несмотря на •Все изобрете
ния. несмотря на все счетно-реwающие машины, человек остается глав·· 

ным орудием экономического развития, а благосостокние челоQвека дол
жно являться един·ственн·ой цедью такоrо развития». 
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·ЧАСТЬ I 

Затраты·на обра~ование 
и _обучение людей· 
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-ГЛАВА 1 

''Образование
·первоочередная необходимость 

В то время как космическ,ие ~ора·бли, обход:ящИеся в мrиллиард 
долларов, вемiчес'f\венно держат путь к звездам; уделом 6ольшинс'flва 
"обитателей планеты Земля по-прежнему остается беспросветная нище
' та. Две трети из них живут в слаборазвитых районах Африки, Азии и 
r Латинской Амерrики. На обширных пространствах И'СТОЩенная ПОЧ'Ва, 
, обрабатываемая деревя·нной сохой, родит С·кудный урожай; самым 
обычным видом тра,нспорта я·вляются босые ноги; о'flсутствует элемен

. тарное медицинско-rса'нитарное обслужив3'ние. А ка·к обстоят дела со 
~.школами? В наrс'flоящий l\1'0Мент ·в мире насчитывается 400 млн. детей, 
которые не могут учить·ся по причине нехват~и школ. Для огромной 
маrс·сы на1селеrния Землrи безгршнич,ные бога11с1'ва научного гения чело
вечества П'ОЧ'f\И никак не сказываются •на их пер·вобытной системе веде
ния хозяйства. 

· Од:ного факта подобного несоответстния оказалось бы достаточно, 
что·бы служить тревожным укором для отзыв·чивой •совести. Однако два 
взаимосвязанных обегоятеЛЬ'С'ГВа делают ликвидацию этого •неравен
ст.ва настоятельной необход:им1остью. Перное заключается в том, что 
·сотни миллионов людей, ст.радающих от голода, болезней и плохих жи
лищных условий, не хотят ·больше м•ириться со своей участью. Второе 
состоит в том, что чудеса на:у'i!ш, _открывшие перед созидательным тру

дом человека широчайшие перспект~шы, ·открывают глаза народам все
го зем•нrого шара на лежащие шеред ними в·озмож•ности. 

Человечеокая любознателнность не знает границ. К:а·к соображения 
реалистического порядка, так и забота о высоких идеалах побуждаютпро
·мышленно развитые страны смотреть в лицо тому факту, что благодаря 
достиженrия•м нау!Кiи наша Земля •стала так невелика, что кучка привиле
гированных просто не может и впредь в изобилии пользоваться ее плода
ми, тогда ·как лишенному привилегий большинству отказывают в них. 

К:онтраст получается та•кой вопиющий, что ею невозможно игнори
ровать даже в са•мих отсталых районах. Ведь современная тех,Н!ика 
прони•кает туда быстрыми темпами, хотя и неравномерно. Бок о бок 
друг с другом сосед!сТ<вуют д!Ва совершенно противоположных пред

ставления об укладе жизни людей •В ХХ столетии. Огромные а'Втомоби~ 
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ли и карманные ,тра•нзисторные nриемники, отдела•н.ные .кафеле·м -ван
ные и новейшие холоДiильники можно ув-идеть в каких-нибудь д•вух ша- '· 
гах от nервобытных у<:л·овий жизни .в джунглях, остающих'Ся неизмен- '• 
ными ·С неза-памятных времен. , 

«Многие миллионы крестыянсh"ИХ с-емей в нашей стране обладаюr '4 

"рох'Отным земельным наделом, недостаточным количеством орудий .., 
обра'6отки почвы, скудным сельскохозяйственным инвентарем и нез·на
чительным поголовьем скота,- заявил недавно министр земледелия И" ~ 

nрирод!ных ресурсов Нигерии К. О. Мбадиве, - На·капливаn ооыт мно
гих по·коле:ний , житеЛи нашей страны научил-ись использовать землю- 1' 
так, чтобы она да•вала им продукты пита·ния, одежду и кров, но колiИ-

4 
чество и качество nолучаемых ПJУОдуктов недостаточ,ны, для тою что·бы · 
nредотвра'I'ить голод, боле3'ни и за'Ча'Стую преждевременную смерть» . . ~ 

Каковы условия жиg.ни среднего обитателя слабораЗ'Внтых районов. 
no срав<нению с nоложением среднего ж·ителя в nромышлен·но раз·в-итых r1 
странах? Его сред:няя продолжительность Ж'ИЗ'НIИ· в лучшем случае со· , 
ста•вл·яет всего 40 Лет _( а •в неК'От·орых стра•нах- ТОЛЬ'К'О 27 лет), тогда ~ 
I<ЗI< сред.няя nродолжителЬ'ность жизн·и в развитых странах до-стигает ~ 

63 лет; ег-о доход·. 'В десять раз меньше среднего дох·ода жителя про
мышле>нно развитых райdнов; его средний ежедне&ный рацион лишь. 

на 700 калорий выше уро·вня калорийности nита·ния, необходим·ого, что
бы не умереть голодной С'Мертью, и no ме:ньшей мере на 750 калор1ий 
меньше сред!него рациона более обесnеченной трети челО'вечества: 

)Китель слаборазв:итых районов замкнут в порочном нруrу. Ему не· · 
хватает хлеба, но в усJювиях примити'Бноrо сельского хозяйс'I'ва er<>·, 
земля дает всего-навсего 6 бушелей nшеницы с акра по сра'В•ненню с-
40 бушеля·ми в «бога'ТЫХ» стра·нах. 50%. его соотечественнИirов nocтOЯii- 1 

но страдают от болезней. Да и сам он то и дело хворает, однако на 
20 тыс. его соо1'ечес1'ВеН'н·и•ков п·рихо:nится один-еДiинствен•ный врач, в: 
то время I<а'к в развитых стра•нах с пла·нируемым медицинским обслу- , 
жнванием один врач nр-иходится на тысячу 'Человек населения. Житель. 
сла6оразв·итых р·айонов .не умеет читать, Его деТiи не учатся: нет школ. , 
Он'И принадлежат к м.ногомилл•ионной армии детей школь'Ноrо возра'Ста 

/, 

всего м:ира, не о·беспече·н•ных ни школьными помещениями, ни уч'Ителя-
ми, ни учебни·кам·и, )Китель сла-боразв,итых рай'Онов не может выйти из. , 
этого поро·чн·ого круга без nом'Ощи изв·не, I<Оторая носила бы весьма су-
11!-е·ственный и систе:матичеС'кий характер. 

ВОПИЮЩЕЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ 

Имен'НО это воnиющее несоо'I'ветст.вие было в центре внима<ниЯ' 
j 

Конференции Орган,изаи.ии Объединенных Наций по вопросу о nриме- . 
ненин научных и тех-ничес-J<ИХ знан·ий для удовлетворения потребноС'.тей. 

менее раЗ'витых районо'В, именно оно явилось главн,ой nричиной, nобу-· 
дившей ОрrанизаЦ'иЮ Объединенных НаЦ'ИЙ предп·ринять это истор!И· 
ческое на""•нание. С сам·ого же начала Конференции один выступающий 
за другим . подче·ркивали, чrо раз-витие наук•и и техниl<'и само по себе 
отнюдь не лик·видирует разрыв·а между развитыми и слаборазвитымИ' 
-странами. В {:ВОе'М всту-n-ительном слове Председатель Конференции •В. , 
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ясных tи недвусмысленных ··выражениях указал на угрожающий харак
тер создавшегося положения: «Наглядное предста•вление об этой ши
роко раз·верзшейся, подча•с трагической пропасти можно ле~ко полу-' 
ЧИТЬ, ДО КОНЦа ОСОЗНаВ ТОТ фаКТ, ЧТО народы, СОСJ:аВЛЯЮЩИе одну деся
тую часть населения мира, получают 60 %' общего мирового дохода, 
тогда как народы, чье на·селение составляет 57%. населения земного 
шара, получают менее 10% этого богатства. ЕсЛи нынешнИе тенденции 
сохранятся и впредь, пропасть между бедными и богатыми странами 
разве·рзнется еще шире- и это в годину, когда огромные кон'J'Iиненты 

обретают С·вободу и их жители требуют обеспечения определенного 
минимальноrю уровня жизни!». 

': С такой же на•стойчи·востью прозвучал на Конференции голос Аф
' рики. ПредставИтель Ганы д-р Ф. Т. Сай так охарактеризовал это во
пиющее несоответствие в сра·в·нениях, склоня·вl:llихся на разные лады 

во всех сферах Конференции от начала до кон·ца ее работы: «Как 
мы видим, к•райности мирового спектра зажиточности и здоровья рас-

~ ходятся очень далеко. Для обозначения этих крайностей используются 
термины <<развитые» и «'Менее развитые» стра1ны... Есть страны, где 

7 националыный доход на душу населения .состашiяет 50 ам. долларов, а 
то и меньше, тогда как в других странах на душу населения приходит

ся 1000 и более ам. долларов в год. Этот разительный контраст никак 
•· не объя·снишь леностью, апатией и довольством своей жалкой участью 
у представителей одних н·а·родов и инициативностью и трудолюбием у 
представителей других народов». · 

, Заместитель Предсе.Дателя Конференции г-н Салах эд-Дин Хедаят 
· поставил вопрос об эrой угрозе еще более определенно: «Пропасть 
·. между высокоразвитыми и развивающимися районами мира несомнен-
. но расширяется, несмотря на то ·что ·в 50-х годах предпринимались 
огромные усилия, приз·ва:нные уменьшить ее. Даже при· темпах роста 
национального дохода в ра·Змере 5%' в год, достижение которых запла
нировано в резолюции Организации Объединенных Наций о «декаде 

· разв•ития» на самый 1юнец десятилетия, националыный доход в менее 
. развитых странах на душу ·населения через 35-50 лет лишь удвоится». 
· Разумеется, эти слова далеко не отражают ·всей картины. Возмож-
ности «декады развития» под1вергнутся более подробному •ра•ссмотре
нию несколыко ниже в этой главе. Представитель Советского Союза 
акад. Е. К. Федоров подошел к этой проблеме с иной стороны. Он ука
зал на то, что «Пропа·сть между уровнем произ-водства в различных 

· странах, проnасть между ур•ов'Нем благос·остояния в различных странах 
. образовала·сь отнюдь не вчера. Она в-озникла вовсе не по той пр·иrчине, 
что некоторые страны бедны естественными ресурсами, и _уж, конечно, 
не по той, что на-роды этих стран, дескать, неспособны к восприятию 
науки .и техники. Нет, нам известно, что многие разв'ивающиеся страны 
обладают богатейшими природными ресурсами, а достижения их древ
них цивилизаций до сих пор поражают воображение. Вrне всЯiюго со
мнения, народы этих ·стра>н бедны, потому что их природные богатства 
и самый их труд в течение очень долго_rо времени быJiи поста·влены на 
службу интересам других стран, которые построили на этой основе 
свое nроцвета·нrие». 
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Словно для того чтобы усугубить трудности, с которыми приходит
ся сталкиваться ответствен·ным руководящим деятелям менее развитых 

стран, перед теми,· J<то nланирует экономическое и социальное р аз

витие возникло трудноnреодолимое nрелЯтствие в виде стихийного 
явления, известного nод назва'НIИем «бур•ный рост. наrселения». Эта важ
нейшая про·блема лодробн·о ра()сматрИ'Вает·ся в V томе этой сер,И'И, в 
особеннос1'и nод углом зреl!fия того, ка1<0й ВJ<лад могут в·нести со·времен
ныое наука и техника в дело ее разрешения. Здесь же мы только про
иллюс1'рируем ее с nомощью образного nримера, при,веденного научным 
секретарем 1\'О'нференции д--рам РалЬ"фом У. Фи:Лл·и·nсом, к-ото•р·ый мыс
ле-нно усадил есть все ·чел·овечество за один воображаемый стол. Для 
того чтобы за одним сrолом поместились все 3115 млн . ?f<'Ителей, насч·и- ·.• 
тыва•вшихся на нашей пл<rнете в •прошл·ом году, этот ·стол должен был .. 
бы 23 раза оnояrсать земной ша·р . Одн8'1ю к 2000 году при усло·вии 
сохранения нынешн'Их темпов роста народона-селения этот ·Стол, уме- ~ 
щающий всех _люд~й .м•ира, долж~н будет опоясать землю 47 раз. Для 
того ч:тобы дать место всем нов•оявленным едоl<ам, эrот стол д'Олжен 
будет ежед'невно удли•нятЬ'ся на 43 мили. Что ка'Сается пищи , •nоступаю- ". 
щей на этот -стол, то надо помнить, что всего-·наВ"-сего 8,35%' земной nо

•ве•рХiности используется для nроизвод-ства продуктов n·нтания и являет

ся ос-новным исто'Ч'ни.ком сущес11вования чел-овека. Од'нако даже на 
этом клоч·ке земл1и фактичес~ое производство _ продуктов лита·ния в раз- ·1 

ных •районах неодина•юво. В неК'О"Горых ·странах снимают с· од-ного а•к·ра 
земли вде-сятеро больший урожай р-иса, чем в других. Что касае11ея · 
пшеницы, то урожайность ее в одних странах может •nревышать урожай- , 
несть в других <:тра'Иах в 20 раз! Такое же несоотве1'с1'вие имеет,ся и в 
обла'Сти ра·спределения между земледельцами разных стран средств, с 1 

помощью к·оторых они могут Fювьюить произ·вод'Итель1юсть сеЛЬ'СКОI'О 

хозяi1-ства. Тогд<\ ка•к в Европе, к пр·имеру, на каждую тысячу ак-ров 
идет 78 тонн хим•ических удобре-ний, •В АфриJ<е на ту же площадь пр•и - • 
Х'ОДИТСЯ 'О'К'ОЛ·О 1 ТО'ННЬI Х'ИМИ·ЧеСКИХ удобре-НИЙ. 

Существует м•ного -спо-собов измерения шири'Иы ·проnас11и , разде
ляющей nромышленно раЗ'витые и менее разв·иты е страны . Один метод 
состои-т в сопоставлении величины среднего Дохода. В Север•ной Аме-. 
ри!<е личные доходы составляют в среднем 2500 ам. доллар·ов в год, , 
1'огда · каl{ в Европе ОН'И сниж&ют-ся до 900 а-м . д'олларов в год, а в 
больШ'и•нстве стран Ази'И и Африки •не превышают 50-100 ам. долла•ров 
в год. Сопоставление величин доли мирового дохода (см . «Стати-сти·ка 
голода», Продовольственная и сельскохозяйственная организация, 
1962 г.) дает еще более нагляд-ную картину расn•ределения богатст-ва; 
в м'Ире: 

Северная Америка 
Евроnа . . • . . 
Дальний Восток . . 
Лаrnнская Америка 
Афри~<а 

12 , .. 

Районы олямирового общей численности 

'
д 1 Население (в % к 
дохода (в ") населения земли) 

39,8 
37,7 
12,3 
4,7 
2,2 

6,7 
22,2 
52,3 
6,8 
7; l 



В сделанном на КонференцИи сообщении· ЮНЕСКО показано, как 
' отражается это имущественное неравенство на количестве людей, умею
~· щих читать и писать. Что касается взрослых (лиц старше 15-ле'Гнего 

возра•ста), то, как заявил Генеральный директор этой организации, «по 
., приблизительным подсчетам, к которым мы вынуждены прибегать, мы 

установили, что в 1957 годунеграмотными были примерно 700 млн. чело
,_ век. Это соответствует более чем двум пятым всего взрослого населения 

земли. В -огромном большинстве ·св-оем эти неграмотвые живут в менее 
>: развитых районах. Что же касае11ся детей (в возрасте от 5 д:о 15 лет), 
~ живущих 'В слаборазвить1х районах Африки, Латинской Америки и Во

сточной Азии, то 47% детей школьного возраста лишены •возможности 
>, посещать школу. Если принять 'В ·расчет количество учащихся, кото•рые 

снова ·впадут <В неграмо'Гность (речь идет об учениках начальных школ, 
>-- которые бросЯт учебу еще до того, как они 1прочно закрепят навыки 
J письма и чтения), то в буДущем к числу неl'рамотных взрослых приба-

вится еще 150 мл~I. человек. Если в течение.. ближайших 6-7 лет со
~ хранятся теперешние темпы развития народного щiос-вещения и роста 

r
~ народонаселения, то в ряды взрослого насеJ1ения земного цшра будет 
ежегодно <Вливаться новый контингент неграМ'отных размером в 20-
25 млн. человек». 

Данная глава имеет целью увяз_ать подобные цифры и •выкладки 
как та·ковые ·с гла·вной темой на1стоящего тома- образова'Нием. Ведь 
разве не яснее ясного, что многообразное пр·именение науки и техники, 
создавшее все расшнряющуюся пропасть между развитым·и и менее 

развитыми ·странами, -·Э'ГО дело рук ученых и инженеров, организато

ров и администраторов, ко11орые сами, в овою очередь, явились продук

том постанов·ки обраэования в раЗ·витых странах, 'И особенно систем 
обучения, сформировавших·ся в годы после ·второй мировой нойны? 

Под11верждением тому слуЖат следующие цифры, характеризующие 
положение в развитых ·странах,- они приводятся в подготовленном Для 
Конференции докладе ЮНЕСКО (I/27). В Соед'иненных Штатах, стра
не ·со 185-·миллионным · на,селен·ием, на каждый миллион жителей при
ходится 1 тыс. научных ра·ботншюв и 4 тыс. инженеров. В Советском 

''- Союзе, с населением в 220 миллионов человек, насчитывается 400 тыс. 
научных работников всех •специально·стей и уровней научной подготов
ки, а число инженеров и агрономов .(в·ключая специалистов со средним 
техническим образованием) достигает примерно 4700 тыс. Таким обра
зом, в СССР на каждый м1иллион жителей приходится 1800 нау,чных 
работников и 20 тыс. инженеров и агрономов. Во Франции с ее 46-мил
лионным на•селением имеется 17 тыс. научно-И'сследователь·ских работ
ников 'И 120 тыс. инженеров, то есть 360 научных работнююв и 2608 ин
женеров на каждый милл·ион жителей. 

Существование' неравенства между развитыми и менее развитыми 
странами в отношении имеющих-ся у их жителей возможностей получить 
образование поднимает один из кард:и•нальных вопросов нашего поко

ления. Ведв главная беда слаборазвитых районов за•ключается в том, 
что значительная часть населения не получает даже минималь·ного об
разования, не говоря уже о более высоких ступенях обраэования, кото
рые дадут возможност~:> подготовить национальные кадры научных 
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работников, техников и nедаг<Огов, требующнеся для ·нашего сегодняш: 
него уровня ц·ивиJrИзации и культуры. Вопрос этот не 'Ограничивается .-. 
потребностью в специалИ'стах . Речь идет не только о подготовке д'О · ~ ... 
статочного количества инженер'ОВ и техников, но и об образовании 
народа. Вот. почему этот том озаглавлен «Образова'ние и обучение». .,. 
Это образование народа, образование людей требует работы в двух . ~ 
маnравлениях: лобеды над неграмотностью, этим бичом народов менее 
развитых стран, и nостановки тех аспектов высшего образования, кt>то'· ,. 
рые nриведут к исnользованию современных достижений науrш и тех- ' 
ники на благо социального и экономичеекого развития соответствующей ~" 
страны. 

Вnолне очевидно, что nроблему образ·ования , имеющую дело •с та - ';4! 
к·ой огромной отсталостью, нельзя анаЛ'изировать изолированно в рам- , 
ках одной -стра·ны или •В рамках nоста•вленной цели. Ее можно· расс·мат-. · 
р•ивать только в пе-рспекти·ве многоплановой lflрограммы экономического 

сотрудничества и техничес.:-кой -помощи в мировом масшта.бе- лрограм
мы, объем которой', по сути дела, возрастал за последние годы сто.ль 
стремительно, Ч1'0 теперь она В'Лолне оправдывает название «декада 
развития». 

ОТКЛИК ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИй 

Зияющая пропасть, которая пролегла между богатыми ·И бедными ., 
nредставител.я•ми рода чел'Овечеокого, рассматривала-сь как наболевший 
вопрос, -стоящий перед 1в-семи правительствами, и оказалась в центре 

· внима·ния illрограммы Орган'Изации Объ~диненных Наций еще задолго 
до того как ·в. феврале 1963 rода· собрала·сь Конференция по вопросу 
о ·пр•именении научных ·и технических знаний для удовле'Т'ворения по

требностей менее раз•витых районо·в ~ Эту Конференцию луч.ше 'Всего 
ра'Ссматривать ·в качес'!'ве эта•nа- этапа ·первостепеонной важнос'ГИ
во все ра-сширяющейся П'рОГ'рамме м~ждународного сотрудничества 
(см. также VII том данной серии). После •второй миров•ой ·войны опыт 
снова и :снова показывал, -что ни одна страна, 'ВЗятая в отдельности, 

ни одна группа стран, какими бы :они 'Н'И были <<развитым:и», не могут 
справиться -с велиl<'им множеством пр•облем, порождаемых подобны-м 
сложным начинанием. Ни одному международному учреждению, какие 
бы -светлые годовы и материаль·ные ресу~ы ни имел:и-сь в его распоря

жении, не под силу взять ·на себя больше, чем небольшую ча"Стицу 
всего объема программь!. Для того чтобы лик·видировать разрыв, меж- · 
дународное сотрудничеств-о должно было развивать'Ся как в горизон- . 
тальном, так и в ·вертикальном плане. Поэrому, прежде чем мы перей
дем к собственно работе Конференции, следует ·n роизве-стои беглый об
зор организационной структуры, в рамках которой имела ме-сто эта 
историческая Конференция. Более того, озна·к'Омление -с ХоQдом Конфе
ренции ·и с многими п·рактичеокими идеями, выдвинутыми на ней, обре- . 
тает смЬI'сл только ·в контексте событий и тенденций, которые, собствен
но говоря, и nривели к .созыву I~онференции. 
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Нет никакого •сом,не~;~ия 'В том, что экспериментальное и узколокаль
. ное ·нач·инание, предпринятое Организацией Объединенных Наций и ее 
:_.- ~пециализированными учреждениями десять с лишним лет тому назад, 
. nереросл'о ·с тех пор в целенаправленную долгосрочную программу, ыо

~ нечной целью которой является улучшение соц:иальных условий всех 
народов и о·беспечение мира во в-сем мире путем международного с-о

... трудничества 1В самом шир:оl<'ом 'смысле 'слова. Пра'Вовая основа этого 
, В'се расширяющегося начинания заложена в сам,ом Уставе Организации 
Объединенных Наций. Статья 55 У:става гласит: «С целью создания 

·\ условий ·стабильнос11И и благополучия, необх·одимых для мир:ных и дру
. жественных отношений между нациями, основанных на уважении прин
,., ципа равнопраrвия и самоопределения народов, Организация Объеди-
• .нен:ных Наций содействует ... повышению уровня жизни, полной· занято

С'ГИ населения и условия•м экономического и социального прогресса и 

f развития». А следующая за ней статья вменяет в обязанность 'в·сем 
чле~;~ам Организации Объединенных Наций . тредпр~инимать действия 

~·для достижения этих целей. На та.1юм пр:очном фундаменте и была раз
, вернута оперативная деятельность «·с·истемы ООН», как ее подча·с на-

7 зывают; обобщенная ·оценка этой деятель·ности ·содержится в ниже
•Следующих абзацах. 

Организация Объединенных Наций начала предоставлять техниче
•скую помощь уже в 1947 году, ·когда девяти государствам была оказана 
помощь в rвиде ·консультаций шо вопросам улучшения культурно-быто
'вых условий. В международных организациях да·вно установилась пра,к
:тика. предоста,вления тех,ническ·ой помощи (как правило, 'В форме по
~ыл-ки специал-истов) по просьбе государств, входящих ·в эти организа-
ции. Так, •например, Междуна1родная организация труда вот уже более 
ЗО лет занимается направлением 'в •страны-участницы этой организации 
~пещиалистов в обла·сти трудового законqдатель·ства. 

Непосредст.венная помощь в рамках Организации Объединенных 
Наций началась с отпра·вки экспертов, ·В индивидуальном порядке и 

· гру•ппам·и, ·по просьбе тех или иных стран. Впоследствии эта система 
развернула·сь ,в координированную программу, в которую ныне вошл:и 

в качест.iзе составной части многие виды деятелЬ'ности Организации 
Объединенных Наций и ее ·опециализированных учреждений. В общей 
сфере образования ЮНЕСКО как специализирова,нное учреждение, 
имеющее наиболее прямое отношение к этой офере, ·быстро сориентиро
вала свою политику ·в сторону люшидации разрыва между развитыми 

и менее раЗвитыми ·страна'М'И путем оказания nрямой помощи не 11олько 
в четко· очерченных областях образова·ния .!).ак та·кового, но также и в 
т·аких обла·стях, •ка·к естес11веН'ные и •социальные науки, культура 
и информация. Аналогично ·этому Международная •организация труда 
во все балыней степени предоставляла ·свои услуги в 'распоряжение 
-«новых» государств, в особеннос'Ги когда дело касалось програ·мм про
фессионального обучения, затрагивающих рабочую силу в целом. По
этому в следующих гла,вах ос-обый упор делается на т.у центральную 
роль, которую играют оба эти с·пециал-изированные учреж.р.ения во мно
гих отраслях деятельности, 'ПОЛучивших освещение на Конференции, 
хотя •при этом не обойдена ·вниманием и роль других ·специализирован-
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ных учреждений Орган изации ОбъедИненных Наuий в деле соста·вления 
nрограмм технического образования и профессионального обучения.·' 

К 1949 году все -с-пециал изированные учреждения уже накоп или~ 
ценный опыт по осущес'I'влению сваих собственных миссий «техниче
ской ·nомощи». На•nример, ФАО -предо-стаJ?ляла в распоряжение прави- • 
тель·ств, обрати•вших-ся за nомощью, •сnециалистов в таких обл астях , как 
питание, рыбный п·ромысел н ветеринар·ная эпидемиол·огия; Всемирная" 
орга·низаЦiия здравоохранения (ВОЗ) ·выделила ·специальные груп-пы, 
которые ликвидировали· нача•вшуюся на Ближнем Востоке эпидемию·' 
холеры и развернули в мировом масштабе кампан·ию 'П ротив малярии . f 
В июне 1950 года был а соз•вана КонференJJ:ия Организацин Объединен
ных Наций 1110 оказанию техничеокой помощи, и на эти цели было "вь! - ~ 
делено 20 млн. а м. долла•ро•в. В се это ·были довольно скромные на·чи- .• 
нания, но ·курс был на·мечен. -

Однако вскоре для всех сrало яс-но, 'ЧТО подобного рода помощь.,. 
от случая к случа10 совершенно недостаточна, для того чтобы удовлет
>Ворить огром·ные Запросы, предъя•вляемые к си·стеме взаимной яомощн ., 
в рам·ках Организа1щи Объединенных Наций . Через десять л ет был 
сделан новый шаг •В сторану оч<азания международной помощи в целях~ 
экономического развития: был учрежден Специальный фонд Организа-:, 
ции Объединенных Наций, 'llризванный оказывать помощь ·нуждающим
ся -странам в деле создания 'Основы более эффективного вложения ка·пи- ~ 
тала. Специальный фонд занн·мается устранением ·препяТоСтвий на пути 
э:каномического п рогресса страны или района. Наn·ример, он обеспечи
вает финансовую сторону всесrоронних обследооаний nриродных; 
богатств, людских ресурсов, наличия К'валифицированной рабочей силы' 
и ·воз·м·ожностей промышленн-ого развит-ия (•эта его деятельность описа 
на •В других томах данной серии), ·с тем 'Чтобы 'йОд 111лановое экономиче
ское ·развитие можно было подвести фактическую основу. В 1960 году 
к этой цепи финансовой помощи, предоставляемой через ·С'истему Орга - . 
низации Объединенных Наоций , при·ба•вилось еще одн'О звено - Между- · 
народная ас·социация развития. Эта организация дает возможность. 
предоставления крупных и долг-осроч·ных займов в интересах повыше
ния проиЗ'Водительности и, следовательно, повышен'Ия уровня жизни-· 

в менее развитых районах. , 
Делая обзор этой широкой сети о·казания помощи, Генеральный 

Секрета•рь Организации Объединенных Наций недавно ·заявил : «Си-, 
стема Объединенных НаЦIИЙ обладает 'Всеми данными, для того чтобы 
взять 'На себя эту задачу. Ведь она может полагать-ся ·в своей работе· 
на в-семирные ресурсы опыта и техничес-ких знаний в самых различных 
обла·стях и ·на обширнейшие I<Онтаi<ты, которые ОI<ажутся единствен
ным·и в своем роде, если их удастся совместно •и быстро и·оnользо·ват~>; 
для разрешения проблем каждой страны . Предлагаемые ею у-слуги 
бе-скорыстны 'И не связаны с какими-либо политическими условиями. 
или последствиями. У ·нее нет своекорыстной заинтересованности, из -за 
которой она отда•вала бы li'редпочтенне одним I<онкретным секторам· 
перед другими, поощряла бы одни конкретные типы развития или кон~ 
К'ретные ·nрое-кты финансирова•ния •в ущерб другим. Однако, стоя в сто
роне от местН<?ГО соnерничества и местных раопрей, ·система ООН 
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_ отнюдь не является чем-то чуждым и постороющl'i1 для в·сех ·заинтересо
ванных стран: она олицетворяет собой идею содружества, а государство, 
получающее. помощь, само является членом Организации Объединен
ных Наций. В силу ·своих уставных положений специал:из11.рованные 

1

:-·,.. учреждения Организации Объединенных На·ций ·предп·ринимают те Или 
иные действия только по прось-бе заинтересованных правительств, в то 

~ 
в-ремя как их консультации и 'Предложения ·никак не за·ви·сят от пра
В'ительсТIВ» 1• 

r'

,; 3начение этого п•остюян1IЮГО а!Ппарата ·приrоtбретет еще большую 
наглядность, после того как мы рассмотрим некоторые из сделанных 

в )I(еневе Предложений в конкретной обЛасти образования и профее
сианального обучения, пос·коль•ку нуждающиеся •стр<щы во !13се большей 
и большей ·степени обращаются к ·специализированны'l'll учреждениям 

i Организации Объединенных Наций за техничес'кой помощью. Центром 
~- программы технической помощи я-вляется Управление технической поl мощи, в сос:гав кото'Р'ого входят Оргщшзаци~ Объединенных Наций и· 
1· семь ее специализированных учреждений. Управление подчинено .I(o
~ митету техничес.кой помощи, который состоит из предста'вителей 18 пра-
1 вительств, являющих•ся в настоящее •время членами Экономического 
~ и Социального Совета Организации Объединенных Наu:ий. Именно по 

инициативе и под руковод!ством Экономического 'И Социального Совета 
была созвана и выполнила псУрученные ей задачи Жененекая конферен
ция. Очевидно, Экономическому и Социальному Совету будет принад
лежать решающее слово в отношени11 того, I<аким образом намеченное 
Конференцией будет претворять·ся в жизнь системой Организации Объ
единенных Наций. 

Следует иметь в 'виду, что нуждающиеся в помощи правительства 
обращаются· с просьбой о предоставлении им технической помощи и 
непосредстве-нно к соответствующему специализированному· учрежде
нию. Эти nросьбы рассматриваются Управлением технической помощи, 
после чето, в случае их удовлет·ворения, между специализированным 

учреждением и ·страной, подавшей заявку, подписывается соглашение, 
точно определяющ·ее условия проведения в жизнь мероприятия, о ко

тором идет речь. Соглашение должно предусматр:ивать (\•ссигнования 
ср•ед·СТ'В на таК'ие цели, ка1к 'посыЛiка спеU:иал.ист.ав в I<ОНК'рет-ные обла· 
сти· на.цианалын,о·г:о раЗ'В'И'Гия (образо:ва'Н'.ие являеТJся о:д:ной. из многих 
таких обла·стей) или обесюечение стипендиями мужчин и женщин, посы
лаемых учиться за границу, с тем чтобы, получив образование, они воз
вратились ·работать ·к себе на родину. В иных случаях о·но предусмат
ривает создание демонстрационных 'ИЛИ учебных центров, призванных 
удовлетворять потребности нес·кольких стран одного района. Конферен
ция выразила• мнение о необходимрсти коренным образом ра·сширить 
эту существующую практику и применить многочисленные новые методы 
оказания -помощи, которых мы коснемся ,в дальнейшем на страницах 
этой книги. 

1 United Nations, The United Nations Development Decade- Proposals for Action, 
Ne\~ York, 1962, Sa·Jes No: 62.II.B.2. 
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НАЧАЛО «дЕКАДЫ РАЗВИТИЯ» .... 

Ра·стущее понима•нiие 1'ого, чrо импров'и3'ирова1Нно•му а·ппарату Ор- ~ 
гани-зации Объединен•ных Наций по Оl<азанию помощи, о котором шла 
речь до сих nop, присущи недостатК'и и огра'Ничения, побудило Гене- " 
ральную Ассамблею Организации Объединенных Наций принять в 
1961 году решение, положившее начало так называемой «декаде раз- ... 
i!ития». Пока слишком рано >еудить об общем ·вкладе, который может 4 

внести ·эта многоцелевая кампа.ния в дело разрешекия важнейшей проб- · 
лемы, охарактеризованнэй несколько выше ·в этой главе, но это безус- f
ЛО'ВНО крупнейшее начин.а·ние в области мирового эконом·ического со- . 
трудничества за •всю историю человечества. ~ 

Вели говорИть nредельно кратко, «декада» имеет целью обес·пече- .• 
ние всестороннего роста экономичес-кой структуры каждой сла·боразви- · 

. той страны, с тем чтобы добиться существенного и неуклонного повы- .~ 
шения ж11зненного уровня ее на•селения. Каждой 'Стране ·было предло
жено постав ить пе'ред собой свою со~с'l'венную цель или целый ряд -.. 
целей. Существенную роль ·сыграла в этом и Конференция: она соб-рала \е 
воедино ·ВСе многообразие деталей, ·касающихся характера этих целей 

в различных обла-стях лроизводства и уnравления, а также характера ~ 
аnпарата, нео·бходимого для их достижения. 

Как ·показано в д-ругих томах данной серии, это •всестороннее начи- -~ 
нание ·охватывает совокупность 1Программ, ставящих целью увеличение .; 
произ•водства продуктов ·питания, усиление эксплуатации природных 

богатств, ·содейств·ие промышленному развитию, улучшение жилищных :. 
усло·в•ий, ра3'В'иmе нау•ки !И те·х!Н.июи •и расширение •междуна•родной тор
говли . Поэтому первоочередное •внимание подобная кампания должна 
уделять улучшению постановки образова·ния .и профессионально-техни
ческого обучения, ибо ·н и одна из этих целей не может быть дости·гнута 

. с неграмотной и несбучеиной рабочей силой. Более того, для О'беоnече
ния даже минимальных темпов роста национального дохода заинтере

сованных стран- 5%' .в год- придется всемерно ра·сширить и всячесrки 
усилить си·стему оказания помощи 'В рамках Организации Объединен· 
ных Наци й. 

Подсчитано, что эти многостороRние задачи потребуют •притока ка
питалQiвложений и помощи в разме-ре, превышающе-м мынешний уро
вень на 4-5 млрд. ам. долларов в год. В настоящее время темпы роста 
национального дохода в среднем по всем менее развитым. -странам со

ставляют около 31/2 о/о' в год . Непосредственная задача закЛючается ' 
в том, чтобы 1В тече,ние ·ближайших нес-кольких лет увеличить темпы ро
ста националь-но-го дохода •примерН'О 1на l 1/2%, ос тем Ч11обы дОIВеС'ГИ И\ 
до предусматриваемых 5% в год, а к концу «декады» нарастить темпы 1 

еще на l 1/2%' в год, чтобы ежегодный прирост националь·ного дохода 
превышал 6%. Вся rран.Li:иозность этой задачи tПредстает ·в новом свете, -
когда мы nереходим к более точной характеристике кон·кретны~ целей, 
Обсуждавшихея ·на Женевской конференции,· а также на предшество
вавших ·конференциях министров народ-ного nросвещения и специали
стов в обла·сти образования,. о которых пойДет речь •В -следующей главе. 

Система взаимопомощи .в Организации Объединенных Наций уже 
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накопила немалый практич·еский опыт rв понимании этого 'Процесса раз-
• вития. Полез-но пред·ста,влять ·себе ее 'Существующую орга•низацrию, а то 
~:иногда •случа.цось, что уча•стники из развивающихся стран ратовали за 

создание ·новых учреждений и органов даже в тех случаях, ·когда суще
~ст.вующий ме~анизм не использован эффективным образом. Такие сред
ства совместн.ых действий, как Международный баш< реконструкции 

>·и развития,. Международный валютный фонд, Международная ассоциа-
• ция развития, Международная финансовая корпорация, Специальный 
·фонд и Расширенная программа технической помощи, а также такие 
'lспециальные программы, как Мировая продовольственная программа 
r, и Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), впол
~не доказали свою ценность, даже в тех случаях, когда недостаточность 
• ·финансовых средств накладывала большие ограничения на размах их 
'операций. Особый вклад, :внесенный каждой из этих организаций в про
• ведение «декады», и их тесное сотрудничество rв рамках этого начина
' ния. получат освещение в последующих главах, так как многие участ
" НИКИ К:онфер'еНЦИИ ПрИЗЫВаЛИ ИХ раСШИрИТЬ ·круг СВОеЙ деЯТеЛЬНОСТИ. 

-; 
• ВСЕОБЪЕМЛЮЩИй ПЛАН ДЛЯ К:А~К:ДОй СТРАНЫ 

•· Самая суть проблемы ус'Кор.енного· развития нужного масштаба 
~ заключается н установлении каждой отдельно взятой страной четко 
.очерченных целей. К:аждое правительство должно определить свои кон-

. кретные национальные ·задачи, трудности, стоящие на пути их разре
··шения, и «·потенциал» развития, каким он им предста·вляется. Потреб
-\НОсти в iПерсонале планировщиков рассматриваются в главе 3; но, как 
. nоказала Конференция, в·се ·эти факторы дОЛЖ!}Ы быть включены во 
всеобъемлющий план. Такой план, по сути дела; предусматривает мо
-билизацию всех людских ресурсов страны в целом. Это непреме.нное 
Предварительное условие достижения материальных целей, поставлен-

. ных «Декадой развития».· «Неиспользованные таланты народов разви
вающихся стран представляют собой· главную потерю сегодняшнего дня 
·и главную надежду на будущее», гласит доклад Организации Объеди
. ненных Наций 2 , делающий вывод, ЧТ·О ввиду этого «первоочередное 
внимание следует уделять ·созданию ·систем народного просвещения, 

вполне отвечающих экономическим и социальным нуждам развиваю-. 

щихся ·страю>. 

«Открывая «д~каду развития» Организации Объединенных На-
, ций,- заявил Генеральный Секретарь ООН,- мы начинаем постигать 
·nодлинные цели развития -и самую сущность процесса развития. Мы 
осознаем, что развитие имеет отношение не только к материальным 

потребностям человека, но и к улучшению социальных условий его жиз
-ни, ра·вно ка·к и к удовлетворению его широких человеческих запросов .. 
Развитие не сводится ·к одному только экономическому росту, это рост 
плюс ·сдв·иги. По мере углубления нашего понимания процесса разви-

2 United Na!ions, The United Nations Development Decade- Proposals for Action, 
New York, 1962, Sales No: 62.II.B.2. 
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тия, быть может, окажется возможным ускорить прохождение развива
ющихся -стран по эта·пам роста, через которые прошли развитые страны .·• 
Воз•можно. о1<ажется та'l<же необх·оДIИ'мым пересмотреть заю}ВО метО'дЫ,~ 
посредством которых могут быть достигнуты цели ·развития» 3. 

Это означает, что в интересах полною использования экономиче-.. 
ских и техничесК'Их nроцессов, разработанных за последние rоды, 'llри 
дется изыски•вать новые методы технического сотруднИ'lества в допол -1< 
нение к уже иолытанным и освоенным. Эти поиски новых •путей Я·вились 
основным содержанием Конференции и пр'Идали такую актуальность ее ·~ 
дискуссиям. Например, главная экономическая цель «декады», как~ 
уже говорилось выше, заключается в том, чтобы создать условия, при 
которых национальные доходы развивающихся стран к 1970 году ·ста-~ 
нут ежегодно возрастать на 5%, причем в дальнейшем этот рост про-,~ 
должится. Если удастся этого достигнуть, то даже прн сохранении ны
нешних темпов роста народонаселения в развивающихся странах (от.~ 
2 до 21/2%. за год) личный уровень жизни можно будет удвоить лрибли
зительно за 25 леi'. Если же к ·концу «декады» на-селение станет расти" 
более быстрыми тем п ами, чем сейчас, повышение жизненного уровня'; 
соотве'ГСтвенно замедлится. Тем не менее оценка Генерального Секре- . 
таря показывает; что цель, поставленная на 1970 год, является дости- • 
жим ой при условии· большей готовности сделать требующиеся усилия 
и пойти на необходимые жертвы. В случае ее достижения перед зна-~ 
чительным количеством менее развитых стра·н откроеrея перопектива . г ·\ 
подлинного улучшения жизненных условии ·своих народов. лавное, что 

та•кое развитие событий вселяет большуi<) надежду <В сердца сегодняш -~ 
ней молодежи, которой nр·инадлежит завтрашний день. 

НОВЫй ПОДХОД ~: 

Но обнаружение и применение новых методов работы зав·исит от : 
выработки руководителя1'!(и государ,ств новых установок. Целый ряд 
таких радикально новых ·nодходов к делу был сформулирован ·в Жене
ве. Поскольку они имеют ·nрямое отношение к содержанию nоследую-.. 
щих rлав этого тома, их можно обобщенно изложить следующим 
образом: · ~ 

Концепция национального планирования. Прежние цели ·планирова 
н ия, в основном порожденные непра•вильным nониманием роли , пред

назна'Чаемой частному сектору в большинстве nланов развития, почти~ 
целиком ушли в прошлое. Главной задачей плана развития является 
разработка nрограммы действий д.IJЯ достижения . конкретных р_елей, · 

основанной на фактич~ском изучении имеющихся ресурсов. Вопрос ведь 
за ключае1'Ся не только в том, чтобы сформулировать цели , но и в том, 1 

чтобы преобразовать национальные цели •В действенные цроrраммы. 
У ясн.ен.ие важности человеческого фактора. Самой настоятельной· 

потребностью является мобилизация людских ресурсов. В наше время. 
залог экономи'Ческоrо роста ,в гораздо большей ·степени, чем предпола-

з· United Natчons, The United Nations Deuelopment Decade-Pr-oposals for Action, 
· Foreward, Ne\v York, 1962, Sai es No: 62.I!.B.2. 
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~ галось раньше, видят в квалифицированных ·кадрах, а не в. «капитале» 
в старом лонимани·и этого слова. Поэтому расширение кругозора •народа 

""~nри, помощи общего ·о-бразова ния и обуч·ения 'Практической специаль
ности- это tВажнейшее nредварительное условие любого долгосрочного 
"национального развития . Так, например, для достижения •э-кономичесК'их 

,целей «де-кады» общее числ-о квалифицированных работников в раз
'Вивающихся странах долж·но ·возрастать по меньшей мере на 10% ·в год. 
. Сбор подробн.ых сведен.ий о естествен.н.ых ресурсах. Специальный 
фонд Организации Объединенных Наций делает упор на подготовитель

·}ной работе, предшествующей помещению капитала. уделяя особое вни
мание изучению естественных ресурсов •в допол·н ение к техническому 

~и профессиональному обучению и к учреждению институтов прикладных 
исследований (см . том 111) . 

П рuглашение высококвалифицированного персонала из развитых 
стран.. В сущности самым большим препятствием к общенационадь·ным 
·действиям по ликвидации отставания считает.ся телерь не недостаточ
" ность матер-иальных ресурсов ·или· финансовых ~редсtв, а нехва'Гка вы
.. сококвалифицированных _кадров. В· этих обстоятельствах техН'ические 
работниi<И на местах не должны больше трудиться изолированно, на
оборот, им -следует nоддерживать постоянный ра·бочий контакт со сие
циалистами из разв·итых стран, ·1юторые лучше знакомы с изучаемыми 

лроблемами. Более того, иностранные Э'J<сnертьr должны оказывать 
nомощь в деле создания учреждений, призванных •продолжить их рабо
ту, после того как им придет ··время уезжать. 

П ршщип оказан.ия помощи путем вложения капитала извне. Подоб-
ная •nомощь. калиталом из·вне как одна из важнейших основ •планируе
мого роста является одним из самых поразительных ·проявлений между

народной солидарности. Веди та•кая помощь ·сможет достигнуть уро·вня, 
соответствующего хотя бы 1 %' наци·ональных доходов развитых стран 
за годы «декады», к 'Чему призывала Генеральная А·ссамблея Органи
зации Объединенных На-ций, это станет •важнейшим вкладом в успеш
ное 1проведение «декады». 

ПРЕПЯТСТВИЯ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕОДОЛЕТЬ 

Предшествовавший обзор показал, что лрактнчес·кие средства до
стижения ·цел·ей «деi<ады» лежат в пределах досягаемости. Через всю 
дискуссию -красной нитью проходило следующее соображение: насколь-
. ко быстрее пошло бы дело экономических и социальных nреобразова
ний, ~асколько расширили~ь бы ·возможности получения менее разви
тым·и .странами спе1.1.иалистов, денег и материалов, есл и ·бы в годы 
«декады» удалось nровести ра·зоружение з_начительного масштаба . 

Нынешние расходы на вооружения составдяют -сумму, примерно 

равнуН? величине совокупности национальных доходов всех слаборазви
тых стран., вместе взятых, 'И раз в десять превышающую размер чистого 

на1юлления капитала в этих странах. В соответствии с <Пр·инятой едино
гласно декларацией Генеральной Ассамблеи лравительства обязали~ь 
переда•вать часть средств, сэкономленных :в резулJ>Тi!те е<ееобщего раз-
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оружения под международным 1юнтродем, в Международный фонд. 
который будет учрежден ·в рамках Организаци и Объединенных НациFr' 
дл я содействия развитию слабора~в·итых стран. Выполнение этого обе-1 
щания само по себе сыграло бы большую роль в деле предоставления . 
слаборазвитым странам ресурсов извне, необходимых для осуществле-~ 
ния целей «декады». · . 

Вnлоть до Конференции по сути дела предnринималось слишком 
мало организованных усилий '110 nр·именению науки и техники для раз
решения конкретных проблем ликвидации отсталости -слаборазвитых 
стран . Од..на·ко, как указывал ряд •выстуnавших , это отча-сти обусловли_.
валось растущим неnроизводительным бременем вооружений, которое . ~ 
значительно затрудняет ·использование научно-технического руководства 

и ресурсов в интересах решения nроблем их стран. Гонка вооружений. 
между .великими державами nерехватывает и nоrлощает существе.нную 
фин.ансовую помощь, современное оборудоаан·ие и квалифицированные-: 
кадры, которые ·nри других условиях могли бы быть исnользованы 'В 1. 
слаборазвитых странах. Тем не менее, даже доnуская, что военные 
бюджеты nо-nрежнем-у будут пожирать много средств, ·все же следует 
изы<:кать возможность уделять· большее, чем nрежде, •внимание этим ' 
целям nри выделении ресурсов на н а учно-исс.ледовательскую деятель-· · 

ность и развитие. 

Наnример, nодсчитано, что можно добиться необходимого ускоре-·· 
н·ия тем·nов роста -совокуn ных национальных доходов раз·ви·вающихсst .. 
стран с З'/2 до 5%, если на111оловину ·сократить расходы на вооружение. 
В цитировавшемся на Конференции докладе Организации Объединен
ных Наций «Экономические и социальные послед•ствия разоружения »"' 
высказано еще одно соображение, имеющее отношение к оказанИю по-· 
мощи менее развитым районам: nоскольку «конкурирующие друг с дру
гом •nотребности в развитых странах тоже носят весьма настоятельный 
хара:ктер, имеется серьезная возм.ожность того, что финансовые ресур
сы, высвобод'ившиеся 'благодаря разоружению, могут быстро оказаться 
изра<:ходованными в чисто национальных целях. Поэтому желательно,· 
чтобы одновременно -с ис·nользованием этих ресурсов для внутренних 
нужд соответствующая их доля :вьщелялась на нужды международной' 
nомощи в различных ее формах». , 

Говоря о более широких ~оциальных сдвигах, которым будет в огром
ной стеnени -сnособствовать эффективное разоружение, Генеральный . 
директор МОТ удачно выра·зил это новое отношение: «Экономическое , 
развитие- это не самоцель, а необходимое средство для достижения 
nодлинной цели- лучшей жизнf! в здоровом обществе». Далее он про- , 
должал: «Экономическое развитие следует рассматривать как функцию 
более широкого процесса •nреобразования общества. Е-сть в нем и еще- : 
два неотъемлемых элемента. Один из них nредставляет собой повыше
ние материального благосостояния ·населения в целом, и в особенности · 
трудящихся и их -семей . Второй ( и , пожалуй, важнейший из всех трех)- .. 
это возможность, открывающаяся для развития личности и для усо-

4 United Nations, The Economic and Social Consequences of Disarmament, New 
York, 1962, Sa.tes No: 62.IX. I. 
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. вершенствования. об~ественно-политических институтов, через которые 

, народ М~JК~Р ~О000ДН0 g СО шеей ответственностью ставить цели, досrи-
..,жения Укоторых он готов добиваться». · 

ДJ1Я того чтобы увязать курс, взятый в области mланирования на-
.. родного '11росвещения на ближайший год, с типами обучения, необходи

, "! мымн для nреобразования научных nрограмм страны в наЦ'иональную 
~ · 'nрограмму, надо постоянно иметь в •виду эти широкие перспективы. Нея 
~~система международного сотрудничест.ва в рамках Организации Объ-
1~единенных Н аций цели'Ком и nолностью nосвящена в наши дни делу 
_мобилизации людских ресурсов ов менее развитых странах и об~сnече
·ния·в·семирноfН<олJiективной .помоЩи этим странам извне. Концентрируя 
$усилия неnосредственно на людских ресурсах, нуждающиеся стр-аны 
~смогут добиться лучшего использования сво;й ра'бочей силы н достиг
·- нут более высокого уровня производственнои занятости, повышая в то 
.._же время кваJiификацию работню<ов nутем nрофессионально-т~хниче-
- c~oro образ01ва·ния ~1 о•буче·н·ия. · . 

' . 

7.~JJЮДСКИЕ РЕСУРСЫ- НЕВЫЯВЛЕННАЯ СИЛА 

-· ' . 

. В ортодоксаЛf?НОЙ ·э·кономической теории издавна считается обЩе-
признанным, что каnитал, ра-бо<tая сила н естест . .венные ресурсы я·вля

~ ются главными факторами производства. КаЖдый из •этих факторов 
'\'.служит важнейшим элементом промышленного разв'Ития. Как известно, 

1·11риродtiЫе богатства расnределены no земной nоверхности весьма не
равномерно. Некоторые развивающиеся страны обладают большими 
заnа·сам.и •nолезных искоnаемых, энергетических ресурсов ·и воды, дру

гие же находятся в менее блат-оприятном 'Положении. Что касается ка
питала, то почти все разв·и·вающиеся страны испытывают нехватку в 

нем. Зато в каждой из них ·н-еизменно имеется переизбыток неквалифи
цированной ра·бочей силы. Из-за быстрого роста населения угроза без-
работицы и неnолной занятости из года в год становится во многих из 

·этих стран все более пугающей. Это постоянное недоиспользование 
люд-ских ресурсов - величайшего nотенциального достояния развива
ющихся стран- nри·водит к нищете, человеческим .страданиям и уnад

- !<У· Отсюда следует, что- здесь мы снова сошлемся на слова Генераль
·ного директора МОТ - «бесnолезно толковать об экономическом nро
'грессе, когда значительные, а •во многих странах •все увеличивающиеся 

количества рабочих принадлежат к числу либо nолностью, либо частич-
. но безра·ботных». · 

ll · Вот nочему передача ·научно-технических знаний менее развитым 
~ странам рассматри~ается в качестве важнейшего шага в сторону обес-
.nечения лучших ус~овий жизни народам этих стран. В деле такой пере
дачи главную роль и·грает не техника, 1\ак та·к-овая, а человек, no nра,ву 

занявший центральное место в этом грандиозном начинании. В своем 
докладе, озаглавленном «Людские ресурсы» {OR.2 (В)], Генеральный 
секретарь Конференции особо ·nодчеркнул этот nринцип, осославшись на 
сообщенИе Э.кономическоrо и Социального Совета, касающееся оценки 

. f . ~ 

' 
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п ог а мм s: «В заботе 0 с.редс11вах достижения цели может оказаться 
з~бьiтои сама цель. Права человека могут оказаться поnраюiьiми, люди ·1. 
б д т рас<:матриваться только как орудия nроизводст.ва, а не как сво-,j, 
б~д~ые существа, интересам мате[)'иального благосостояния и культур-~ 
ного роста которых и призван служить рост произ.водства». •

1
. 

Учитывая, .ч:о этот nринциn lllоложен В Q~НОЩ ВЬl~К~~ЬШ~\~~\1 ~~' ~ 
лее tоображении, 'nросто невозможно nреувеличить зна-чение обра~о- / 
•Вани~ для IВСест.ороннего развития «нового» государства . Например, 11 
Qднои из 'важнеиших задач является ·удовлеrв:орен·ие потребностей ра - '>.J 

стущего населения м~нее развитых стран ,в nродунтак питаниЯ nри од- . ' 
·нов ременном улучшении nитания. Для того чтобы добиться намечен-

1 ного «Декадою> увеличения nроизводства продуктов питания в размере!/» 
от 3,·8 до 4,3%. в год, необходимо внедрять ·современные сельскохозяйст- '\~: 
венные методы. Для лодготовК'и многочисленных новых проектов, nри- ·. : 
званных открыть доступ к эксплуатации nриродных богатств (см. , 
11 том), необходимо расщирить картографические работы, о-бследовать f! 
потребности .в •ВОдных и прочих ресурсах, у-силить разведку полезных 1'1 

ископаемых, рассчитать будущие потребности в энерги·и и развернуть j1 
строительство небольших электростанций в сельских местностях. Впол- \r 
не очевидно, что ни од:на . из этих задач не может быть выnолнена . 
неграмотным и не имеющим профессиональной подготовки населением. , 

К: тому же, как было п-одсчитано, для достижения .поставленной ]4 
цели -ежегодного увеличения <:овокупного национального дохода м е- 'Г 
нее развитых стран на· 5%.- nромышленное производство развиваю- '·1 
щихоея стран nредстоит увелич'Ить не менее чем до 130%. Это, естест.вен- f. 
но, ·при.ведет к дальнейшему увеличению rосударственно'й .поддержки, 
промытленного планирования, к поощрению мелких nромышленных ~ 

предnриятий и к значительному расширению профессионально-техки
ческо·го {)бучения . И здесь опять задача образования выдвигается на 
передний пл ан. Если перейти к области жилищного ·строительства и 
здравоохранен·ия, то тут •выя-сняется, что для ликвидации существующей 

нехватки жилья в течение 30 лет, а также для обеспечения жильем nри· . 
роста населения в Африке, Азии и Латинской Америке, по приблизи
тельному подсчету, нео·бходимо строить в течение «декады» от 19 млн. $ 
до 24 млн. жилищ ежегодно. 

Далее, для .выполн~ния задач , поставленных перед здравоохране·) 
нием, каждая страна должна 1< 1970 rоду обеспечить такое nоложение, . 
при ·котором 1 .врач прих·одился бы на 10 тыс. человек населения, 1 м е- . ·, 
дици·нская сестра- на 5 'ТЫС . , техник-специалист (наnример, работник ~~ 
лаборатории или рентгеновского кабинета ) -на 5 тыс. , 1 работник .. 
младшего медицинского пер-сонала - на 1 тыс., 1 санита[рный инспек- \\ 
тор- на 15 тыс . и 1 инженер по сакитарной технике- на 250 тыс._~ 
человек населения. Все это лишь ·приблизительные цифры, но они дают,:· 
некоторое представление о социальных целях, стоящих перед медицин-~ 
ским обслуживаннем в этих странах. · 1 

Подобным же образом обстоят дела в области разв·ития тр а нспор- ~ 

1· 
1 

s United Natioяs, Ftue-Yeй!· Perspectiue, 1960-1964, Geneva, '1960, Sales No: '60.1•V. I4. i 
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та и связн, расширения международной торговли и многих других 

функций «декады». Яснее ясног-о, что образованию в самом широком 
смысле этого понятия предстоит сыграть далеко не nоследнюю роль в 

деле претворения в жиз нь каждого из этих отдельно взятых усилиi1, 
1\Оторые· в совокуnности представляют собой самый созидательный экс· 
nеримент в области всемирного сотрудничества из когда -либо nредnри · 
нимавш·ихся Человеком . В этих обстоятельствах .nовестка дня Конфе
ренции превратилась по существу в путеводитель Человека по расш~
ряющимся пр<?сторам будущего- было бы только умение и желание 
идти по намеченному пути . 

НЕТ ОСНОВАНИй · _ДJlЯ САМОУСПОКОЕННОСТИ 

'fакнм образом, начало nроведения ·в жизнь «декад·ы развития» 
ознаменовало собой наступление нового этапа как в деле подъема 

развивающихся стран, так и в функциях всеМliрной организации. Сущ
ность этого ~таnа с~стоит в том, что теnерь меньшее значение nридают 

nолитичесi<ИМ методам и большее внимание уделяют реальным эконо
м.ическим и административ-ным nроблемам, котор·ые можно' разрешить 
только nутем сотрудничества в Международнои ма·сштабе . Обращаясь 
" участниhам Конференции, Генеральный директор ЮНЕСКО заявил: 
«После· вел н кого политического движения за освобождение, которое в 

'·течение минуnших 40 лет занимало центральное место в истории, а ныне 
близко к завершению, главной заботой народов и правителей стран, 
обретших свободу, становятся теnерь - как это ясно ·сознают в этих 

странах- проблt>мы административной организации, экономического 
роста и социального прогресса». 

Стоит только осознать всю важность и взаимосвязь этих проблем, 
чтобы со ;всей очевидностью ·выяснилось, что для их разрешения необ· 
ходимо nр'Именить методы прикладной науки и техники, которые no 
самой своей сущности r:юдразумевают яланирование и вьrсоr<ую орrан'И· 

зацию. Многообразные проблемы новых государств с их быстро расту· 
щим население·м, слишком часто находящимся на грани голода, с их 

разрушаемыми эрозией nочвами, с их высокой забол еваемостью, 
с их -примитивными орудиями производст.аа нельзя было бы разрешить 
в достаточно корот·кий срок, если бы пришлось nрибегмуть к традици
онным методам XIX века. Назрела потребность в nоставленной на ши
рокую ногу организации национального и международного масштаба, 
в использовании специал·изированных знаний во многих област.ях
сельскохозяйственной, nромышленной, транспортной, финансовой, а 
r·лавное- в образ.о1ван•ии пр·остых людей в И1Нтересах nолнейшего ис· 
nользования современной техн ики. 

В ходе обсуждений, лоложивших начало «декаде», nостоянно раз · 
давзлись nризывы к координированным ·и эффективным действиям . 
Таf(ие же лриз.ывы не раз звучали и на Конференции. До -сравнительно 
недавн~го времени на Западе фактически считали само собой раэумею
щиlмся, что в современном мире жизненный уровень в общем ·и u~лом 
поосеместно мало-nомалу -nовышается . . Это ·nредположение казалось 
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таким естественным! Но вот (всего несколыю лет тому назад) получили 
широкую известность истинные факты. Открытие, что в обширных райо
нах земного шара эта теория «естественного развития» nросто-наnросто 

не соответст.вует действительности, nроизвело впечатление разорвавшей
ся бомбы (.вызвав к жизни «декаду развития», а впоследствии и Же-

\ 

' 

- н.ев·скую кон·ференuию). В результате обследований·, проведеиных после 1 

второй мировой войны эксnертами Организации Объединенных Наций 
И;.другими специалистами, выяснилось, что в действительности имеет 
место совершенно обратное . Разве м.ожно сч итать са·мо собой разумею
щейся неизбежность экономического и социального прогресса, когда 
на планете имеются обширные районы, где убывающие ресурсы не 

· мог.ут удовлетворить возрастающие из года в год элементарные потреб- 1 

ности населения? Сег·одня жизненный уровень сотен миллионов людеii 
не повышается, а снижается. 

Здесь можно вкратце остановиться и на еще одно.м преnятствии, 
несмотря на то что оно ~одвергнуто всестороннему разбору в V томе, 
посвященном те~·tе ·«Народ и условия жизни». Прогресс в -сторону повы
шения жизненного уровня ,во всем м и ре в целом задерживается из-за 

- высокого nрироста населения •В более 1бедных странах по сравнению со 
странами более богатыми. Таким о'бразом, беднейшие страны, на долю 
которых nадает большая ч асть п рироста народонаселен·ия земли, как 
бы сводят на нет улучшение уоСЛовий жизни во в·сем ми·ре в целом. 
С каждым годом общее количество людей, живущих в нужде и лише
ниях, не уменьшается, а увеличивается. Даже в области образования, J 

несмотря на значительные достижения, имевшие м·есто во многих менее 

развитых странах за последнее десятилетие, достигнутые успехи слиш

ком недостаточны, чтобы nослужить оnравданием чувству самоуспоко
енности. Вопреки длительной и уnорной бор-ьбе за л'lfквидацию не.rра
мотности (о которой пойдет речь в главе IV) количество неграмотных 

·все-таки возрастает - единств~ннЬ в результате неуклонного роста на
селе·ния. Например, в Индии, согласно данным переписей за 1951 и 
за 1961 годы, число лиц, умеющих читать и nисать, возросло за проме
жуток ·времени, истеJ<ШИЙ между двумя этими nереnисями, более чем 
на 40 млн. человек. Однако этого великолепного достижения оказалось 
недостаточно, чтобы воспрепятствовать увеличению общего количества 
неграмотных за этот же период на 11 млн. человек, nринадлежащих 
к возрастной группе от nяти лет и выше. 

НЕОБХОДИМОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

1\aJ< в ходе предшествовавших обсуждений, так и в ходе дискуссий 
на ·самой Конференции с несомненностью выяснилось, что усилия раз
вивающихся стран во все большей и большей €теnени должны получать 
выражение в форме всесторонних национальных nJI.aнoв. Совершенно 
необходимо, чтобы деятельность по разрешению различных nроблем 
развития велась координирова нно, а не вразнобой. Вот почему в этой 
вступительной главе особый упор делается на взаимоотношения, кото
рые из rода в год последовательно создавались Ор ганизацией Объеди-
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ненных Наций и ее специализированными учреждениями и еще более 
укрепляются в период «Декады развития». Потребность в систематиче
ских и постоянных международных действиях на всех уровнях предс1ав

ляется ныне с·овершенно бесспорной. Так что обсуждение различных 
тиriов сотрудничества в специальных областях, осуществляемого в на
стоящее время под эгидой Организации Объединенных Наций, играло 
важную роль в работе Женевской конференции, пр·ичем далеко не по
следнее место принадлежало обсуждению сотрудничества в области 
образования и профессионально-технического обучения. 

Более того, возросшее понимание большого значения человеческого 
фактора в экономическ~м и техническом развитии выд·винуло вопрос 
об образовании и профессионально-техническом обучении на первый 
план в повестке дня. Поскольку результаты недавних исследований и 
опыт последних лет показывают, что одни только капиталовложен·ия 

отнюдь не являются таким уж доминирующим фактором, как это пред
полагалось раньше, сосредоточение внимания на человеческом факторе 
выявиЛо новые подходы ко 'всей стратегии развИтия. Образование и 
профессионально-техническое обучение в общегосударственном мас
штабе, общинное развитие и использование бездействующей рабочей 
силы, а также борьба с болезнями- все это на·илучшим образом по
может направить огромные и пока неподготовленные к использованию 

людские р'есурсы каждой развивающейся страны на выполнение задач 
национального строительства. 

Однако, несмотря на прогреос в деле согласования таких принци
пов, как упомянутый выше, и. несмотря на наличие ряда ярких приме

ров целенапра.вленного планирования, на Конференции вырисовала·сь 
такая обща.я картина: у многих «новых» 'государств, как выяснилось, 
либо вовсе не оказалось никаких ·планов разв·ития, либо имелись планы, 
существующие только на бумаге за неимением соответствующего аппа
рата для их 'выполнения. Во многих случаях развивающиеся страны .все 
еще не ра·сполагали необходимыми для составления детализированных 
программ действий основными фактическими данными, а также кадра
ми квалифи_цированных планировщиков, способных анализиров·ать и 
применять полученную информацию. Трудно преувеличить значение 
Конференции для этих стран. К примеру, эффективный план развития 
должен охватывать программу действий как в государственном, так и 
13 частном секторе народного хозяйства, а также предусматривать воз
можности для развития лежащих втуне ресурсов страны. Однако план 
такого рода ПОI<а является исключением, а не общим правилам. Неко
торые участники Конференции признавались, что их страны не облада
ют ни административным опытом, ни квалифицированными кадрами, 
ни достаточными бюджетными средствами, для того чтобы осуществ
лять контроль над радикальными сдвигами в народном хозяйстве. 

Напомним, что резолюция Генеральной Ассамблеи, положившая 
начало «декаде», сформулировала эту общую цель следующим обра
зом: « ... Ускорить прогресс 'в сторону самостоятельного развития эконо
мики каждой отдельно взятой страны в сторону их успехов в социаль
ной области, с тем чтобы добиться в каждой слаборазвитой стране 
значительного увеличения темпов экономического роста, причем каЖдой 
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из этих стран предлагается на&,rе:гить свою собственную цель, взяв за 
основу минимальные темпы ежегодного роста совокупного националь

ного дохода в раз•мере 5% к концу "Декады"» 6. Пр.им·ечателыно, что 
упор сделан на каждой отдельно взятой стране, пр·ичем «каждой из 
этих с_тран предлагается наметить свою собственную цель». В каждой 
стране должен найтись свой ключ к ускоренному развитию. Поэтому 
каждое правительство должно определить свои конкретные националь

ные цели и условия развития ·своего собственного потенциала. Это 
утверждение безусловно справедливо и в отношении народного обра
зования, хотя, как будет отмечено в следующей главе, региональные 
планы, разработанные по инициативе ЮНЕСКО, значительно облегчают 
работу •В национальных рамках. , · 

Кстати; следует предположить, что предусмотренное резолюцией 
Генеральной Ассамблеи 5-процентный ежегодный прирост нацио
нального дохода будет хотя бы частично использоваться в интересах 
повышения благосостояния. беднейших слоев населения. Социальный 
прогресс, соответствующий подобi;JОМУ увеличению национального до· 
хода, откроет благоприятные возможности для получения образования, 
о которых нельзя было и мечтать при старых условиях. По сути дела, 
резолюция вполне определенно связывает социалqный прогресс ·и со
циальное развитие с з~мельной _реформой, с ликвидацией неграмотно
сти, голода и болезней и с улучшением постановки образования, ясно 
да•вая понять, что образование тесно переплетается со в·сем процеосом 
развития. И если на нужды народного образования, професс·ионально
технического обучения и научно-исследовilтельской деятельности, равно 
как и на нужды разведки полезных ископаемых и аналогичных фат'то
ров развития, будет выделяться и расходоваться больший процент при
роста к наци•оналыным доходам менее раЗ!витых ·стран, полученного в 

ходе выполнения «Декады», потребность в сторонней помощи возможно 
уда·стся -сократить. 

Достижение основных целей «декады» ,становится более· реалисти
ческой задачей в '·овете замечательного прогресса современной науки, 
который постоянно •вызывает к жизни новые методы увеличения нацио
нальной ~роизводительности. Правда, пока этот прогресс приносил 
мало пользы сла0оразвитым ·странам, из-за того что их проблемам 
уделялось недостаточно внимания, но именно из-за этого былого невни
мания Конференция, состоявшаяся в самом начале проведения «Дека
ды», ознаменовала собой поворотный пункт в истории. 

МИЛЛИОНЫ ОСТАЮЩИХСЯ ЗА ПОРОГОМ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИй 

Тесная связь, существующая между образованием и профессионаЛь
но-техническим 0бучением, с одной стороны, и наукой и техн-икой- с 
другой, требует того, чтобы !У1Ы остановились на ней подробнее. Возь-

б United Nations, Official Records of the General AssamЬly, Sixheentlt Session, 
Supplement 17, R-esol-utions (А/51000), Reso1ution 1710 (XVI), New York, 1962. 
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мем, к примеру, та:кой больной 1В<Опрос, как неграмотность. В пр~жнее 
время неграмотиость отнюдь не обязательно подразумевала «необучен
ность» в смысле ада·птации индивида к экономич·еской и социальной 
среде. Если он обладал элементарными трудовыми навыками, общие 
знания и ·социальная адаптация приобретались им в его же деревне, 
в мастерской или на ферме. Сегодня же это совершенно иная проблема. 
Как было показано выше, развериута широкая кампания за примене
ние науки и техники в социальной и экономической области для удо
влетворения широкого круга человеческих потребностей. Однако между 
обещанием добиться всеобщей грамотности и его выполнением нахо
дится узкое, как бутылочное горлышко, звено: школа, технический кол
ледж и университет, куда. со всех сторон направляются желающ:ие 

учиться, тогда как тысячи тянущихся к знаниям людей остаются за 

порогом учебных заведений; лишенные даже элементарного руковод
ства, они не знают, куда им обратиться за помощью. За порогом учеб
ных заведений остаются в большинств~ развиваЮЩJ1ХСЯ стран и тысячи, 
а то и миллионы безучастно относящихся к учебе неграмотных. 

Директор-ра.спорядитель Специального фонда ООН г-н Поль Г. Гоф
ман поддержал выступление г-на Рене Маэ, указав: «Из 1300 млн. жите
лей менее развит-ых стран, за которых Организация Объединенных На
ций несет известную д·олю ответс1'венности, почти половина не умеет ни 
читать, ни писать. Не более 10% детей в возр·асте от 14 до 18 лет посе
щают среднюю школу, и лишь очень немногие учатся в технических 

учебных заведениях ·или в университетах. Ныне в·сякому ясна тесная 
связь между экономическим развитием страны и образованием ее на
рода. Только уделив первоочередное внимание развитию образования 
на .нсех уровнях, и в особенности обучению народа тому, как наилуч
шим образом использовать· природные богатства его страны, можно 
будет соответствующим образом удовлетворить революционный рост 
запросов населения. Только благодаря образованию можно будет· из· 
влечь все выгоды из научно-технической революции. Задача эффеюrив
ного использования людских ресурсов в корне отличается от задачи 

ускоренной разведки природных богатств». 
Председатель Конференции проф. М. С. Тэкер тоже ратовал за то, 

чтобы развитию людских ресурсов уделяли 'внимание в первую очередь: 
«Многочисленны проблемы образования в .менее развитых районах. 
Обычно на образование смотрят как на сос.тавную часть социального 
обслуживания. До сих пор еще нет ДОJlжного понимания того, что вло
жение средств в образование, в развитие способностей·народа и в дело 
повь!шения квалификации людей представляет собой капиталовложение 
в экономическое ра~витие страны и должно, по сути дела, входить в 

качестве неотъемлемой части в ее экономический план. Создание основ 
народного образования является краеугольным камнем всякого. разв·и
тия в народном хозяйстве любой страны- развитой или менее разви
той ... Происходящее на наших глазах бур1-1ое развитие науки и техники 
опирается на более умелое использование человеком своих умственных 
способностей ... Развитие людских ресурсов, подготовка умов, ресурсы, 
в знаЧительной мере еще не использованные,- -вот в чем заключается 
подлинная надежда на лучшее будущее человека». 
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К.ак уже отмечалось, к развитию странf:!J имеет прямое или косвен
ное отноюение множество различных факторов, таких как наличие 
устойчивого политического строя и управления, ~экономленньrх •средств· 

·и накапливающегося капитала, возможности привпекать капиталы из
за границы и наличие основных видов сырья. Тем не менее подготовка 
кадров научных и технических работников в стране является главней 

шим фактором, потому что, даже если имеются в наличии капитал и 
сырье, они начинают приноtить nлоды только в том случае, если в стра 

не есть достаточное количество ученых, инженеров ·и других квалифи 
цированных специалистов. 

На этом уже не раз заострялось внимание в данной главе, посколь
ку это соображение лежит в основе всего nоследующего изложения. 
ЭкономичесJ<ИЙ прогресс таК'их развитых стран, J<ак Соединенное Коро
левство, Соединенные Штаты, Германия и Франция, Я•вился прямым 
следствием развития науки и техники наряду с неуклонным ро-стом на 

протяжении долгих лет многочисленных кадров работников, обладаю-
. щих научными знаниями и высокой технической квалификацией. Так 
же с.тоит сегодня воnрос и в отношении «новых» государств. Г-н Р. Пра
сад •. З?~ведующий в Нью-Дел·и отделом людених ресурсов Министерства 
внутренних дел Индии, прямо сказал об этом: «Огромный скачок вnеред 
в своем развитии, J<оторый Советский Союз сделал буквально на гла
зах у одного nоколения за 25-30 лет, объясня•ется главным образом 
развитием науки и техники и созданием. огромного отряда ученых и 

технич,есних специалистов» ( К/41). . 
«Гигантско.е развитие разума челове){а позволяет ему создавать 

маш11ны и аnnараты, nризванные исправшпь свойственные ему недо· 
статки,- заявил nредставитель СССР акад. Н. М. Жаворонков, выска
завший далее такую мысль: - Еще большим достоинством я·вляется тот 
факт, что человече<:I<ИЙ ум сознает ограниченный хара i<тер своих мыслJ-1-
тел.ьных процес;сов и возможность nередать некоторые сво·и функции 
физическим и физиологическим замените.пям, что позволило ему nоста
вить ~ебе на службу электронные счетно-решаюЩие устройства. Однако 
нужно -сказать, что пока возможности человеческого разума далеко не 

и-спользованы. Полная автоматизация лроцессов произ·водства ириве
дет- 'И уже nр·и·водит - к nовышению n·роиз•В'(>'доитель·носrи труда, но 

nомимо этоrо существует и еще одна более важная сторона дела. Уже 
сейчас автоматизация nозволяет nроизводить обработку гораздо боль
шего объема информации, чем тот, который мог обработать человече
ский ум. В даль.нейшем это приведет к выработке и к nрактическому 
исnользованию интенсивных процессов, которые не могли быть осуще
ствлены с помощью более традиu·ионных средств .. , одна1ю челове1< по
прежнему играет первоетеленную роль, ибо человек обJiадает необхо
димым мыслительным апnаратом, для того чтобы двигать .вперед тех
нику _ И делать новые научные отнрытия. Вот почему усовершенствова
ние системы подготовки инженерных и научных кадров в-сегда должно 

оставаться nервоочередной задачей как развивающихся, так и высоко
развитых стран». 

'· Итак, осуществимость быстрого яреобразования •слаборазвитой 
страны в современное лромышленно развитое государство - при уело-
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вии получения нужной помощи со стороны ученых и технических спе
циалистов из-за границы- была доказана со всей наглядностью. К:ак 
выяснилось, главная надежда развивающих·ся стран на достижение 

6ыстрых темпов экономического развития и на повышение жизненного 
уровня народа ·в не столь далеком будущем заключается во всемерной 
.за6оте о подготовке национальных кадров научных работников и тех
нических специалистов. 

В докладе, представленном Бразилией (д-р Анисио С. Тейксейра и 
д-р Дарен Рибейро), говорится: «В течение долгих лет мы._J:Iаходились 
в таком же положен·ии, в какое попали живущие ·в нашей ст'ране .индей
цы племени ксавантов, которые, научившись пользовать·ся железными 

топорами, не могли больше обходиться без них и попали в зависимость 
от тех, кто снабжал. их этими топорами. Теперь, когда мы уже произ
водим сталь, телефоны и пенициллин, увеличивая тем самым нашу эко
номическую независимость, мы рискуем rюпасть в подчинение к ино

странным образцам, крvтериям и техдическим прие!\:!ам. Мы будем по
настоящему незав~;~симь1 в экономическом отношении только тогда, 

когда научимся осуществлять переоборудование наших заводов силами 
наших собственных инженеров и технических специалистов и в соот
ветствии с технологией, обусловленной нашими собственными конкрет
ными условиями. Вот он, тот путь, по которому мы должны идти, для 
того чтобы ускорить темпы роста нашего производства и сократить рас-

- стояние, отделяющее Бразилию от передовых ~~ техническом отношении 
стран, которые опережают нас благодаря достижен·иям своих научных 
работников ·И технических специалистов. Они по-прежнему будут Идти 
впереди нас, если и пока мы не выработаем новый тип высшего обра
зования, для того чтобы выпускать наших собственных ученых и тех
нических специалистов, иначе говоря, если и пока мы не создадим си

стему образования, призванную служить интересам экономического 
развития» (К:/19). 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ И ОТСТАВАНИЕ 

Однако количество научных работников и· технических специали
стов в стране невозможно увеличить в короткий срок. Растущую по
требность разв·ивающегося нар®дного хозяйства в их услугах нельзя 
удовлетворить без перспективного учета И составления планов на дол
госрочной ос-нове. Там, где не осуществляется такое планирование бv
дущей потребности в кадрах специалистов, существует серьезная угро
за того, что темпы экономического развития в какой-то момент замед
лятся. (Эта тема подробно освещается в главе 3, где речь идет о неко
торых проблемах планирования кадров.) 

Само собой ра·зумеется, на образование и обучение научных ра
ботников и технических специалистов нужной квалификации уходит 
немало времени. Как указал г-н Прасад, в Индии для .подготовки ди
пломированного инженера требуется пять лет, а для подготовки ди
пломированного врача- шесть лет по получении законченного среднего 

образования; к тому же пrи обычных обстоятельствах, чтобы занять 
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ответственный пост, выпускник должен nоработать два-три года и nо
луч ит~;> соответствующую nракти'ческую nодготовку. Выработка nланов 
и nолитики и создание дополнительных благоnриятнi:!IХ условий в обла- -. 
сти'образования также зай!\1ут года два-три. Б не·которых случаях, перед 
тем как вводить развернутую программу образов.ания и nрофессиональ- ~ 
ного обучения на уровне университет;;~ или высшего технического .учеб- , 
ного заведения, видимо, сначала придется изучить воз!Wожности бо
лее широкого пре'llодавания научных дисциnлин в средней школе. Та
ким образ~м , отставание в деле создания (')лаголриятных условий для 
подготовки · научных работников. и тех!fицеских снециалистов достигает 
nримерно 8-12 лет, тогда как для того чтобы nостроить крупный ме- _ 
таллургичесi<ИЙ завод, завод тяжелого электрооборудования или какое
нибудь другое аналогичное промышленное предприятие, требуется 
3-4года(К/4 l ). : 

Круnным препятствием на пути к nолному использованию возмож- . 
ностей для удовлетворени~t подоб,ыых насущныхJп~требностей (лри уело- , 
вии, что имеется Желание уделЯть- в рамка:,; /.{J'азумного--' nервооче- · 
редное внимание нуждам менее развитых стран) является нехватка 
квалифицированных кадров в самих развИтых странах. Особенно остро 
ощущается эта нехватка в oбJJ.ac;тfl науки. Поэтому следует изыскать 
новые методы подготовки болы.i.IЕiг~ i\Оличества научных работников во 
всех странах. Стоящие здесь п'!!ре:ц нам.и проблемы принадлежат, по 
сути дела, к ч11слу наиболее тpyдiftttx, поскольку помимо нехватки оn ыт- , 
ных и знающих специалистов ощущаете$! также недостаток и в сnеци

альном, зачастую дорогостоящем, оборудовании. По одной только этой 
причине nриходится обучать значительное число будущих научных ра 
ботников за границей- по крайней мере в ближайшие годы. Для то
го чтобы найти выход из сложившегося положения, необходимо прежде 
·всего заботиться о создании региональных университетов и высших 
технических учебных заведений. Кроме того, развитые страны должны, 
у~итывая пожелания слаборазвитых стран, -принимать ·в расчет nотреб
ности этих развиваlощихся стран при составлении перспективных пла

нов удовлетворения своих собственных nотребностей •В сnециалистах 
того или иного профиля. 
. Проф. Б . Малинжи (Румыния) выразил такое мнение: «Поставить 
t~ауку и техни ку на службу прогрессу- это значит не только исnоль
зовать завоевания науJ<И и техники, но :гакже располагать кадрами спо

собных и квалифицированных специалистов, используя их наиболее 
эффективным .образом, заботясь об их пополнеН'ИИ, о даЛьнейшем по
вышении их квалификации и об их nостоянном лриспособлении к ме
няющимся условиям». Б сущности это является Главной предлосытюй 
ускоренного развития молодых государств . Одна из возможностей, от
крывающих-ся перед этими молодыми ·государствами, продолжал 

проф. Малинжи, заключается в nодготовке кадров в более развитых 
странах. Тем не менее необходимо также nринимать срочные меры длл 
обеспечения пор.готовки таких · кадров внутри самих слаборазвитых 
стран. Начать следует с создания подготовительных групп, которые 
должны будут обеспечить развитие народного образования на всех 
уровнях. Более того, необходимо, чтобы в процессс формирования кад-
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ров моло'дые технические специалисты получали как можно более глу

бокие знания социального и экономического положения ·своих стран. 
потому что в большинстве своем эти квалифицированные специалисты. 
вероятно, будут призваны играть важую роль в общественной жизни 
своей родины, поскольку «элита» весьма немногочисленна. «У меня на 

-.родине, -сказал :в заключение проф. Малинжи,- среднее и высшее 
образование тесно связано с практикой и с реальными потребностями 
жизни. В 1962 году в Румын·ии насчитывалось 4~ высщих учебных за
ведений ·со 151 факультетом, тогда как в 1938 году •В стране было всего
навсего 16 институтов с 39 факультетами. За период, истекший с 
1955 года, получили образование не менее 70 тыс. ·специалистов, среди 
них 30 тыс. инжене\')ов и экономистов. Сегодня в моей стране в шесть 
раз больше инженеров, чем 'в 1938 году» (С/400). 

НЕОБХОДИМ НОВЫй ПОДХОД К ДЕЛ~ 

Среди гигантских УС!"ЛИЙ, ·предпринимаемых ныне в направлении 
экономического и социального развития всех новых государ-ств, переда

ча этим государствам современных научных знаний и технического 
опыта, дабы они саМ'и смогли управлять силами природы, является са
мым насущным. и неотложным. Как будет показано в следующих гла
вах, некоторые из ранее развившихся государств мира, учитывая эту 

потребность в научных знаниях и техническом опыте, широко открыли 
двери ·своих учебных заведений перед гражданами развивающихся 
стран и зачастую предлагают услуги своих экспертов правительствам 

·этих стран. Но даже при всем том ни одно правительство развитой 
страны не осознало пока в полной мере всей грандиозности этой проб
лемы и всей ее настоятельности. Несмотря на то что эти недавние 
усилия развитых государ·ств принесли в некоторых случаях известную 
пользу, с несомненностью выяснилось, что эти усилия дали Лишь не

значительные результаты. Вот почЕ'му следует в корне пересмотреть 
международный механизм распространения научных и технических зна
ний и технического опыта во всем мире. 

Конференция выработала более рево:11юционную программу, чем 
это можно было предполагать, судя по ее перегруженной п<9вестке дня. 
Бывший помощник Генерального Секретаря Организации Объединен- 1 

ных Наций Анри Ложье ратовал за то, чтобы «международные плани
ровщики самым решительным образом .предприняли революционную 
пер'еоценку методики распространения знаний». Он выступил за созда
ние крупных центров образования, международных или региональных, 
охватывающих все отрасли знания, а также за учреждение новых меж
дународных университетов и международных ИЛJ;! региональных центров 

технического обучения-. Эти новые центрь1 должны быть подлинно ин
тернациональными по духу, по способам управления и административ
ному составу. Они «не должны придерживаться традиционных и уста
ревших методов преподавания, практикуемых в университетах ·более 
старых стран»; вместо этого им следует полностью использовать всю 

совокупность технических средств, которые предоставляет современная 
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наука в расnоряжение студента: радио, телевидение, магнитофоны, ·обу
чающие машины, синхронный леревод и nрочие наглядно-звуковые 
средства. (Это nредложение рассматривается далее в главе 5.) . 

Однако ·nредстоит еще ответить на один· незаданный, но nодразу
меваемый воnрос. Стремление дать ответ на него явилось, по сути дела, ' 
одной из главных nричин созыва Конференции. Вопрос этот можно . 
сформул·ировать следующим образом: «Может ли слаборазвитая стра
на выработать научный nодход к действительности?». ИсчерnываюЩий · 
ответ на этот волрос дал д-р А. Бабе Фафунва из университета Ниге
рии: некоторые авторы, сказал он,. высказывааи ошибочное мнение, ' 
будто средний африканец не сnособен к научному мышлению, что 

. сменится бессчетное ноличество nоi<опений, прежде чем .он науч·ится 
ло·гически ра~суждать, без чего нельзя научно мыслить. Этот фальши
вый довод основывался на убеждении, что африкаю:~у неизвестна идея 
«колеса», этого nростейшего и древнейшего научного изобретения. 
«Наука и особенн~ технИJf.а - это продукты заnросов и ответов на аих, 
в отличие от иску-сства и литературы, которые суть nродукты творче

ского досуга и художественного инстинкта»,- заявил д-р Фафунва. сде
лавший отсюда вывод, что «научный nодход к действительности может 
быть nриобретен как о·браз жизни, nодобно тому как социализм, J<апи
тализм, коммунизм и т. п. •вводятся в общество •В качестве ·образа 
жизни». 



'ЛАВА 2 

iациональное и 

)еrиональное планирование 

«Развивающиеся в настояшее время новые государства мира то
'опятся на·верстать упущенное. Их не удовлетворяют темпы развития, 
lОСтигнутые· в прошлом так называемыми развитыми странами. Они 
·тремятся,- говорил в своем выступлении проф. Ф. Х. Харбисон (Со
диненные Штаты),- к быстрейшему, ускоренному росту. В связи с 
·тим я беру на себя смелость утверждать, что задача иер·спективной 
щенки людских р·есурсов отнюдь не сводится к развитию статистики, 

[·изысканиям, к изучению. Нет, это не меньше как выработка стратегии 
ействий, программы дальнейшей работы». 

Весьма показательно, что в Женеве, где столкнулись различные 
очки зрения, мнения, высказывавшиеся представ·ителями «развитых» 

«р.азвивающих·ся» стран, сплошь и рядом как бы менялись местами. 
огда представители и тех, и других стран пытались сформулировать 
таящие перед образованием задач·и и определить мето.g.ы их разреше
ия, зачастую оказывалось, что людские показатели, местная проблема, 
ациональная экономика, с одной стороны, и региональный или между

lародный план- с другой, обнаруживали ·тенденцию к ·совп.адению. · 
~ ходе этой дискуссии д-р Р. Д. Локен (Гана) высказал такую мысль: 
·[По-моему, в большинстве ·своем эконом-исты не придают достаточного 
начения и не уделяют должного внимания человеческим факторам. 
(огда .вы зtнаwомите экономиста •С цифрами, подобными пр·иведен-ным 
I!'Н'ОЙ, он просто пос'Мотрит на ЭТIИ статистические выrкладки и воеклик
[·ет: «Прекрасно! Они сумеют позаботи1fЬСя о себе». Но, поверьте мне, 
lЛЯ того чтобы приступить к выполнению такой программы, как оха
>актеризованная мной, требуется куда больше, чем одни только слова 
rапутствия! Требуют-ся специальные учреждения, кадры, опыт и т. д.». 

1 
Признание необходимости поставить дело народного образования 

ra плановую основу подразумевает, что планирование народного обра
ования должно рассматриваться в качестве составной части экономи
(еских пJiанов. По мнению д-ра Дж. У. Коррена (Великобритания), 
rрежде чем выяснять потребности в кадрах научных работников, инже
rеров и техников, правительственный комитет, разрабатывающий пла
rы на будущее, должен оценить перспективы развития страны н самом 
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ширОI<ОМ асnекте. «Ведь в конце J<ОНЦОВ,- утверждал Коррен,- обес 
nечение населения достаточным количеством nродуктов пит.ания- этс 

важнейшая йз стоящих ·сейчас nеред нами проблеМ>>. Задача изысканиs' 
сnособов увеличения производства продовольственн.ых nродуктов и пу 
тей их распределения настоятел ьно требует, чтобы nри составлениi: 
своих nланов развивающиеся страны в nервую очередь ру1<еводствова. 

ЛИ·СЬ соображениями Именно этого порядка. Только после этого, ·отме· 
l'ИЛ д-р Коррен, он~и омю•гУ,т ап·редел•ить, ка1юго рода «Оnе'Ц'иальные н а 
учио-технические nотребности необходим о удовлетворить для выполне 
н"ия тех или иных разрабатываемых nланов». 1 

Когда в 1956 году Тунис обрел независимость, напомнил участии 
кам Конференции г-н Б. Жаиби, руководители государства столкнулис1 
с великим ·множеством требующих неотложного решения лроблем. Е 
частности проблем образования. В скором времени на nовестку дня встаJ 
вопрос о таком важнейшем начинании, как nланирование в облает~ 
образования. Потребность в таком· илакировании возникла даже де 
того, как правительство Туниса nринял.о решение об экономическо~ 
планировании. Начало эi<ономическому планированию было положене 
лишь в 1961 году, тогда как так называ·емый десятилетний план школь: 
н ого обучения, явившийся пе.рвой nопыткой планирования в· областi 
образов·ания, был фактически разработан в 19·58 году. «Когда же !I 

1961 году был выработан экономический nлан или, скорее, десятилет 
· няя nрограмма экономического развития, возникла необходимость,
заяв·ил выступавший,- в коренном пересмотре десятиJJетного nлан~ 
школьноrо обучения с целью согласования его с выводами и nоказате. 

JJями экономического nлана». 

Конкретные примеры подобного рода проливают свет на нек.ото· 
рые трудности, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, вы 

нуждеиные ускоренными темпами сnешно •\:ОЗдавать систему народноr~ 

образования и рдновременно с этим заниматься общим экономически. 
планированием: Эта nроблема координации затрагиваЛась на nротяже 
нии .всей Конференции. Она получила довольно nодробное освещени. 
на опыте Югославии: «Каким бы сложным и трудным делом н·и оказа 
лась nодобная увязка из-за нехватки с-татистических данных и и-селе 
довательсr<ой работы, - заявил д-р Милош Макура,- следует всемер 
но -с.тремиться к та кого рода координации. Ведь она предотврати 
неnравильное использование дефицитных ресурсов, а также ломеш<~е 

•возникновению социологических и психологических проблем, связанны, 
с безработицей квалифицированных кадров». Сложность ~той увязю 
прои.звод-ства и образования обусловливается тем обстоятельством, чт 

nлановые задания nроизводственного характера необходимо давать н ; 
какие-то оnределенные nериоды ближайшего будущего, тогда I<ак nл а 
новые задания в 'Обла·сти образования по самой своей сущности нося 
долгосрочный х·арактер. Эта дилемма говорит о том, что в n.ервую оче 
редь необходимо разрабатывать до.11госрочные планы экономическог 
и социального развития , в соответствии .с которыми следует строит 

nланы в области образования, а затем уже изыскивать наиболее эффек 
тивные и наиболее быстро ведущие к 1.1.ели методы обучения, подыски 
:вая тем временем ·более или менее nодходящие технические, упра:влен 
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еские и прочие кадры , в которых ощущается в данный момент острая 
ужда. 

Этот же докладчик подчеркнул, что ввиду нехватки ресурсов и 
1ал·ичи я огромной потребности в образованных работниках и в про
раммах образования как внутри страны, так и за границей националь
ые 1маны :в обла-сти образования должны стl'!внть целью доведение д9 
аксимума количества получающих образование при сведении к мини
уму расходов на образование. В дополнение к обычному приему уча 
ихся в университеты и колледжи, профессионально-технические и 
рочие училища следует применять менее дорогостоящие методы обу
ения, как например, вечерние курсы, обучение вне стен учебных заве
з.ений, обучение в служебной обста новке, заочное обучение и т . д. Ин 
·Титуты должны обучать людей самостоятельно получать образова
ие - это яоможет удовлетворять растущие потребности при меньших 
атратах. «Я. хотел бы указать на то, что nодобные методы, ·применяе
ые у меня на родине, оказались весьма ,дейст)Зенными,- заявил дОI\· 
ор Макура в заключение;- особенно бол ьшой эффект дало их при· 
енение в первые годы выnолнения nрограммы индустриал·изации, ког

, а nрием в школы и университеты был невелик, а основные ресурсы 

траны вкладывались в развитие производства. Даже -сейчас no мень-
ей мере пятая часть от общего числа студентов наших университетов 
колледжей учится н а вечерних и заочных отделениях. Насколько это 

· ешев:ле, чем обычное обучен!'Jе» . 

ЕГИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ - ОСНОВА ОСНОВ 

Пор а, однако, переключить внимание с индивидуальныi видов обу-
ения на помещаемый ниже обзор событий последних лет, в течение 
юторых дело планирования в обла-сти образования пустило глубокие 
·орни в основных районах мира. Как уже говорилось в гл аве 1, 
НЕС КО в сотрудничест.ве <: другими специализированными. учрежде

iиями и с региональным·и экономическими J<оми·ссиями Организации 
бъеднненных Наций расчистила почву для проведения десятилетней 
рограм мы энергичных действий •В области развития образования . 
данной главе будет рассмотрена роль, которую играет ЮНЕСКО во 

сеетароннем экономическом и социальном преобразовании разви~аю
цихся стран в nлане удовлетворения их потребностей в расширении 

'Истемы образования. Эти потребности . лодверrлись изучению l<al< на 
ациональном, так и на региональном уровне, после че'го был приня·F 
яд решений по поводу уровней развития образования, которые долж
ы быть достигнуты к 1970 году. Региональные цели, на которых осно
ывались эти решения, можно вкратце изложить следующим обр·азом: 

В Африке. В начальных школах должно учиться 70% детей в воз
. асте от б до 12 лет (по сравнению с 40% в настоящее время); в средних 
· колах должно обучаться 15% детей соответствующей возрастной 
руппы (по сравнению с З%· в на·стоящее время); ·В университетах дол
но обучаться 0,4 о/о. соответствующей возрастной группы (ныне-
,2%). 
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В Азии. В на•чальных школах должн-о учиться 50% детей соотве 
ст.вующего возраста. Предусматр·ивается, что 50%' учащихся, окончив 
ших начальную школу, поступят учиться в среднюю школу, а 20% по~ 
дут учиться в ремесленные н сельскохозяйственные школь1. В вь1сши 
учебных заведениях должно будет обучаться 3 %' молодых людей соо 
ветствующей возрастной груnn·ы по сравнению с теnерешни11нr 2%. 

В Латипской Америке. В·се дети младшего школьного во3раст 
должны учиться в б-летних начальных школах (хотя количество дете 
младшего возра-ста возрастет с· 26 млн. в 1960 г. до 45 млн. в 1970 г.) 
в средних школах должно будет учиться 30%. детей соответствующе 
·возрастной группы; 4% молодых людей соответствующей возрастно 
груnпы должны будут учиться в универс·итетах. · 

Эти региональные планы предусматривают также значительно 
ра-сширение nрограмм nрофессионально-техническо,го обучения и обр· 
зования взрослых. (Подробнее об этих nрограммах будет говориться 
главах 4 и 5. ) Эти конi<ретные задачи были nоставлены после тщател 
ной -и детальной' разработки на региональных конференциях, о которь 
nойдет речь ниже. На этих конференциях каждая отдельная стран 
каждого из районов обязалась к I<онцу «декады» ежегодно ассигновь 
вать на цели образовани·я приблизительно 4% своего валового nродукт 
Для оценки достигнутого nрогресса и nланирования дальнейшего ра 
вития б у дут время от ·времени созываться конференции министров о 
разования. Само собой разумеется , что · достижение этих целей потр 
бует в дополнение ко в-сему существенной помощи извне. Размер ;:jTO 

помощи довольно точно был определен эк-спертами ЮНЕСКО. Таки 
образом, на одни толы<о нужды расширения системы образования n 
требуется в. ходе выполнения «деi<ады» значительная финансовая л 
мощь как на двусторонней, так и на международной основе. 

Наряду с ЮНЕСКО проблемами образования углубленно 3< 

нимаются и другие специализированные у•1реждения. Так, наприме 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация пристуnила 
1955 году к серии региональных ИССJlедований, nосвященных сельсR 
хозяйственному образованию, начав со -стран Латинсi<ой Америки. 3 
тем были проведены исследования по странам Азии, по Дальнему Во 
току и по Ближнему Востоку. Дело, начатое этими исследованиям 
nродолжают совещан·ия деi<анов сельсi<охозяйственных факультетов 
генер·альных директоров минисетерств сельского хозяйства, которы~ с 
бираются для внесения изменений •В существующие nланы nрофесси 
tiально-технического обучения. (В главе 4 nриводятся дальнейш!'lе по 
робности в отношении подобных nрограмм, о которых также идет реч 
в соответствующих томах данной сери·и.) 

РЯД СОГЛАШЕНИй, ОХВАТЫВАЮЩИХ ВЕСЬ МИР 

Для уяснения терминологии, используемой при рассмотрении эти 
планов. следует в общих чертах охарактеризовать ряд региональньi 
совешаний, лроводивших-ся по инициативе ЮНЕСКО. В декабре 1~§9 
январе 1960 года в Карачи состоялось эnохальное совещание nредст 
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UИ1eлelf азиатских государст.в - членов ,этой организации, на котороi\f. 
был !Щработан, так называемый «план I(арачи» - перспективный об

. щий nлан развития образования в этом районе, пост-авивший целью 
·осуществление всеобщего началыtаго образования к 1980 году. Затем 
. в апреле 1962 ~ода IOHECI\0 (совместно с Экономической комиссией 
_ООН для Азии и Дальнего Востока ) созвала в Токио совещание ми-
нистров ~бразования азиатских стран-участниц для изучения «плана 
1\арачи» под углом зре.ния его увязки со всесторонним nланированием в 
обла•СТИ обраЗОВаНИЯ ·и СОЦИаЛЬНЫМ И ЭКОНОМИЧеСI<ИМ раЗВИТИеМ. 
. ПрИмерно •в то же врем-я было проведено обследование потребнос
тей арабских государств в области образования. Результаты этого 

· обследования изучались на состоявшемся в феврале 1960 года в Бей
. руте совещании представителей министерств образования, J<оторое вы
сказалось в пользу введения планирования в области образования в 
данном районе. За этими первыми шагами последовала Конференция 

. африканских государств, -состоявшаяся •в мае 1961 года в Аддис-Абебе, 
. на которой был одобрен региональный nлан, также ставящий цедью 
осуществление всеобщего начального образования к. 1980 году и гармо
ничное развитие в-сех секторов сис;гемы образования. Эта программа 

: nолучила наИменование «план Аддис-Абебы». В марте 1962 года •В Па
риже собралось совещание министров образования африканских стран, 
заинтересованных в выполнении решений «плана Аддис-Абебы» . На этом 
совещании обсуждались nредставленные каждой страной в отдельности 

· nланы развития образования в той или иной -стране и ассигнований на 
. эти цели. Именно эти отдельные планы каждой ·страны бы~и представ
. лены на рассмотрение настоящей Конференции, и на них мы буде.м в 
дальнейшем ча·сто ссылаться . 

Что касается Латин·ской Америки, то там с 1956 года :вступил в 
действие так называемый «Большой прое·КТ» по расширению и улучше
нию начального образования в странах.Латинской Америки. По1<а этот 
проект ориентировался главным образом на расширение начального 
образования~ однако ·пocJJe состоявшейся в августе 1961 · rода в Пунта
дедь-Эсте специальной -сессии Межамериканского экономич еского и со
циального совета задачи этого начинания были значительно расшире
ны. Перед странами Латинской Америки были поставлены цели долго
срочного развития. Следующая конференция по вопросам образования, 
призванная обеспечить удовлетворение потребностей 'в экономиЧес!{ОМ 
и техническом развитии, состоялась в марте 1962 года в Сантьяго. На 

. этой конференции была лринята всесторонняя декларация, установив
шая цели и методы р.азвития образования в странах Латинской Амери
ки в целом. С тех лор министры образования каждой отдельной ·страаы 
проводят в жизнь эти постановления, насколько это им nозволяют 

имеющиеся в их распоряжении ресурсы. 

Следует отметить, что благодаря «декаде», J<ак об этом уже гово· 
рилось в главе 1, все эти планы Организации Объединенных Наций и 

· ее специализированных учреждений, так же ка/{ и прочих межправи
тельственных органов, во все большей .степени смы!{аются в интересах 
сотруДничества в рамках общей лрограммы. Уча·стники Конференции 
услышали много похвальных отзывов, исходящих из весьма авторитет-
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ных ·источников, об этом день ото дня укрепляющемся техническом со- : 
трудничестве, которое так много значит для каждой страны -в отдель- ' 
н ости. 

Планирование 6бразования на региональной основе не ограничи
вается тремя континентами, о которых уже шла речь. Около двух лет> 
тому назад, сообщил в ·своем выступлении профессор Лиссабонского. 
университета Альвес Мартине, шесть европейских государс'fв- Гре
ция, Италия, Португалия, Испания, Турция и Югославия- объедини
ли свои усилия в деле по~готовки перспективной оценки потребностей 
каждой из этих стран •В области образова•ния вплоть до 1975 года, а. 
также сост~вления сметы ра·сходов, которые надлежит произвести для 
удовлетворения подобных потребностей. Эrа исследовательская про-
грамма, носящая название «Средиземноморский региональный проект», 
возникла в результате двустороннего соглашения между Организацией 
экономического сотрудничества и развития и правительствами · шести 
этих стран. Ныне ис·следQватель·ские группы, созданные в этих странах 
в соответствии со '«Средиземноморским региональным проектом·», тесно, 
сотрудничают друг с другом. Руководители исследований неоднократ
но встречались с целью обмена опытом, оказания взаимной помощи в 
деле разрешения стоящих перед ними трудностей и объединения уси- · 
лий для выполнения их общих задач. 

Надо надеять·ся, что э:rо сотрудничество приведет в конечном итоге 
к выработке ряда рекомендаций в отношении пр_ограмм действий во 
всей области образования в целом, адресованных планирующим орга- · 
нам соответствующих правитель·ств.· А пока плодом деятельности этих 
шести исследовательских групп явилась ценная книга, иосвященная 

«методологическим проблемам», с кот~рыми им приходится иметь дело, 
и принадлежащая перу одного из консультантов этих исследователь

ских групп. Речь идет о книге проф. Барнса «Перспективная оценка 
потребностей образования для, экономического и· соцИального разви
тия», опубликованной в октябре 1962 года Организацией экономиче-
ского ·сотрудничества и развития. • 

ПОИСКИ ПРАВИЛЬНОй МЕТОДОЛОГИИ 

В ходе Конференции не раз говорилось о необходимости выработ
ки соответствующей «методологии» планирования в области образова
ния, поэтому небесполезно будет охарактеризовать этот термин не
сколько подробнее. На первой конференции, ~острявшейся •В Карачи в 
1959 году, применялея простой региональный подход. Иными словами, 
на основе результатов обследований состояния и потребностей о'браз6-
вания в каждой отдельной стране с максим-ально возможной точностью· 
устанавливались плановые задания· в области образования по в·сему 
району. Программа предусматривала расходы на образование ·в рамках 
разумного, но без конкреrного увязывания- с экономическими ресурса- · 
ми и потенциальными «вложени~ми» в дело образования в этом районе. 
Однако уже на второй конференции, собравшейся в 1961 году в Аддис
Абебе, была использована региональная методология, сочетающая 
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образовательные н экономические факторы. Это означало, что и тут 
были выработаны nлановые задания в области образования, но на этот 
раз это дедалось -с учетом как nроизводимых в каждой отдельной стра

не обследований состояния ·и нужд образования, так и nредnолагаемо-

. ro •ВаЛового nродукта страны наряду· с предпо.r~ожительной величиной 
·расходов на образование, которые могли бы быть выделены в течение 

· планируемого периода. Принималась также в расчет и nомощь извне, 
необходимая д.ilя выnолнения каждой страной стоящих пер~д ней задач. 
Плановые задания в области образования ставились no в-сему району 

. в целом •В соответствии ·с нынешним· и будущим валовым продуктом 
стран этого района. Ориентировочный расчет вложений в систему обра-

. зован·ия и прочих видов необходимой nомощи производился на 1980 год, 
rод окончательного выnолнения Qрограммы, а затем в обратноАt поряд
ке анализировались ·необходимые расходы и потребности вnлоть до 
1960 года. Страны Африки приняли решение об учреждении nостоян
ного аnпарата, призванного nрименять методqлогию этого рода в отно-

' шении национальных nланов каждой страны в отдельности, а затем 

устанавливать ежегодные финансовые затраты, необходимые для вы
полнения плановых заданий в области образования каждой из стран. 

Вышеуnомянутая конференция стран Латинской Америки, состояв- · 
шаяся в 1962 г-оду в Сантьяго, ознаменовала собой настуnление третье-
го этапа в развитии этой методологии. На этой 1<0нференции было пред-· 
.пожено разделить страны Латинской Америки на три зоны, основы-

. ваясь на данных национальных обследований и взяв в качестве 

критерия существующее ·в настоящий момент соотношение между ко
личеством учащихся в средних школах и общим число~t детей среднего 
школьного возраста. Первая зона состоит из четырех стран, где коли
чество учащихся в .средних школах сос~авляет от 4 до 8% от соответ
ствующей возрастной груnnы; во вторую зону входят семь стран, где 
учащиеся средних школ составляют от 9 до ·13% соответственно; а 
третья зона состоит из девяти стран, где процент учащих·ся средних 

школ достигает 14-38. Плановые задания -в о·бласти образования , nре
дусматриваемые nрограммой «Союз ради nрогресс·а» (на 1960-
1970 гг.) для 'каждой из этих трех групn стран, варьируются в зависи
мости от их нынешнего уровня nостановки образования и- косвенным 
образом- от их возможностей в от11ошении расходов на образование. 
Пока не nодсчитаны nредnолагаемые расходы на выnолнение этого де
сятилетнего nлана в области образования и не nроизведен.а nредполо
жительная оценка валового nродукта и расходов на образование в 

масштабе всего континента. 
Аналогичная методология была nринята на конференции минист

ров образования азиатских стран, состоявшейся в аnреле 1962 года в 
Токио. Как обнаружилось, для внедрения этой методологии во всех 
18 странах, объеди-няемых вышеуnомянутым «нланом Карачи», nотре
буется около' четырех лет. В соответствии с этой процедурой в каждой 
стране будут nроведены национальные обследования достижений обра
зования на разных стуnенях. На установленной таким образом основе 
будут соста,вленьr проекты на nредусматриваемый 20-летний период с 
учетом предnолагаемого роста валового nродукта и а·ссигн.овани й на 
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нужды образования;· предусматриваемых государственными экuномИче- : 
скими планами каждой ·страны. 

Для продолжения работы конференции минис.тров образования 
азиатских стран, состоявшейся в 1962 году в Токио, в Бангкоке была -
создана совместная рабоЧая гру"ппа ЮНЕСКО/ЭКАДВ по вопросам:· 
планирован'Ия в области образования, причем было решено сформиро- , 
вать·региональные консультативные поdгруппы-по вопросам планиро

вания образования. В состав двух из этих подгрупп, которые находят
ся •в стадии формирования, войдут планировщик по вопросам образо
ва'Н'ИЯ, эiюном:и:ст и статистик. Необходимые фо·нды будут отпущены но, 
Расширенной программе технической помощи, причем, как ожидается, 
средства будут ассигнованы и на 1964 год. Эти подгруппы проведут ПО' 
три;четыре месяца в каждой из стран. В нынешнем году одна из поД-
групп предполагает посетить Цейлон, Индию, Паюi-стан и Таиланд, а· 
другая- Афганистан и Иран. Миссия долгосрочного планирования в 
области образования поб1:>шает .также и в Непале, а Бирму, Камбоджу, 
Индонезию, КореЮ, Лаос, Малайю (включая Сингапур, Бруней, Сара-: 
·вак и Северное 'Борнео), Филиппины и Вьетнам намечено посетить в 
.1964 году. Следующая конференция представителей азиатских стран 
будет созвана совместно ЮНЕСКО и ЭКАДВ в 1966 году, с тем чтобы; 
собр<!В воедино результаты всех этих национальных обследований и 
-перспективных оценок, увязать план развития образования в азиа'Гских 
·странах ·со •всесторон·ней программой экономического развития этого, 
района. Таким образом, важнейшее соотношение между общим экон.о
.мически.м планированием и планированием образования (в котором: 
преподаванию научных дисциплин и профессионально-техни"'ескому 
обучению непременно будет уделяться в будущем все большее внима- · 
ние) устанавливае'Гся благодаря тесному сотрудничеству функциональ
ных и региональных органов, о которых шла речь в предыдущей главе. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НУЖДАЕТСЯ 
В ПОМОЩИ ИЗВНЕ 

Пожелания, прозвучавшие в выступлениях многочисленных участ
.ников Конференции, наряду со •все увеличивающимся потоком заяво·к, 
·поступающих от многих и многих развивающихся стран, в которых со

держится неизменная просьба о предоставлении помощи со стороны 
ЮНЕСКО 'I\ деле планирования образования в этих странах, привлекли 
внимание к следующему факту: существует реальная опасность того, 
что у 'Этой орг:;шизации не хватит ни денежных средств, ни кадров, что
бы удовлетворить даже малую часть этих запросов. Несмотря на это, 
,неверно было бы исходить из предположения, что эпизодическая и не
координированна·я помощь, предлаГаемая нуждающимся странам в 

·одностороннем порядке страной, оказывающей помощь, может заме
нить систематическое сотрудничество на многосторонне_й- основе, осу-· 
·.ществляемое такими организациями, как ЮНЕСКО и другие специа
. лизиррванные учреждения. На это не_ раз указывалось в течение Кон
·ференции. 
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Например, говоря о соотношении между научной подготовкой инже
нерных кадров и экономическим развитием страны, лроф. Элиас Fан
наж (Ливан) ·высказал следующее соображение : «Поскольку у нас , в 
развивающих•ся странах. ощущается нехватка в инженерах с хорошей 

научной nодготовкой, нам приходится планировать будущее использо
вание наших кадров. А поскольку существует подобное планирование, 
мы должны заранее предусматривать, какое количество инженеров 

различных специальностей нам потребуется . Сплошь и рядом случает
ся, что в плане технической помощи, международной или двусторонней, 
нашим странам предлагают nослать своих учащихся в развитые стра
ны, :де их обеспеч ат стипендией. И здесь возникает проблема, с кото
рой мы столкнулись у на-с, в Ливан е . Стипендии были предоставлен·ы 
Соедине-нными Штата•ми, Францией, Соедин~нным Королевством, Со
ветским Союзом и другими странами неnосредственно в ответ на заявки . 
Это внесло, таким образом, известный элемент неулорядоченнос:ти. 
СтиnендИ!f лредоставлялись не •В соот.ветствии с реальными потребнос
тями нашей страны, а в соответствии с заявками- индивидуальными 
заявками, _;", поданными в различные nосольства. Для того чтобы по-

. кончить с nодобным nоложением дел, наше Министерство ллаН'Ирова, 
ния разработало лрограмму, лредусматрнвающую, какое количество 

инженеров нам требуется в области гражданского самолетостроения 
или, скажем, физики или механики, nосле чего эта программа был~ 
наnравлена в различные nосольст-ва -с лросьбой nредоставить в наше 
распоряжение известное количество стипендий для nодготовки кадров 
в этих различных конкретных областях. Тем самым телерь обеслечен<J 
лучшая координация; страна, оказывающая нам помощь, сможет удов

летворить наши истинные потребности, а наши планы станут более 
координированными». 

Прежде чем пр'ИСтулить к более ·подробному рас<:мотрению nроблем 
национаJ)Ъного планирования образования в таких конкретных облас
тях, как преподавание научных ди-сциnлин, подготовк<j преподаватель• 

- ских кадро-в и техническое обучение, следует охарактеризова:rь в общих 
чертах ту центральную роль, которую играет ЮНЕСК:О в осуществле
нии этого процеС'са координац-ии и в оказании помощи развивающимся 

странам в деле создани я эффективных систем образования, отвечаю~ 
щих экономическим и социальным потребностям этих стран. Судя по 
всему, выработался общий план действий. В него входят: перспективная 
оценка потребностей 'в области образования, создание аппарата пл ан·и
рования, составление nродуманных nоэтапны;< nрограмм образования, 
nредусматривающих наиболее подходящую методику nреподавания; 
наблюдение за выnолнением планов; оценка их результатов и, главное, 
оказание помощи в обучении кадров. Необходимо также п·роизводить во 
всех развивщощихся странах оценку наличных кадров разл ичного уров

ня знаний и ювалификации, требующихся для выnолнения nланов раз· 
вития этих стран. Выполнение подобной гр а ндиозной программы тре~ 
бует квалифицированной nомощи во всех этих областях, посылки :меж
дународных груnп экспертов для оказания nомощи развивающимся 

странам в деле выработки каждой из этих стран. своих собственных 
J ~ • 
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ш1анов, составления заявок на предоставление ·им помощи и создания 

блаrоприятных условий для обучения. · 
Можно nредположить, что в ходе выполнения «декады» nотребность , 

в посылке миссий по планированию образования и в предоставлении 
·финансовой nомощи в форме займов и .субсидий на цели образования ' 
будет цостоянно ~озрастатъ. Что касается nрактического обучения, то , 
в Нью-Дели и в Бейруте уже созданы региональные центры. ЮНЕСКО 
также nринимает участие в деятельности институтов развития nри Qр
rанизации Объединенных Наций, учрежденных в целях обучения кад
ров nлановых работников. В эту деятельность включился теnерь еще 
один центральный институт, только что открывшийся в Париже, - Меж
дународный институт nланирования образования (более подробно о нем 
nойдет речь в ..главе 7). 

Как уJ<азывали многие доl<ладчики, ЮНЕСКО считает пачал.ыюе 
образование фундаментом . на котором должна зиждиться вся програм
ма образования . Прэтому ·социально-nолитическое и в конеч ном счете 
экономическое значение начального образования nоистине огромно. 
Однак<;>, если рукQводствоваться соображениями экономичесl<ого выи г
рыша •Е\ бл:ижайщем будущем, может оказаться, что развитие среднего 
обра;ю!}.ания более благорриятным образом отразится на темпах эко
ном~цесJ<Ого роста ~;~о МJiогих странах. Поэтому nрежде всего неьбходи
мо произвести обс.ледования и изучение, и на основании полученных 
данных J<аждая отд.е,!Jьная стр.ана должна nринимать решения, оnреде

ляющие подитику в области образования. Поl\{ощь долЖна предостав
ляться в соответствиц с решениями, nри пятыми каждой из стран. В об
ласти начального оGразования эта помощь ·по большей части .состоит 
в nредоставлении оборудования и материалов, для приобретения кото
рых нужна иностранная ·валюта, а также •В консультации, специалистов 

по т;шим вопросам, как методика преnодавания и подготовка учител ь

СКJ1Х l<aдpol}, щколь~;~ые здания, учебники и наглядные пособия. В обла
сти. среднегQ образования .в круг деятельности ЮНЕСКО входит оказа
ние помощи коЛледжам в деле nодготовки кадров учител·ей средних 
школ, nересмотра прогр41мм средней школы в целях присnособпения их , 
1< нуждам спецна.11изированного обуч·ения, усиленной подготовки преnо
д~вателей предметоа, в к·оторых ощущается особо острая нужда, таких 
как научные дисциплины и иностранные языки, а также составления 

хороших coвpeмeliHI;tiX учебников. 
. Потребности нач~льного и среднего образования довольно подроб
но рассма.триваются в главе 3, а nотребности nрофессионально-тех.ни
ч~ского обучения- в главе 4. Здесь же достаточно будет подчеркн~ть, 
.что в этой последней области от вклада ЮНЕСКО непосредственно 
зависит успех «декадЫ>>.. Специальный фонд Организации Объединенных 
Наций поручил IOiiECKO проведение в жизнь различных проектов в 
области проф~сионально-техническоrо обучения, J<оличество которых, 
как ожиДается , •В течение ближайших нескольки·х л ет будет <Возрастать. 
В иас.тоящее •вреi\И1 ЮНЕСКО усиленно изучает на материале многих 
стран· различные системы технического обучения, пригодность учебни
JЮВ и способы, с п.омощью которых среднее образование наилучшим 
образом nослуж~т основой для высшего технического образования. 
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Таким образом, число просьб об оказании помощи в деле созданшl 
технических колледжей всех типо13 будет, видимо·, из года в год увели
чиваться. Совершенно очевидно, что предоставление подобных rинсуль
таций и услуг контрактуемых в международном порядке учителей, 
организация педагогических курсов для преподавателей и предоставле
ние стипендий лицам, посылаемым повышать образование за границу, 
потребуют вложения финансовых средств в гораздо большем масштабе. 
Вщrрос заключается в том, проявят ли государства- члены ЮНЕС.КО, 
и особенно промышленно развитые страны, готовность не только рас
ширить помощь развивающимся ·странам на двусторонней основе, но и 
значительно увеличить свой ·вклад •В быстро разрастающиеся многосто-

, ранние программы ЮНЕСКО и других организаций в рамках системы 
Организации Объединенных Наций. 

В главе 6 всемирная роль ЮНЕСКО в борьбе за ликвидацию не
грамотности получит дальнейшее освещение, там же подвергнутся рас
смотрению J:I программы образования взрослого . населения, однако 
здесь можно мимоходом отметить, что в 1965 году ЮНЕСКО развер
нет всемирную кампанию за нееобщую rрамотность. Ряд выступавших: 
на Конференции обратили •внимание ее ·участников на тот факт, что в 
некоторых странах нет общедоступных материалов для чтения на язы
ках, на которых говорит население этих стран. Чтобы восполнитi> эту 
острую нехватку и дать стимул к образованию взрослого населения, 
ЮНЕСКО ... содействует ·использованию радио, кинофильмов и телевиде
ния, подготовке передвижнЫ·х •выставок, выпуску материалов для чте
ния, расширению сети библиотек и музеев, повышению квалификации 
учителей и включению в·сех этих разнообразных начинаний .в ираграм
мы общинного развития. 

Высшее образование является неотъемлемой составной частью .JIЮ
бой планируемой системы народного Гiросвещения. Университет пред
ставляет собой не только научно-исследовательский центр и питомник 
специалистов высшей квалификации, но также и необходимое средство 
улучшения качества начального и среднего образования. Более того, 
университеты являются главным источником, откуда развивающиеся 

страны черпают кадры руководителей не только в общественно-полити
ческой области, но также и в области науки, техники и преnодавания. 
Короче говоря, качество руководства и научные критерии, преобладаю
щие в той или· иной стране, определяются ее университетами. Поэтому 
следует прилагать все усилия к тому, чтобы .возможно шире открыть 
доступ в высшие учебные .заведения для всех, у кого имеются ·необхо
димые способности и склонности. Таким образом, помощь в деле повьi
шения уровня знаний заключается в обеспечении такого положения, 
при котором менее развитые страны смогут полностью воспользоваться 

благами современной техники в области промышленности, сельского хо
зяйства и государственного управления. 

На·конеil,, ЮНЕСКО осуществляет долгосрочную программу помо
щи ·всем этим .странам в деле подготовки высококвалифицированных 
кадров~ в том чи·сле управленческа-административного персонала

путем улучшения Постановки преподавания естественных и социальных 

наук и технических дисциплин. В частности, ЮНЕСКО оказывает пря-
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мую помощь развивающимся странам посредством: а) сбора и рас
пространения информации о современных учебных программах и ме
тодах преподавания; б) поощрения современного образования путем 

· использования новых методов и недорогого оборудования; в) обеспече
ния высокого качества "Подготовки преподавателей научно-технических 
дисциплин с помощью специальных курсов, программ распределения • 
стипендий и международных конференций и г) содействия по линии 
Программы технической помощи и Специального фонда учреждению 
высших научно-технических учебных заведений. 

НАУЧНАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

Современное экономиче-ское развитие и социальный прогреос во 
все большей степени зависят от научных исследований и применения 
на практике научных открытий и изобретений, являющихся результа
том научно-исследовательской деятельности. Все развивающиеся стра
ны начинают сознавать неоqходимость выработки систематической 
политики •В области разв·ития науки, имеющей целью расширение науч
но-исследовательской деятельности в национальном масштабе и вы
полнение планов этих стран в области модернизации оборудования. 
Планирование подобного рода общенациональной научно-исследова
тельской работы обычно осуществляется такими органами, как нацио- , 
нальные ·советы научных исследований и а•кадемии наук. Следует ожи
дать, что в ходе «декады» развивающимся странам потребуются услуги 
большого числа специалистов для оказания помощи в деле создания 
правового и административного аппарата, необходимого для действен
ной организации научно-исследовательской деятельности. 

Это отнюдь не легкое дело. Вот почему Конференция сыграла нема
ловажную роль, органиЗовав встречу руководящих деятелей образова
ния промьпиленно развитых и менее развитых стран, с тем чтобы они 
установили, какого рода административное руководство и помощь вер

вые могут предост.авить вторым, особенно на трудном поприще научных 
иеследований. Уровень научного развития страны следует измерять, с 
одной стороны, с точки зрения наличия научно-технических кадров, а с 
другой стороны, с точки зрения величины национальных расходов на 
научную работу. На Конференции было выдвинуто предложение, чтобы 
в странах, в кот·орых уже имеется аппарат для проведения плановой 
национальной политики в области науки, национальные расходы на 
научные исследования и развитие достигли к 1970 году 1-2% от вало
вого продукта страны. Это значило бы, что количество научных работ
ников, занимающихся исключительно научно-исследовательской рабо
той, должно достигнуть 1 тыс. человек на каждый миллион населения, 
а количество инженеров- 4 тыс. человек на миллион населения. В -стра
нах, где осуществляется координация научных исследований и имеются 
органы планирования, но где постановка научной работы стоит на 
недостаточно высоком уровне, национальные расходы на научные иссле

дования и развитие должны достигнуть по· меньшей мере 0,5-1 %. от 
валового продукта этих стран. Количество научных работников, отдаю-
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щих все свое время научным исследованиям, должно. ·составить 500 че
ловек по расчету на миллион населения, а количество инженеров -
2 ты с. человек на миллион населения. В странах, в ко'т.орых .в настоящее 
время не существует никаких форм официальной научной организации, • национальные расходы на научные исследования и развитие должны 

- достигнуть, в качестве цели на 1970 год, 0,2-0,4.% от валового продукта 
страны, что .даст 200 научных работников и 800 инженеров на миллион 
населения. 

Однако следует отметить, что эти общие задачи, обсуждавшиеся 
на Конференции, являются не самоцелью, а этапами в процессе дина
мической эволюции, призванной привести к гармонИчному развитию 
науки и техники во всех частях мира. В на·стоящее время IOHECKO ио
ручено проведение в жизнь различных проектов Специального фонда, 
как например, создание научно-исследовательской организации энер
гетической техники в Индии и научно-Исследовательского и образова
тельного института нефти в Аргентине; причем в бл,ижайшем будущем, 

' как сообЩил участникам Конференции представитель ЮНЕСКО, эта 
организация рассчитывает оказывать еще более ши'р-окую помощь на
учно-исследовательским институтам в области науки и техники. 

НЕКОТОРЫЕ ПРЕГРАДЫ 

Однако н<> следует думать, что «планирование» в области о()разо
вания _:_это легкий или даже автоматический процесс. Наоборот, ряд 
участников Конференции указывали на то, что на путJ-! к планированию 
обра::Ювания в развивающихся ·странах стоят многочисленные и огром
ные препятс11ния. Например, как поясн1ил д-р· Жаиме Абрэ (Бразилия), 
для принятия политики ·в области планирования образования в неко
торых странах, находящихся в процессе развития, необходимо прежде 
всего преодолеть такую труд'Н'ость, как «ПротJИворечие между сами~1 

понятием планирования и укладом обществ ·с архаической культурой». 
Но ведь понятие планирования- это не больше и не меньше, как при
менение научного метода при подходе к природным и социальным яв

лениям с целью расширения горизонтов человеческого предвидения и 

•вмешатель·ства в rпроцессе социального развития .путем его уск·орения 

или изменения (J/33). 
«В современных высокоиндустриализованных обществах,- про

должал докладчик, -·происходит постоянное приспособление к новым 
условиям жизненных укладов, критерие·в, организационных процессов, 

совершается переоценFа ценностей. Тради'ция и об&чай не могут послу
жить здесь путеводной звездой. Необходимо апеллировать к разуму, 
находящему свое выражение в науке,- он становится руководством к 

действию, которое носит плановый характер и J1СПользует типично науч
IIые· методы мышления со свойственнь1ми им объективностью, аналитич
ностью, широтой обобщения и целенаправленностью! Однако ·совершен
но иначе обстоит дело в архаических обществах. Там система участия 
в жизщ1_ общества, связывающая друг с другом людей и обществен
ные институты, не находит себе подтверждения в рациональном и объ-
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ективном научном мышлении. Существенные сnязи подобной культуры 
не соответствуют таким же смысловым категориям (понятности, целе
сообразности и т.· д.), как аналогичные связи в современных общест
вах». 

Насколько можно судить, трудности нередко возникают также из
за отсутствия единства мнений относительно того, что следует понимать , 
под планированием· образования. Под планированием образования 
можно, например, подразумевать максимально тесное увязывание це

лей со средствами их достижения, сбор данных и координированную 
оценку их значения, учет взаимоотношений в образовательной, политп- ' 
чесыой и социальной областях ·и их по.сле~ствий; а можiНо по·дразумеват1, 
постановку точно сформулированных целей и сроков их достижения,-· 
эти· расходящиеся оценки предмета порождают различный подход к 

.делу и приводят к разлиЧным результатам. Более того, ·сплошь и рядом 
смешивают реформы образова"Ния, подразумевающие постановку тех 
или иных целей •Б области образования, с планированием образования, 
которое подразумевает приня'Тие решений в отношении Постановки ' 
ориентировочных желательных задач в области образования, ·выполне
ние которых мыслится в рамках периодов различной. длительности; 
установление строгого соответствия между целями и средствами дости

жения этих целей и учет всех составных частей процесса. 
Напротив, «узкотематический» подход, то есть подход, не прини-

' мающий во внимание общий социальный процесс во всей его сова- ... 
купности, ·имеет целью получение изолированной картины, ограничен- · 
ной рамками какого-либо конкретного случая. Все связи с внешней 
средой сбрасываются ·со счетов. Все, что попадает в поле зрения, берет
ся как нечто ограниченное данным местом и данным временем. Подоб
ный подход к планированию образования порождает час.тиЧI-JОе «плани
рование» школьного аппарата самого по себе, будто он не функциони
рует наподобие системы сообщающихся сосудов! Подобное планирова
ние «образования» осуществляется •В отрыве от диалектического 
пред:ставления о всеобъемлющем социальном процес-се и вне связи с 

· социаль'ными и экономическими факторами, действующими ·в данной 
стране. Так, продолжал д-р Абрэ, мы· «запланировали» расширение на
чального образования, не ·связав его с как~м бы то ни было планом 
расширения последующих ступеней образования. Составляю"Гс·я планы 
ра·сширения начального образования, скажем, до шести лет, охваты
вающего всех детей соответствующего возраста, но при этом не про
водится никакого соответствующего экономического планирования, ко

торое могло бы создать соци~:Льные условия, необходимые для полного 
использования в народном хозяйстве всех выпускников. Одним из ре
зультатов подобного «узкотематического» подхода, игнориру,ющего 
потребности всеобъемлющего социального процесса, является создание 
сугубо декоративных форм обучения, насаждающих знания социологи- ' 
чески сов~ршенно бесполезные дщ:r удовлетворения насущных .потреб
ностей раз·вития. Вследствие этого на государственные бюджеты· бре
менем ложится подготовка учащихся к символическим родам занятий, 
не имеюшиl'v! никаыого сколькоо-нибудь отдаленного .отношеiНия к про
изв·од'ительной или общест·венно п_олезной деятельности. 
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По словам д-ра Абрэ, «далеко не последнее место среди труд
ностей, стоящих перед планированием образования ,в странах, находя

. щихся в процессе развития, занимают препоны, которые ставит рабо
тающий по старинке государетвенно-адмИнистративный аппарат. Как 
правило, в силу закона инерции или 'в результате консервативной при-

. верженнести к покойному и необременительному, исстари· заведенному 
цорядку вещей чиновники-рутинеры смотрят на «планирование» как на 
чистой воды снобизм, нелепый и неприменимый на практИке, как на 
посягательство, угрожающее безмятежному мирку установленных обы-

'· чаев и бесспорных стародавних прав. Этот рутинерский под](Од к нов
шествам зачастую разделяется и значительной частью общественности, 

-которая относится к планированию как к своего р·ода· интеллектуальной 
блажи- мании называть по-новому старые и хорошо известные вещи!». 
(В главе 5 ·будут более подробно освещены некоторые приемы и мето
ды, рекомендованные Конференцией в качестве средств, призванных 

1 
~~~~:Jлеть подобное рутинерство и заручиться поддержкой обществен-

Другой трудностью, которая легко может ускользнуть от внимания 
плановиков, вынужденны~ работать в спешке, является элемент учета 
времени. О соответствующем распределении специалистов следует 
позаоотиться задолго до того, I<ак они фактически окончат высшие 
учебные заведения. «Во всяком случае у нас, в Советском Союзе,--

'отметил проф. С. Румянцев,- вплоть до прошлого года мы планиро
вали выпуск специалистов на семь лет вперед. Однако мы пришли к 

, выводу, что семилетний план ·выпуска специалистов- это слишком ко
роткий срок, потому что постоянно существует проблема подготовки 
профессорсК'их кадров. Вопрос подготовки ·профессорских кадров упи
рается в ·пр·облему определения количес'!'ва специалистов, оканчиваю
щих ·высшие учебные заведения. И ·вот. в этой связи мы нынуждены 
были перейти к Планированию на десятилетний срок, а затем и на два
дцатилетний срок. В настоящее время у на,с, в Советс]{ОМ Союзе, раз-

~ рабстан долгосрочный .план, рассчитанный на 20 лет, иначе· говоря, 
вплоть до 1980 года». 

«Мне хотелось бы указать на то,- подчеркнул докладчик,- что 
этот план носит ~весьма реалистический и жизненно важный характер ... 
К 1980 году колИчество студентов в нашей стране должно будет уве

: личиться с 2600 тыс. до 8 млн. Иными словами, произойдет четырех: 
1 кратный рост, и к концу этого долгосрочного плана высшие учебные 
~заведения нашей страны будут выпускать приблизительно полмиллио
. на специалистов ежегодно. Иначе говоря, к 1980 году нам нужно за
i благовременно. подготовить к·валифицированные преподанательекие 
1 кадры для высших учебных заведений (профессоров, преподавателей 
1 и т. д.), а срок для подготовки нсех этих специалистов нам отпущен 
1 очень кор·откий, потому что rподготовка высококвалифицированных спе-
циалистов для наших высших учебных заведений- дело нелегкое. По 
моему мнению, развивающиеся страны должны делать в настоящее 

вр-емя главный упор на подготовку кадров ·специалистов... В нашей 
стране и:нженеры-выпускники -соста.вляют что-то порядка 35% от обще
го числа специалистов, выпускаемых высшими учебными заведениями». 
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ВыступавшИй поддержал предлщкение представителя Соединен- . 
ных Штато•в о необходимости максимаJlЬНО ускореннымИ темпами соз
давать высшие учебные заведен·ия в раз·вивающихся странах, указав в-, 
заключение на то, что опыт создания Бомбейского технологического 
инс-титута при помощи Советского Союза оказался чрезвычайно удач-· 
ным, а также на то, что с помощью фондов, выделяемых Организацией~ 
Объединенных Наций, можно будет основать в развивающихся странах 
значительное количество п-одобных высших учебных заведений. : 

ПЛАНИРОВАНИЕ И РАБОЧАЯ СИЛА 

. Планирование должно вестись постоянно, причем .необходимо тiца-' 
тельным образом увязывать друг с другом краткосрочные и долгосроч
ные планы, пояснил д-р Тимар (Венгрия): «Непрерывное планирование 
отнюдь не сводитс;я к поетоянной выработке планов на новые и новые 
периоды времени; оно подразумевает также ·необх·одимость постояв- , 
наго наблюдения за ходом выполнения уже лринятых планов и постоян
ного исправления этих планов на основе учета опыта, пр·иобретенного 
за время выполнения этих планов и подготовки нового плана». Доклад-· 
чик остановился затем на некоторых подробн·остях подобного пЛани
рования и высказал такое соображение: «Основополагающие планы 
подготов•ки работников высшей квалификации и педагогов следует раз-, 
рабатывать на период 1_5-20 лет, потому что общая подготовка кад·ров 
высокой _квалификации, по сути дела, берет около 15 лет, а может по- · 
требовать и от 15 до 20 лет ... Непосредственной целью разработки 15-
20-летнего плана является выяснение, если можно так выразиться, ве
личины потребности в расширении образования всех ·ступеней- на
чального, сред·него и высшего,- а та1кже устано,вление правильного 

соответствия между этими тремя ступенями образования, что поможет 
определить •величину необходимых вложений на строительство школ и 
развитие систем образования. Эти планы долж·н_ы быть детализированы· 
по родам занятий и профессиональным группам, таким как, скажем,, 
врачи, инженеры, УЧ'ИТеЛЯ, ПОТОIМУ ЧТО ПОдГОТОIВIКа СПеЦИаЛИ1СТОВ ЭТОЙ 
квалификации требует различных затрат». 

О том, ка:к эти общие принципы долгосрочного планирования мо
гут быть применены на опыте одной конкретной страны, кратко рас
сказал участникам Конференции проф. Альвес Ма·ртинс (Португалия): 

5U 

«Общие контуры планир-ования образования вырисовались в· 
ходе обсуждений между высокопоставленными должностными ли-. 
цами, членами секретариата и экспертами-консультантами; в то 

же сам0е время были согласованы следующие минимальные кон
I<ретные цели каждой из национальных групп: ·во-первых, устано

вить на 15-летний период- с 1960 по 1975 год- требуемое коли
чество выпускников, которое, как ожидается, будет выпущено учеб
ными заведениями различных ступен.ей системы образования-.· 
Во-вторых, установить количество преподавателей, требующихся 
на различных ступенях системы образования. В-третьих, устано
нить количество дополнительных .. I<лассных комнат, лабораторий и 



школьных зданий, а также школьного оборудования, необходимых 
для удовлетворения потребностёй образования, и составить план 
'Оптимального географического распределения этих средств обра
зования · в свете предполагаемого распределения населения ... 
В-четвертых, произвести оценку качества существующих программ 
образования .и дать рекомендации в отношении требующихся улуч
шений, включая улучшение методов преподавания и построения 
учебных планов. В-пятых, произвести оценку потребностей в новых 
nли расширенных программах образования и профессионально-тех-

~· нического обучения вне рамок традиционной структуры образова
ния. В-шестых, подсчитать общие капитальные затраты и текущие 
издержки на расширение и усовершенствование. образования ·как 
результат вышеуказанных мероприятий. В-седьмых, разра·ботать 
график сроков осуществления мероприятий по необходимому рас
ширению и улучшению системь.r образования за весь 15-летний пе
риод и предложить пра·вительству лучшие метюды контроля над 

результатами и методы внесения изменений на основе уже· накоп
ленного опыта». 

"ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

Однако этот анализ является всего-навсего частью общего про
цесса планирования образования. Как указал проф. Мартине, вслед за 
'установлением критериев для оценки этИх нужд развития образования 
«МЫ должны были р'ешить, что следует nоiшмать под потребностями в 
рабочей силе, и уч~сть эти потребности в рабочей силе; мы должны 
были изучить приток рабочей силы под углом зрения уровня ее обра
зова~tнос~и, и мы должны были поставить задачи в области образо
вания в свете потребностей •в рабочей силе». 

Посrюльку была затронута эта тема, обратим·ся к небезынтерес
ным замечаниям о •планировании в быстро развивающейся стране, сде
:.Ланным д-ром Робертом Д. Локеном (Гана). Он отметил, что в 1960-
1961 годах в Гане было предпринято исчерпывающее обследование на 
высоком уровне потребностей в рабочей с·иле, ·охватившее 90% всех 
работающих по найму среди 6 1/2-миллионного населения страны, из 
которого 60% занято :в ·сельс1юм хозяйстве и 40% -в несельскохозяй
ственных секторах, ·причем большинство работающих по найму принад
лежит к последним секторам. «Помимо обследований рабочей силы,
прод0лжал докладчик,- у· нас было проведено неск·олько обследова
.ний :гаких специализированных участков образования, как, скажем, 
программы обучения по ·месту работьr, действующие в на.стоящее время 
у нас в стране. Мы составили полный указатель всех действующих про
грамм, а такжё ·ти·пов обучения, практикуемых в на·стоящее время, и 
наличия условий для препода•вания и преподавательских кадров·». 
. За последние полгода, как пояснил .д-р Локен, знаЧ'ительная груп
па работников занималась ра·зработкой семилетнего экономического 
плана Ганы. В настоящее время этот план полностью разработан, при
чем основное внимание уделяется в нем рабочей силе и образованию: 
Надо отметить, что Гана не смогла бы создать этот план подготовки 
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рабочей силы и развития образования, охватывающий ближайшие семь 
лет, без всех подробнейших данных, накопленных в результате обсле-

, дований. «Зато теперь,- продолжал д-р Локен,- мы весьма непло-. 
хо справились с постановкой задач на ближайшие -семь лет: мы 1 

имеем общее ·представление о том, на что мы можем рассчитывать в• 
смысле возможности увеличе-ния за-нятости, и весьма конкретное пред-, 
ставление о том, каковы будут наши потребности в кадрах научных ра
ботников, специалистов высшей квалификации». · . 

Некоторые цифры, при,водимые в выработанной в Гане программе, 
дают предста·вление о величине проблемы, стоящей перед многими раз-. 
вивающимися стра'Нами. Требуется увеличить число работающих по 
на·йму на 450 тыс. человек, причем подготовить соответствующую рабо-' 
чую силу придется за ближайшие семь лет. Кроме того, за это время
уйдут с работы по причине «износа» 600 тыс. работников. Таким обра
зом, в течение следующих семи ле',Г, как преДполагается, потребуется 
ПОПОЛНИТЬ рабочу~ СИЛУ еСТраны на целый МИЛЛИОН рабОТНИКОВ. 

Как все это выглядит с точки зрения школьного образования? При 
прежних условиях, отметил представитель Ганы, «мы могли бы ориен
тироваться на подготовку лишь 600 тыс. работников из этого милли·она. 
Но для того чтобы удовлетворить потребности, предусматриваемые пла-
ном экономического развития, мы внесли изменения в систему образо
вания, сократив срок школьною обучения с 10 до 8 лет, что даст нам 
возможность увеличить число выпускников за семилетний период на, 

500 тыс. человек. Такое сокращение срока обучения мы, как нам кажет
ся, ·сможем провести без ущерба для дела образования, хотя это 
повлечет за ·собой полную переработку учебных программ всей систе
мы начального и сред·него образования». 

Короче говоря, ожидаются следующие результаты: около 700 тыс. 
детей 14-15-летнего возраста окончат начальные школы, -для чего' при
дется удвоить количество учащих·ся в начальных школах. «Задача не из 
легких! Но она вьiполнима!»,- утверждал д-р Локен. Предусматри
вается, что чи·сло учеников. средней школы достигнет 50 тыс., то есть в: 
четыре раза превыС'ит нынешнее количество учащихся средней школы,
рост поистин~ грандиозный! Что касается ~высшего образования в уни
верситетах, то планом предусматривается пятикратное увеличение ко

личества студентов, с тем чтобы за означенный период выпустить 10 тыс. 
специалистов с университет~ким образованием. Около 15 тыс. спец·иа
листов должны выпустить технические институты, которым придется 

удвоить свою пропускную способность. За этот же срок предполагается 
подготовить 14 тыс. канцелярских служащих в соответствии с совер
.шенно новой программой обучения-, Iюторой в настоящее время в Гане 
еще нет. Потребу~тся довести выпуск учителей до 35 тыс., то есть уве
личить его 'в пять раз. В заключение д-р Локен сказал: «Итак, как вы 
сами можете убедиться, ознакомившись с этими контролЬными цифра
ми, в ближайшие семь лет нам потребуется существенная помощь. Без 
посторонней помощи нам с нашим теперешним аппаратом и с нашими 
нынешними общественными институтами эта задача не по плечу. Одна
ко наши планы составлены продуманно и подробно детализированы. 
Если •эти планы удастся выполнить, наша цель будет достигнута». 

52 



НЕПОДХОДЯЩИЕ СЛОВА? 

Однюю весь.ма з.наtменательно, что другой пе\П,агог·теоретик из Га
ны выступил со своевременным предупреждением о нед'опустимости 

.торопливости в деле планирования образования. «Сама грандиозность 

.благ, которые сулит это :планирование народу,- заявил Бэзил 
Г. Дж. Чаплин, -может по•ро•д•ИТЬ такие на-строения спешКlи, что при с-о
ставлении планов действия и проведения их в жизнь могут незаслужен
но оказать·ся в тени д'Ва важных фактора, являющиеся залогом У'Спеха . 

.. Первьiй из них заключает•ся в тоtм, чtо, для того чтобы tiкякий план 
пересмотра научного· образования на любой ступени обучения смог при
'Вести к эффективной выработке подлинно научного мышления и круго
.зора, !iеобходимо провести весьма значительный .объем исследователь
ской и экспериментаторской деятельности. Второй фактор сводится· к 
тому, что, поскольку речь идет о человеческом материале в наших шко

лах и колледжах, наше знание материала должно приобретаться «на 
~месте». Огроtм:ное количество данных (а может быть, и в•се данные) 
относительно методов ра·сширения и преобразования технических и про
Мьiш.иенных проектов можно почерпнуть и в других источниках совре-

·l.менного мира, получить у иностранных специалистов. Но только непо
сред·ств·енrное знание наших детей и учителей, их иtнтеллектуального 
:багажа ·и •I;!озможностей даст обоснованные данные, могущие послу
жить руководством к расширению и преобразованию системы народ
ного просвещения в таких районах, как Западная Африка» (К/2). 

«Сл-ова, которые вы употребляете здесь,- «рабочая сила», «люд
ские ресурсы» - вызывают во мне р.езJ<и.Й внутренний протест, - заме-
rил д-р г. к. КеЛЛIИ (Соединенные Штаты)' выс-казываясь По поводу 
общего ·направления дискуссии,- создается впечатление, будто мы 
толкуем о чем-то сходном с •пушечным мясом, будто мы заинтересованы 
только в экономtичесiюм разtвит.ии. А ведь, помимо э·того, у нас есть и 
другие цели. Но случается ·~лышать, как некоторые люди, ратующие за 
развитие индивидуальности, утверждают также, что университет и си

стема образоi~ания должны ориентироваться на экономические цели. 
Универ1ситет, безусл•авно, должен соответст:веrнным образ·о>м реагировать 
на выступления тех, кто внушает им;, будто их планы должны целиком 
и полностью определяться экономическими нуждами. страны». 

Вполне очевидно, что планированию на любой более или менее зна
чительный срок, прод'олжал д-р Келли, присущи определенные ограни
_чения, хотя Qьi по той прич·ине, что из'Меняется сам характер з:нания. 
«Если же он остается неизменным, если в ваши планы жизнь .не вносит 
изо дня в день Iюр·ректи:в•о·в,- заяtвил он, - значiИт творится что-то не

ладное не только .с вашим планированием, но и с вещами более серьез

ными. Перемены - в природе науки. Перемены - в природе человека 
и человеческой изо-бретательнос'Fи. За. последнее десятил·етие мы еще 
раз наглядно ·убедились в этом. К при·меру, К'ГО из вас с'Мог бы пред-
сказать десять лет тому на·зад сегодняшнюЮ потребность в математи
ках? Кто из ва·с взялся бы rrред·с•казать тогда, ка•кой будет опро•с на 
·астрономов? Что !(асается меня, то десять лет тому назад я тщетно 
пьпался получить у кого-нибудь ответ на цодобные •воnросы». 

53 



. Эта смелая переоценка ценностей :вызвала любоnытный отклИк с~ 
стороны г-жи Бедии Афнан (Ира к), которая за:.tетила, что ей не дове
лось слышать, чтобы хотЯ бы ктq~нибудь nостави.1 такой существенный 
воnрос: «А д-о~танет у людей умственных сnособностей?». Разве нам1 

известно, каким образом сможем мы обесnечить себя достаточным ко-' 
личеством врачей, если вдруг обнаружится, что стране с небольшим 
·населением требуется 300 тыс. человек врачебного nерсонала? «Я пони
маю, -продолжала ·выступа·вшая,- что методы nреnодавания, разли

чия в учебных программах, в побудительных мотивах и •В окружающих' 
условия х . порожденных социальным строем, могут оказать вл'Ияние н 

выбор ребенка или взрослого учащегося. Но разве могут все эти фак
торы всерьез nовлиять на хара J<тер умственных сnособностей, предрас: 
полагающий того или иного человека к поэзии или математике, к ме• 
.дицине или инженерному исJ<усству? Уделяем ли мы достаточно в·нима
ния этой стороне нашей деятельности?» Далее, «В какой связи находит
ся уровень здра·воохранени~ с наличием светлых умов? .Как 13ЛИяют' 
некоторые виды· климата на не·которые тенденции? Вот толькd что на!\< 

1 
говор или, что наука и знан'Ие меняются, что меняется сама природа 

человека. Так, ·у меня ·на родине, наоеколько мне известно, три года то
му назад самый . большой спрос был на поэтов. Сегодня нам нужны 
математики. Чего стоит ·n~рслективная •оценка, которую нам приходится 
'делать, с тем чтобы «подогнать» ребенка под эту оценку, если мы не
достаточно глубоJ<О изуч или умственные способности людей, с которы
ми -имеем дело?». 

'В ходе дискуссии с ·nолнейшей несомненностью выяснилось, что в 
деле подготовки технических кащ~ов нет ничего «механического». Ибо, 
как заявил 3. М . .Карми (.Кувейт)·, «ВО многн·х разви•вающихся странах 
существуют т-радиционные теологические, мифологические или фило
софские умО'настроения, н ах•одящиеся не 'в ладах с научным методом 
мышления и научной логикой. Поэтому недостаточно дать молодому 
человеку техническое образование- надо,, так сказать, насквозь пр.о

йнт<~ть его ум 'научным мышлс;нием, дабы привить ему побудительны~ 
мотив к дальнейшему совершенствованию и дальнейшему nрогрессу в 

ero области . .Кроме 70ГО, ВО МНОГИХ развивающихся странах существует 
своего рода разрыв или, скорее, разобщенность между научными ра

ботникэми, техническими сnециалистами и образованным-и людьми, с 
одной стороны, и ·общест.вом :вообще- с другой . Дело в том, что о·ни 
nросто-наnросто разными глазами смотрят на вещи и подчас относятся 

друг к д·ругу та·к, словно они сделаны из разного теста. Вот почему; 
думается мне, обучение кадров- это еще не все. Нужно делать науку, 
достоянием широких масс населения, чтобы довести до сознания прос
тых людей все ·значение преобразующего ·воздействия -науки на обще
ство и грандиозных результатов этого воздействия, особенно в наше 
время, в годы. nроведения "Декады развития"». '. 
СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВО 

t i• • 

:( . 
.. •. , Тема становления личности и одновременно с этим отношений 
индивид~ с о~ружающей средой ·и общиной, где он живет, затрагива-
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лась на каждом этапе дискуссии. Так, говоря о постановке сельскохо
зяйственного обу'\ения в Израиле, д-р Г. Ринотт (Израиль) высказал 
в качестuе примера такое соображение: делаЯ все необходимое для 

>того, чтобы дети прошли этот вид обучения, надо позаботиться и о том, 
чтобы они хотя бы на •Время возвращались к себе домой или просто 

.в свои деревни- деревни, построенные их отцами (которые являются 
червым поколением обитателей большинства населенных пунктов стра
ны), и жили бы, таким образом, на одном техническом и даже литера
турно-образовательном уровне с окружающими. Ситуаи.ия в Израиле 

,. такова, что немалое количество населенных пунктов в стране являются 
новыми поселениями. Со времени создания государства Израиль, 14 лет 
-тому назад, было построено 300 поселений, да еще 13 деревень ·выросло 
в районах освоения. Поэтому чуть ли не все эти школы станут (во вся
ком случае, если речь идет о современном типе школы) аванпостами, 
где ·Од'НО из по•колений общи·ны будет широко пользоваться эл·ектри
чеством и всеми блага;м1и, :rюторые оно ·несет. ·с •собой, как например, 

' электр·ообо•рудованием на фермах. Таким .образом, м•олодые люди 
извлекут непо•ередственную пользу для себя, обогащаясь техниче·ски·м 
опытом. 

«Мы постигаем некоторые основополагающие ·принципы в области 
образования,- добавил докладчик.- Мы не можем позволить себе 
выращивать только техни.ческого специалиста в узком смысле этого 

слова; мы должны развивать личность ребенка и формировать его 
• общее отношение к жизни, в том числе способС'Г·Вовать установлению 
подобающих отношений с семьей, от которой он в известной степени 

1 отдаляется в силу нсех этих радикальных тенденций. Поэтому мы сочли 
уместным сделать в нашей системе образования особый упор на все
сторонний подход к физическому труду. Ведь когда ученики возвра
щаются •в родные места, они разделяют •со своими сотрудниками на 

фермах, в ма·стерс·ких и на фабриках свои жизненные ценности, вклю
чаются в общую созидательную работу на уровне деревни, на уровне 

. нового поселения городского типа, на общенациональном уровне». 
«Образование развивает в людях способность к созидательному 

действию,- заявил капитан Карлос Лара (Аргентина).- Однако не бу
дем забывать о том, что наука и техника могут служить либо прекрас
ным орудием созидания, либо мощным орудием уничтожения, в зави
симости от того, как их будут использовать. Образование получают не 
только в классной комнате- человек должен приобретать образование· 

. в течение всей своей жизни. Школы должны сделать все необходп:-.юе, 
для того чтобы учащиеся, независимо от уровня образования, получали 
ясное представление о своей общественной миссии, а также для подго
товки условий, которые обеспечили бы выпускникам возможность про
должать раб'отать над собой по окончании шк'олы». 

Следовательно, программы образования, сказал •В заключение вы
ступа·вший, должны строиться в соответствии с такими принципами, 

. чтобы каждый гражданин, окончив школу, полностью использовал все 
блага, даваемые свободой, и направлял бы свои помыслы и дела к 
достижению высших целей. Ведь тогда у выпускника школы утвер
дится сознание своего долга трудиться ради прогресса. 
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Г ЛАВА З 

От школы до университета 

1 . 
Основное назначение настоящей главы может найти •выражение в 

неск·ольких высказываниях проф. Г. Е. Виллара (Уругвай), который 
подчеркнул тот факт, что, «хотя вторая половина ХХ века характери-

l
. зуется преобладающим влия.нием науки и техники на развитие челове

чества, многие страны с неотложными нуждами развития не могут 

ждать появления обстановки, благоприятствующей росту науки и тех
ники, подобно тому как это делали общества, испытавшие последов·а
тельное •воздействие их применения». Отсюда следует, что для создания 
такой благопри~тной обстановки rв масштабе всего общества' необхо-
ДИМО .начать ·с основ и пла!Нировать преподавание науки и техники на 
трех уровнях- начального, среднего и высшего образования. 

Вопросу об отношении о'бщества в целом к преподаванию научных 
дисциплин на всех уровнях обучения придавалось большое значение на 
всем протяжении заседаний. В ходе обсуждениЯ оказалось, что в про
шлом западные демократии и общес·г.ва, развитие которых подчинено 
составленному •в центре плану, по-видимому, ·совершенно по-разному 

подходили ·к основным вопросам образования. _По этому поводу проф. 
Ж. Рейс (Бразилия) заметил: «Отношеlfие к делу образован-ия ка•к к 
делу нации ·в целом- вот что, по-видимому, коре-нным· образом отли
чает советский тип системы народного образова·ния, действующий в.rна
стоящее в.ремя, от того, который применяется в некоторых процветаю
щих и экономически устойчивых демократиях. Такое 9тношение вполн·е 
понятно :в ·стране, которая желает ·разв·иваться быстрыми темпами или
как это, 'По-видимому, имеет место в отношении Советского Союза
последовательно стремится к совершенствованию экономики; и такое 

от.ношение может быть рекомендовано молодым и слаборазвитым стра
нам •В качестве политики •в деле нз родного образования» (1(/36). · 

Все согла·сились с тем, что планирование должно преследовать 
следующие общие цели: а) ознакомить детей и молодежь в наЧальных 
и средних школах с достижениями науки, и прежде всего с основными 

научны-ми открытиями и их применением ·В технике, чтобы подготовить 
ученика к ·той ответственной роли, которую ему предстоит илрать в 
жизни общества;· б) поощрять ученические наблюдения и эксперимен-



тирование в начальных и средних школах с целью nробуждения инте
реса к изучению физических явлений и явлений nрироды, -культивируя 
е то же время склонность к науке и. технике; •в) развивать основанное ·~ 
на эксперименте препода,ван·ие научных и технических дисципл·ин в 

высшей школе, уделяя особенное внимание на этой ступени асnектам 
.науки, связанным с развитием культуры, и nрименекию наукИ •в жизни 
общества ; д) 9беспечить расnространение научных и технических зна
ний с помощью лекц11й и специальных курсов, читаемых в университе

тах и центрах высшего образования. 
Поскольку начальная и средняя школы составляют основу нацио

нальной сист~мы о·браз'Ования и поскольку нельзя не принимать во в·ни- , 
мание ту роль, которую наука и теХ!ника иг-рают •В жизни современного 

общества, нужно признать, что эти области должны занимать домини
рующее положение •В процеесе образавания на всех его ·этапах. Отсюда 
следует, что nреподавание науки и техники на всех стуnенях должно 
иреследовать двоякую цель: подготовить детей и мо,лодых людей 
к их роли в обществе, в повседневной жизни которого превалируют 
научные ценности, и постепенно ознакомить их с основными nринци

пами, уnравляющими научными и техническими nроцессами, и таким 

образом побудить их к приобретению научных и технических на
выков. 

Поскольку сама наука •не стоит на месте, •всякая образовательная 
программа, рассчитанная на длительный период, должна строитЬ'СЯ, ·как 

указал в своем докладе Генеральный сек.ретарь Конференции, с учетом 
следующих факторов: 

а) Постепенное .стирание граней между науками и «переилете-. 
ни е»· всех основных наук. 

б) Непрерывное появление новых отраслей, черnающих мате· 
риал из различных наук. 

в) РеволюциОJ!НЫе изменения в оборудовании и инструментах, 
применяемых при экспериментировании во всех отраслях н ауки. 

г) Прогресс математики- как в ·отношении сnособности этой 
науки разрешать проблемы, которые до сих пор считались недо· 
ступными для математических методов, так и в отношении .матема

тики как средства овыражения теорий, относящихся к дру.rим нау-
кам .[GR.78 (1<)]. · 

И далее, техника ·стала таким обширным и таким раЗ'ветвленным 
на практике полем деятельности , что для удовлетворения спроса на спе

циалистов в области техники 'Оказалось необходимым nрибеrнуть к вы
сокоразвитой ·сnециализа!J,ИИ. Тем не ·менее во всех разнообразных спе· 
циализациях внут-ри любой определ·енной отрасли .техники требуется до 
известно.й степени о-бщий основной круг знаний. 

Высшее тех·иич&кое обраэованне имеет ·в качестве ос-новной цели 
подготовку человека к тому, чтобы· он и развивал научные знанк'Я и 
nрименял их . В связи с э-тим исклЮчительно важное значение имеет 
глубокое знание основных отраслей науки, связанных с -с'Оответству~е
щей технической специалм~остью. (Проблема технической. nодготовки 
состав~яет предмет главы 4.) 
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ПРИВЕДЕНИЕ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИЕ С УРОВНЕМ 
УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

В отношении nроблем, связанных с выработкой nоД~одящих nро
грамм на различных фазах обучения, Конференции был nредста•вле-н 
ряд интересных гиnотез и в ходе общей дискуссии был обобщен оnыт 

[ 

ряда стран. · 
Прежде всего было решено, что необходимо иметь ясное пред-став

ле~ние об этапах умет-овенного развития реб.енка , чтобы установить, чему, 
: в ·каком возрасте и как .его нужно qбуч ать. Существует и обратная 

связь: некоторые а-бстрактные понятия, будучи ·преnоданы •В . нужном 
' возрасте, -могут содействовать умственному развитию ребенка . Наnри-

мер, основные поняти я начертательной геометрии могут быть прелода
ны на ра·нней стадии о0учения, ибо метод этой нау~и только поможет 
ребенку выяснить, как один и -тот же предмет изменяется •в размере и 

ll фб орме при изменени·и перспективы. Таки е упражнения в то же время 
у дут содей-ствовать раз:ви-тию ребенка, ·ибо, как хорошо известно, одна 

wз -трудностей, с которыми остречается ребенок, состоит •В координации 
1

1

_. nерсnективы, в которой видит предмет он сам , и nерсnе~-.,.ивы, в которой 
тот же nредмет видит другой человек. Более того, эта форма обучения 
с •nомощью конкретных nримеров даст ребенку •возможность идти впе

ред и ·свободно усваивать более сложные понятия {GR.82 (К) ]. 
Следует отказаться от старого .представления, согла-сно которо·му 

~ учащемуся нужно дать достигнуть определенной стеnени зрелости и 
выйти из возраста, •в котором поступают •В начальную школу, прежде 
чем объя•снять ему абстраi<rные понятия или требовать от него тех или 
иных умственных усилий. Действительно, как с помощью убедительн.ых 
педагогических экспериментов, так и благодаря более глубокому пони
манию п·сихологии ребен ка было показано, что начать м·ожно гораздо 
раньше- в возрасте 4-5 лет- и добиться гораздо .rtучших резуль
татов. 

~ 

Кроме -того, r<ак утверждал науч ный секретарь Конференции д-р 
Р. В . Гарсиа, в отношении интеллектуальной восириимчнеости при обу
чении наукам не существует принципиальных различий между учащи

мися из -вьrсокораЗJвитых стран и учащимися из развивающljхся стран. 

Обстановка, окружавшая учащихся из высокоразвитых стран в детстве, 
быть может, лучше подготовила их к усвоению тех сложных вс rин, кото
рые дает высшая школа, но если даже учащимся из разви ~.>flющихся 

стран и потребуется временный период более интенсивных за нятнй, они 
вскоре Догонят своих коллег из более развитых стран в отношении сnо
собности к усвоению материала. 

С другой •стороны, обстановку детских лет нельзя не принимать во 
внима·ние. Д-р Анри .Пье-рон ·обратил IВ'НИ'Ма·ние на то, что и.сслед·ование, 
проведеиное •во Франц-ии в 1944 году со 100 тыс. детей школьного воз
раста, являющим-ися представителями различных категорий, показало 

значительные и стойкие различия в зависимости от среднего интеллек-
туального уровня окружения . Последовательность по ·восходящей ли
нии •выглядела при-близительно следующим образом: крестьяне, рабочие 
в маленышх г·ородах, рабочие в больших городах, конторские c.iJyжa-
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щие и чиновники в маленьких городах, их коллеги ·в больших городах, 
наконец, учителя и лица свободных профессий. Эта зависимость оста
валась абсолютно неизменной для детей •в 'возрасте от 7 до 12 лет. 

Систематически проводимые эксперимен·ты показали, продолжал 
оратор, что окружающая ·среда оказывает значительное влияние в воз

ра•с'!;е от 2 до 7 лет, но позже практически не оказывает никакого влия
ния. Дети, выросшие в условиях, в которых они не могли научитьСЯ' раз
геваривать, все еще в состоянии сделать это, если они н~ старше 6-7 лет; 
по достижении указанного возраста это оказывалось практичес·ки не

возможным. «С точки зрения биологии развитие мозга, в ходе которого 
происх·одит рост нервной ткани, обеспечивающей связь между прибли
зительно 10 млрд. мозговых клеток, требует функциональной стимуля
ции. Обезьяна, которую •со дня рождения держат в .темноте, остается 
слепой». 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ И ОШИБКИ 

«Все же,- ·сказал руководитель турецкой делегации д-р Мустафа 
Нури Парлар,- некоторые из трудностей, с которыми встретилась на
ша страна 'В области начального и среднего образования, .могхт ока
заться поучительныии для молодых государств и для тех стран, где 

большой процент населения живет в сельской местности. Я не думаю, 
что этим странам следует пытаться создать такую систему народного 

образования, которая обеспечивала бы школой каждый ·населенный 
пункт. У нас, в Турции, приблизительно 20 тыс. сел. В Индии, я пола
гаю, их 400 тыс. Если мы хотим дать каждому из этих населенных 
пунктов начальную школу, то нужно поДI-:отовить соответствующее чис

ло учителей; в дополнение к этому ·придется построить ·соответствующее 
число школ. Мы не иожем решить такую ·огромную задачу и преодолеть 
все эти трудности». Вместо того чтобы пытаться дать школу каждому 
населенному пункту, продолжал оратор, нужно ·строить школы улуч

шенного типа, используя их в качестве районных школ, ·и направлять 

детей из соседних деревень ·в эти школы. Таким образом, окажется 
.возможным уже на начальном уровне дать детям образование лучшего 
качества. 

Мы в Турции совершили и. другие ошибки,- продолЖал -д-р Пар
лар.- Между 1950 и 1960 годом валовой национальный доход ·возрас
тал в среднем на 4,5 %. в год, а в некоторые из этих лет годовой прирост 
превышал 7,3 о/о'. Но это было достигнуто ценой . утечки кадров из на
чальной и средней школ_ы. Большинство учителей, занятых в этих шко
лах, были отвлечены из народного образования в промышленность, ибо 
там они нашли более высокую заработную плату и лучшие условия. 
Обсуждая 'вопросы индустриал·изации и быстрых темпов раз•вития, мы 
не должны забывать, что при с-оставлении подобных программ нужно 
придавать первостепенное значение .проблеме содержания учителей, 
поскольку они как раз подготовлены к то'му, чтобы способствовать раз
витию промышленности в наших странах». 

Останавливаясь на проблеме трудностей начального периода, с 
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которыми встречаются развивающиеся страны, проф. Ф. Харбисон 
(США) заметил: «Одна из самых болоших трудностей, которые я видел 

·· за время моей работы по проблемам развивающихся стран, состоит в 
том, что :вопрос о подготовке кадров ча·сто рассматривается по част{!М. 

Один думает о профессиоАальiюй подготовке; появл5_1ется д,.ругой и.оце
нивает потребность в рабочей силе; еще одна группа обсуждает вопрос 
о начальных Школах и т. д: Иногда имеет место конкуренция между 
теми, кто готов оказать помощь; ·вместе с тем недостает согласованного 

:в масштабе страны· мнения относительно того, ка·кого рода помощь 
нужна. Я еще раз подчеркиваю значение координи·рованных, подчинен
ных разумному плану усилий, предпрцнимая которые нужно думать 
широко, думать о подготовке людских ресурсов, ·не разрывая эту про

блему на части». 

ПРАВО СТАНОВИТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬЮ 

Более широкая проблема грамотности в масштабе страны рассмат·
ривается с известной детализацией в главе 5, но здесь мы можем 
обсудить то место, которое наука и технИка занимают •В общественном 
воспитании. Генеральный секретарь Конференции сделал обзор боль-· 
шого числа точек зрения по 'Вопросу об определяющем значении общего 
образования (см. список документов в приложениИ). Из этих •взглядов 
со 'всей ясностью следует, что каждый гражданин независимой страны 
не только имеет право на образование, но осуществл.ение им этого пра
ва стало Для каждой развивающейся страны экономической, политиче
ской и социальной необходимостью. «Конечно,- как •выразил это проф. 
Жозе Рейс (Бразилия),- общие цели образования не изменились 
вследствие той глубокой трансформации. которую претерпела 'Полити
ческая картина мира. Мы по-прежнему :видим в образовании моральное 
и интеллектуальное воспитание мальчиков и девочек, непосредственная 

задача которого- дать )11Мение, знан·ия и сформировать личность; при 
этом конечная цель состоит в том, чтобь1 создать счастливое, прогрес
.сивное и совершенное общество. Указанные непосредственные задачи 
могут быть выражены в одной формуле- производство человеческих 
.пичностей. Изменения личности, которые несет образование,- не с.амо
uель, а скорее средство для. достижения цели: изменения должны быть 
направлены 'В сторону достижен·ия социального благополучия и совер
шенства путем воспитания и культивирования способностей человека. 
в современном обществе эти изменениЯ продолжают оставаться пере
ходом от незнания к знанию, от способности к умению, от инстинктов к 
идеалам, подобно тому как это было в старом обществе» (К/36). 

Образование для каждого члена общества стало эконо•мической 
необходимостью в силу Р5Iда причин. С одной стороны, спрос на ра-

' бочих, занимающихся чисто ручным трудом, с ходом экономического 
развития быстро уменьшается. Кроме того, школьное образование, I\ак 
известно, повышае'т индивидуальную эффективность труда человека, за-· 
нятого на любой работе. Далее, возрастающая потребность в технически 
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1:юдготовленных кадрах' для ·работы на высо1<ом уровне н различных 
областях вызывает необходимость в гораздо более широ·кой базе отбо
ра, которую можно nолучить, л·ишь начав отбор на элементарном уров
не. Образование для каждого члена общества - nолитическая необхо
димость, ибо ускоренное развитие nредполаrает коллективное усилие, 
которое ·возможно лишь в том случае, если уровень образ-ования позво
ляет всему населению участвовать в этом усилии. ЭJЪономическое я 
социальное раЗвитие современного государства имеет смысл только <в 
том случае, если все его граждане принимают участие •в nолитической 
жизни страны с nомощью механизма демократии в той или иной его фор- . 
ме. И это, наконец, социальная необходимость,· ибо развитие 'Несет с 
собой пер'Сnективы социального прогресса для отдель·ной личности н 
для коллектива, что, в свою очередь, означает участие в создании и 

потребле'НИИ новых культурных ценностей, а это неотделимо от •высоi<о- . 
го образовательного уровня [GtR.82 ('К) ]. 

Можно было бы предположить, что (если иметь в виду гла'В·ную те- ' 
му Конференции) на·чальную школу следовало бы рассматривать I<ак 
нечто данное и что nри такой повестке .дня могли рассматриватьсЯ лишь 
специфические пр-облемы научного и техническог9 обучения. Однако 
ВН'ОВЬ и вновь обнаруживалось, что как социальное, так и экономическое 
раз·витие требует не толь·ко армии специалистов· •в определенных отрас

лях техники и что только общество, обладающее определенным куль
турным уровнем и широкой образовательной базой, может дос_тигнуть 
нужной ступени развития. Превратить ·страну с низким уровнем про
изводства, плохими санитарными условиями и 'Отстал.ой социальной. , 
структурой в передовое общество, обеспечи·вающее каждому из своих 
членов п.риемлемый уровень жизни и лриемлемое социальное положе

ние, невозможно без активного участия населения в целом. Эффектив
нос..ть такого участия неразрывно связана с уровнем и широтой распро

странения общего образования. Одной только грамотности (если под , 
грамотностью иметь в .щщу тольк·о умение читать и писать) еще недос
таточно. В самом деле, любая кампания по ликвидации неграмотиости 
окажется в значительной степени бесполезной, если люди, научившиеся 
читать и писать, не нашли тем или иным сnособом своего места в новом 
мире, создающемся 'В процессе развития. 

Чтобы сделать это, нужно, в числе прочеrо, rлубокое понимани~ 
новоrо жизненного уклада, •В К'Отором наука и техника играют таi<ую , 
важную роль. И такой уклад должен включать в себя хорошую систему 
начального образования, в которой nреподавание научных дисциплин 
занимает более важн'Ое место, чем оно занимало до сих пор даже •в 

передовых странах. И в этом нет ничего удивительного. В передовых , 
странах ребенок воспитывается •в ·среде, которая знюrоl\щт его с целым 
рядом мыслей, представлений и реакций еще до тоrо, как он достигает 

школьного возраста. В менее развитых 6бщест.вах школа должна вое
лолнить недостаток такого окружения. В действительности, школа сама 
по себе является одним из наиболее важных фа'I<торов, поднимающих 
уровень окружающей >Среды. В этом 'СМысле система образования для. 1 

!;!Зрослых приобретает особенное значение (см. главу 5). Из таких со· 
о!)ражений вытекает -н~обходимость в общей лроrрамме образования~ 
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Идущей значительно дальше 11ростого обучения чтению и письму и 
включающей по меньшей мере завершение начального образования 
{GR.78 (К)]. 

Н аук.а в н.ачальной школе 

Что касается содержа"Ния 'Обучения на элементарном ур·овне, то 
обсужден:ие, о котарам говорилось •выше, прямо указывает на необхо
димость отведения науке места в программах, начиная с момента по

>ступления в начальную школу. Но осуществимо ли это на пра.ктике? 
Многие ораторы оста·навли·вались на этом весьма .важном •вопросе. Их 
ОТВеТ В общем ~ВОДИЛСЯ К ТОМу, ЧТО ВКЛЮЧе'НИе науки 'В программу на
'ЧаЛЬНОЙ школы не должно рассматриваться ка•к сред•ство накопления 
общих представлений и информации . Науку в начальной школе сК'орее. 
следует препода•вать как метод подхода к вещам и явлениям, как опре

деленный подход к постановке и решению несло·жных проблем. Это 
~можно сделать, не форсируя психического развития и не nодвергал 
.опасности душевное равновесие ребенка. Более того, это может даже 
способствовать его естественному умственному развитию {GR.82 (К)]. 

Мысль о том, что -следует nриступить к препор.аванию научных 
дwсциnлин с самого начала пребывания учащегося в начальной ш·коле, 
может быть поддержана, исходя из следующих соображений: 
;. Во-первых, развивающееся общество по очевидным прич·инам пра.к
тического характера нуждается в nостоянном росте числа научных ра-

1ботников и специалистов в области техники. Их подrотовка долж•на за 
нимать. возможно менее продолжительное время и в>месте с тем быть 

возможно более эффективной. Отсюда вытекает, что начальной школе 
следует доверить преподавание не-сложных предста.влений и воспитание 
основных реакций, на основе которых будет построено все последую
щее образование . Более того, усвоенные представлени.я и реакции будут 
.носить более проч·ный характер и будут благстриятно 'Сказываться на 
~Коде учебного процесса в nоследующий период, если их у-своение будет 
начато в детстве. 

· Во-вторых, начальная школа имеет дело не только с тем и детьми, 
которым предстоит перейти на более высокую образовательную сту
пень. Большинство детей в начальной школе получат все те основные 
.п·ознания, которыми он и будут располагать до конца своих дней. Зна
чит, таким детям следует nомочь разобраться в нынешнем мире, в кото

'ом такую большую роль играет наука, и достаточно эффективно дей
_ствовать в нем. Реактивные самолеты, спутни1ш с· космонавтами на 
борту, антибиотик·и 'И электронные счетные машины занимают все боль

:шее место на газетных страницах и в радиоnередачах. Человек, кото
рый читает газету, не nонимая при этом, о чем идет •речь, мало чем 

·отличается от неграмотноrо. 

li\ В-третьих, образование в области науки, если под ним 'ИМеть в виду 
метод nодход~ к основным ·понятиям, явится для ребенка незаменимым 
·орудием, какQЙ бы род деятельности он ни 1-избрал -в будущем. Школа 
·1должна научить индивидуума присnосабливатьсл к изменлющимся 
в·нешним условиям , а та•кже tприобретать новые сп·ециальн'Ости. Это 
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nредполагает образование, в основе которого лежит развитие критиче, 
ской реакции ·и стремление к л<>искам. 

В-четвертых, иррациональные реакции -·суеверия, лредрассудкиf 
вера в лотусторонние 'СИJIЫ- являются врагами с·оциалыюго ·nрогресса . 

Внесение науч ной культуры в общество, в котором господоствуют мифь\ 
н суеверия, не обязательно Еладет им конец- ск'Орее всего, <:тарые 
мифы .л.одвергнут.ся МОД'ификации с целью· лрисn'Особления к новым 
условия м, но научное воспитание, начатое в раннем детстве, оnределен~ 
но вызовет изменею:tя· в коллекти·вньiх 'реакциях . Благодаря объяснению 
причин явлений при р·оды и обучению методам ·обнаружения этих при: 
чин •вера •в объективное знание займет мес7о с7раха, источником J<ото '. 
рого является невежество, ведущее к суевериям.· ' 

Ибо, как сказал lipoф. Г. Е. Виллар ( Уругвай), на начальной ста: 
дни ·обучения «нынешняя тендендия состоит •В том, чтобы развивать 
!-fнтерес ребенка к явлениям природы и склонность к их ·наблюдению,' 

• nocтeneнwo объя·сняя ребенку эти явления, их клаоссификацию и сущ-., 
ность, не организуя nри этом их изучение tB форме отдельных дисциплин. 
Научное во·слитание на этом ур·овне должно ·объя·снить ребенку основ
ные nонятия и содержание р азличных отраслей науки, уделяя пр·и этом 
особое в·нимание наблюден·ию. В этой связи ·измерения и пользование 
инструментами, расширяющими человече<:кие •возможност.и, имеют осо

бенно ·важное значение: Пер·востепенное значение имеет nобуждение· 
р~·бенка к ·обнаружению явлений nрироды, происходящих воЕруг него,· 
а также лростейiilих за'Конов, уnравляющих им-и» (К/3). · 

Чем. ран.ьше, тем. лучше 

Чтобы показать, ка!< эти общие ·лринцилы применяюrся на лраi<
тиl\е, можно привести несколько Тlипиц.ных сообщений, взятых nочти 
без осян<оrо · выбора из ч•исла м1ноrих подобных .нм : ·сообщения, сделан-' 

· ные лредстаВ"Ителями Советскоrо Союза, Индии, Ганы и К:увейта. · 
«Способность детей к абстрактному мышлению,- Cl<aзaJi акад. 

В. Ф . .Куприевич (Белорусская ССР),- достаточно доказана, и о ней 
можн-о сущить •ПО тому факту, Чrо ооновы :мат€омаТtикtИ, 'IЮсящие cQiвep-t. 
шеwно абстрактный хара·ктер, усваиваются на этой стадии и остаются 1 

у ребенка на всю жизнь. Более того, каждый из нас прошел через этот ! 
этап. Если обратиться ·к детству, то обычно обнаруживаешь, чrо лучше; 
усвоено то, что усвоено раньше,- чем раньше, тем лучше. То, что · мыJ 
усвоили 50 или 60 лет сnу-стя, кажется нам менее ясным, чем то, что·· 
у-своено в раннем детстве. Вот nочему, я думаю, не ·следует опасаться,~ 
что 11рограммы •окажутся ·сл·ишком трудными для де'ГСкого понимания.~ 
П рогра•м•мы 1\юrут быть. nе-реrружены- это сов-сем другое дело, ибо у1 
детей •в этом случае не хватит времени. Ребенок есть ребенок, у негоi 
долж>но быть rвремя для игры . У него должно быть -свободное время,~ 
и недостаток его образует самый опасный лорок наших лрограмм. Kpo"ii 
ме того, в программу должно войти тольЕо то, чrо ее •вызывает никаких ' 
сомнений, uюсит' строго нау~ный характер и тщательн'О отобрано». 1 

В заключение оратор подчеркнул, что в известнЫх пределах жизнь 
требует от молодых людей не толь·ко общего образован'Ия, но и умения 
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_аниматься прои.зводительным трудом. Вот на какой основе нужно ре· 
ать, -сколькQ леt мо.nодой Человек должен отдать приобретению обще

?. образова·rнiя, Чтобы в общих чертах ознакомитыся ·с запа-сом знаний, 
рисбретеиных человечеством,- общественными и естес1'Бенными нау· 
~:а.ми, и J<aJ<'yю часть •времени ему следует отдать •изучению областей, 
1меющих сnециф-ическое значение для данной страны. 
, «Поскольку раннее де1'С1'ВО играет наиболее важ•ну,ю роль .в фор
:'нровании личности ребенка,- согласился. с предыдущим оратором 
роф. А . К. Джоши (Индия),- к научному воспитанию нужно присту
'ить непосредственно на на•чальной стадии: Детское любопытство обще
rзвестно. Дети- своего рода, м аленькие исследователи. Научное восnи
ание. должно •найти 'Литате.i!ьную среду в естественно!\-! любопытстве 
)ебенка» . Проф. Джоши сообщил Конференции, что груnпа, состоящая 
~з 50 преподавателей научных дисциnл·ин индий'-ских -средних школ и 
1Чительских колледжей, недавно указала на следующие цели началь· 
ой стадии обучения: 

а ) Пробудить интерес к nрироде, физическому и· социальному 
окружен·ию и -создать при·вычку J< •изучению nрироды и ее богатств.· 

· б) Восn·итать на·выки и-сследования, клаосификации и система-
tического мышления. 

в) Развить способности ребенка к обращению с вещами и его 
творческие способности . 

г) Привить привычку к чистоте, nорядку и qдоровому образу 
жизни (I</21 ) . . 
Проф.' Джоши сделал обзор результатов сем•ина•ра , организованно-

о ЮНЕСКО в БангК'Оке в 1956 году ·и ло·свяЩенного науч·ному воел и
гнию на начальной фазе обучения в странах Юrо-Босточной Азии. 
"ч астники •семинара ·сочли, что ебщая учебная программа в странах, 
де препода1вание науч·ных дисциnлин начинает-ся •Б начальной школе; 
.полне удовлетворительна, но огромное большин<:тво тех , кто преnодает 
ти ди·сциллины, сами недостаточно nо,дготовлены в научном отноше

нии. У большинства из н·их не было возможн'Ости изучать свой предмет 
1:1 J<ач·естве учащегося в учебн-ом за·ведении. Поэтому n релода.ванн·е нау
~~~ на начальной фазе обучения ·или совершенно заброшено, или прQ
водrп<:я «книжным» способом. ТаJ<им образом, как правило, не уде
яеl'(:Я ·в'Н'имания восnитанию детей путем приучения их к ·систематиче

ским наблюдениям, накоплен·ию фа·юов , 'ИЗвлечению •выводов и 
hроверке этих выводов с помощью опыта. 

. Поскольку огромн'Ое большинство населения в течение еще прр
: ОJlжительного времени вряд л·и будет получать какое-либо образова· 
нне, кроме начального, то для того чтобы •расnростра·нить •В массах 
научное отношение к окружающему миру и рациональный взгляд на 

вещи, необходимо улучшить лрепода·вание науки в на·чальных школах. 
Поэтому жизненно важно, чтобы учителя, nреnодающие :в начальной 
Шl<оле, сами обладали научной п•одготовкой . Они могли бы получ·ить 
тю,ую подготовку в ходе обучения в учитель-ском учебном ЗqВедении. 

учебных заведениях таi<ОГО типа следует ·иреnодавать не только ис
кусство прелода•вания науJ<, но и •сообщать. общее -содержание науки 
приблизительно в объеме программы старших J<лассов -средней школы . 
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Из этого следует, что такие учебные заведения по подготовке учите~е 
должны располагать основным оборудованием, а также nрепода•ватель 
скими кадрами, которые обеспеlfИли бы научную подготовку учащюхя 
кроме того, курс обучения должен быть достаточно продолжительным 
для того чтобы дать возможность учащимся основательно изучит ' 
предмет. ,i 

СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ И Г ЛАЗАМИ 

Нужн·о вним.ательно рассмотреть вопрос об оборудоваН'ии . необхо· 
JJ!имом для научного воспитания в младших классах. Опыт ЮНЕСК : 
показал, что школы -иногда предъявляют чрезмерные требо.вания ,' 
отношении приобретения такого оборудования. Следует поэтому имет 
в виду, что, хотя такое п.ростейшее оборудование, как термометры, изме 
рительные цилиндры, весы, карты и макеты, •и необходимо для преrюда 
вания научных дисциплин ·в младших классах, стоит оно недороrо 

большие расходы·для его приобретеюrя вовсе не обязательны. Препод.а 
ванне научных дисциплин на этом этаnе, как правило, можно проводит 

с помошью усовершенсrвованных инструментов обычного типа. Учите, 
ля, nолучающие подготовку в учительских учебных заведениях, должнь 
быть хорошо обучены постановке несложных эwспериментов. «Руковод , 
СТ·ВО по nреподаванию науК'И», изданное ЮНЕСКО, оказалось полезны . 
nособием . Главная задача преподавателя науки на этом уровне состои 
в ознакомлен·и·и учеников -с научным nодходом к разрешению пробле•IV 
nутем наблюдения и несложных экспериментов. ; 

Бэзил Г. Дж. Чаплин отметил, что в результате обширного и·ссле 
дования, nредпринятого университетом Ганы в области научного вое 
питан·ия , на -смену полностью отброшенному устаревшему методу «'Изу' 
чения nрироды» nришло преnода·вание научных дисциплин путем прак 

тического эк'Спериментирования и исследований, осуществляемых уча1 
щиМ'ися начальных классов. Указа·нное ·исследование .было п•роведено 
2 тыс. детей и 42 учителя•ми и заняло три с nоловиной года работы. Эт 
исследование nривело к весьма интересным вывода•м, которые вкратц. 

могут быть 1 изложены следующим образом: 1 
а) В Гане дети nри работе с ломашью собственных рук и глаз 

ничем не отличаются от европейск·их •в отношении В·рожденной ело 
собности nонять действие того или иного устройства . 

б) Различия в уровне общей ку.riьтуры не отражаю1'Ся на спо
·собности ребенка к толковани'ю собственного опыта . 

в) Дети могут nонять научную трактовку ироцес-са, если И~·~ 
дан опыт ф11зического восприятия· каждой его стадии. 

г) Указанный способ может заJ1ожить прочные ооно-вы науч
ного воспитания всей ма·ссы учащи~ся. 
Всл.ед за первым оnытом такого рода, продолжал оратор, для пе~ 

риода обучения, nредшествующего средней шк'Оле, были разработаны. 
совершенно новые программы научного воспитания , ·и первая их часть; 
рассчитанная на три года, уже nрименяется в школах ~аньr. Метоf,: 
предусмотренный этими программам-и, отличается от др.угих тем, "ro 
содержит nринцип тщательного отбора таких nроцессов, составляющ\t 
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редмет сов·ременной н ауки, которые шаг за шагом могут быть открыты 
ам'ИМИ детьми при работе -с mомощью собственных рук и <:обственных 
лаз. Понимание раЗВ'И'вается с помощью физ·ическоrо и визуальног9 
пыта, приобретае•мого 'В установленной последовательности. В резуль
ате учитель -становится организатором лроцеоса открытия . «Один из 
аиболее важных выводов, !Вытекающих из нашеrо иоследования,

казал в заключение г-н Чаплин, --состоит в том, что в наших школах 
в наших условиях нев•озможно добиться настоящего понимания науч 
ых nроцессов .иным путем» (К/2) .. 
· Со 'Своей стороны, г-н 3. М. Карми (Ку.вейт) высказал предполо-
ение, что некоторые ученые из так называемых слаборазвитых стран, 
о-В'идимому , п•риехали н<t Конференцию •в надежде найти здесь для 
во'Их стран готовую программу, гарантирующую бы-строе развитие . Но 
отовое.платье еще никому не приходилось вnолне впору. «Более того,
i{азал он, - я не думаю, что •существуют какrие-либо универсальные 
ланы или формулы, ибо разв·итие- глубинный процесс, Iюторый дол-
ен происход'ить внутри общест.ва, а не навязываться извне». . 
До 1945 года 'В Кувейте не было целостной 'Сlfстемы обvазован'Ия . 

. осле 1945 года поя·видась возможность положить начало современной 
истеме образования. «Торопяrсь -создать такую -систему ·И испытывая 
ехватку руководящи х кадров ·и учителей, мы сосредоточили главное 

· нимание на строительстве . Шirольных помещений. Что касается. nро
рэмм, то мы поза·имст.вов'ал-и программы и книги у некоторых наш-их 
арабских -соседей, где дела обстояли лучше, чем у нас. Далее, наш учи 
ель-ский перrсонал почти полностью пришлось состав·ить из людей, ра
ее занимавшихся другой деятельностью. Скоро •Выя·снилось , что иодоб 
ную нракти ку следует пересм·отреть. БудуЧ'и nо-прежнему не в состоя
ии обесnечить себя учитель-скими кадрами, окончившими наши собст
енные учебные заведения по nодrотовке учителей, мы срочно пересмот
рел и п рограм мы и произвелц замену той тематики, которая не имела 
тношения к Кувейту». 

В частности , ·в 1961 году Кувейт подверг коре-нному пересмотру и 
совершен-ствованию rсво·и nрограммы препода•вания научных знани й . 
ыла ·выдвинута точка зрения, согласно которой медленно развиваю

щаяся нация с'может приобрести технические навыки и лриопособляе
мость, необход'имые для того, чтобы стать на путь подлинного развития, 

~
олько rc помощью полного ·понимаиия роли науки ·в жизни современ
ого ми·ра и nолного до'Верия к ее методам •и мировоззрению как спо

обу мышления и разрешения П'роблем. Исключительно •важное значе
ие лрида•валось тому, чтобы начать эту подготовку ·в области науки 
а как можно, более ранней В'Озрастной ступени, то есть на уровне на

чальной школы. Это тем более необходимо, что нужно свести на нет 
llрезультаты традиционного иенаучиого способа мышления, свойственно-
го ·многим слаборазв итым странам. _ 

Система народного образования в Кувейте в на•стоящее время со-

l:
тоит из трех ступеней: начальной, промежуточной и -средней. Четыре 
ода ·отводится на начальное обучение, четыре- на промежуточное и 
четыре- на среднее. В ·Прошлом программы ·научной подготовки -в на
чальной, промежуточной и средней школах -составлялись ·из программ 
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по разн~rм дисциnлинам, nри этом особое !Внимание уделялось nрепода~ 

ванию отдеJlЬных nредметов. Ла(5ораторные р~боты были скорее де. 
монстрация·ми, ·р.ассчитанными на то. чтобы объяснить ученикам .рас,~ 
сматр~ва.емый материал. В указанном выше. новом экоеперименте ПР!'! 
разр.аботке nрограмм для на•rальной школы были поставлены тр~ 
ос.новные цели: ,, 

а) Продуманным путем познакомить ребенка с окружающе· 
• действительностью и развить его любqзна:гельность. 

· б) Познакомить его с научным методом мъrшления и обуч и т 
его этому методу. 

в) Поддерживать его интерес r< науке, ·при·внть ему любо·вь 
соответст.вующим урокам, с те.М чтобы он -с нетерпением ждал их. 
«Никто. не хотел занимать-ся наукой 'ПОсле первых лет обученн~ 

просто лотому, что наши прежние программы обычно за-ставляли уча~ 
щихся ненавидеть науку,- <:казал г-н Кар ми.- Для достижения пер; 
вой цели ребенка знакомят с растениями и животными, •которых он в·и; 
дит в школе 'И дома, с машинами и ует.ройствами, с которыми он встре
чается , -.с а втомашиной, хол.одильнико~уi , ·вентилятором, электрическнll' 

освещением - и с явлениями пр·ироды, происходящими вокруг него. 

Для достижения 1;3торой из указанных целей кажд.ря школа расnолагает 
огороЖенным учасrком, где живут ручные птицы и ЖИ'вотные, а та'l<же 
садом. Учеников приучают наблюдать, регистрир·овать результа-ты своих 
наблюдений осначала с помощью рисования, а. затем- постеnенно - с 
nомощью пн'Сьма, nотом- делать •выводы и !nроверять их nравильнос1ь 

эксnериментальным nутем. Что касается третьей цели, то тщательны · 
статистические И~Селе.п:ования показывают, что наши ученики больше 
В1СеГО любят ДВе rВеЩИ -ИГрЫ И УСТНЫе ра'СС'КаЗЫ». 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ СРЕДНЕй ШКОЛЫ 

Преподавание общих положений яауки в средней школе иресле
дует в большей или меньшей степени те же цели, что и в начальной 
школе; но на этой стуnени 'больше 'Внимания надо уделять ·выработке 
праВ'ильного понимания влияния науки на жизнь общества, rc тем чтобы 
дать детям возможность лучше nонять 1::овременный мир.. Поэтому пpo
rpaMJ'I:IЬI должны быть тесно -связаны ·с ·нужда'МИ общества и, наrсколько· 
это возможно, приведены в со·ответст.вие с 'Потребнос-тями местной о·кру
жающей среды. Обучение долж•н'О ·иметь целью дальнейшее ознакомле
ние уч·еников с научной методологией, что означает: определить проб 
лему, nроизвести систематические наблюдения, выработать гипотезу ·н 
проверить ее >С nомощью эксперимента . Научная методология предnо- 1 
лаrает широкий к·ругозор, объективнсrсть мышления, гот0вность рас- : 
смотреть новые факты и nрав!!льную истор11ч ескую персnективу. · 

О-станавливаясь на последrнем пункте, nроф. Джоши (Индия) nод
черкнул значеюrе nреподавания истории науки. Следует по·казать уча
щимся, к;ш разв·ивались науlfные понятия. что тор·м'Озило ·и что Y<CI\01 
ряло ход развития науки, какую роль играла наука •В жизни человека 

и ' nрогрессе ЩJВилизации. Ознакqмление с историей науки даст просто-
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ну челове•.;у воз~щ~ность nонять .У<;:"овия, J<9ТО'рые с: древних времен 

~тимулировали приобретение научных знаний. :?'тот. nредмет может 
б~;>IТь р<rсши·рен, -с Те<~ чтqбы 'включить в :неrо .в Qбщих: чертах 'Исrор.ию 
развития идей, факторов и д-виж~ний J<УJ1Ьт'урн<;>го порядi<а, которые 
ГJОМогли челове•<У освободиться от -суеверий, а также фа·I<торов, I<ото
рые задерживали развитие человеческих знаний, задер~ивал·и ·развитие 
Цивилизации. Короче говоря. nреnодавание общих науqных з.наний в 
f_Ред'ней шкоJiе nреслед'ует цель nодготовки 'ИНЩt·видуума к активному 
[УЧастию в граждан·с1юй жизни и созидат.ельной деятельности (KJ21). 

Начияая общую дискуссИю о 'Среднем образова,.,ии, Гене·ральный 
екретарь Конференции подчеркнул, чт9 лроблем.ы. кас(Jющиеся лретэ
а-вания научных знаний ·8 ·начальной школе, в измененной форме вновь 
стречаются в ·средней школе. Из докладов, лредставлен·ных Ко·нферен-
ции, казал'Ось ·бы, сл.едует, Что 'лрепода·ваниР ivtате·матики и естественных 
наук •В средней ШI<ОЛе ВО ВСеМ мире, 'И даже В передОВЫХ странах, 01./·ень 
от-стает от требовэ'Ний времени. Но в ·тех немногих nеред'Овых с1·ранах. 
где в течение последнег~ десятилетия была проведена значительная 
нсследовательс·кая работа, положение быстро изменяется. «Неiюторые 
осударства в настоящее время решают кол'Ос-салыну10 задачу перелод

готовки учительских ·кадров •средней школы в области математики, фи
зики, химии и биологии, видя •В этqм единственный путь к тому, чтобы 
ввест·и ·современю~Iе лрограммы, составленные исследовательскими 

группами, в оостав которых · ·вошли специалисты в обла-ет'! ·n-сихологии, 
nсихологи-педагоги и п,релода,ватели •научных· дисципли-н в вузах . Ка 
жется парадоксом, что в наиболее передовых <странах с хорошо nостав
Ленной ~и-стемой среднего образова·ния эта задача ОI<азывается гораздо 
более трудной, чем в молодых государ-ствах, П1риступающих к созданию 
своей системы образоваюtя. flораздо легче научить моЛодого учи;еля 
новому методу, чем изменить мышление уqителя, ~оторый в течение 

многих лет применял методы, являющиеся ныне устаревшими» 

[GR.82 (К)]. 
На это •обратили внимание несколько •выстулавw.их . Неудачное на

чало в молодых государствах на многие годы вnеред лоставило бы nод 
угрозу народное образование ·в этих странах. В са·мом деле, многие 
.Е_айоны ми·ра находятся в ·лр·ивилегированном лоложе'Нии, оказа·в.wись 
~самого на·чала в состоянии •воспользоваться революционными измене

ниями. •лроисходящими в преподавании научных знаний . я.сное лонима: 
ние этого обстоятель-ства может позволить им миновать целую стад·ию 
развития, которая за•нимает и, быть может, будет занимать и впредь 
многие годы усИЛ'IJЙ (см . , наnример, ~<Переворот в rnрепод.ава,нии мате
матики •в школе»- доклад Нац1tональноrо ·совета преnодавателей ма
тематики, Ваш'Ингтон, ОК'руг К'Олумбия) . 

Г- н Боуэн С. Дне (США) выразил мнение, что радwкальн'Ое реше
ние проблемы модернизации преnодавания естественных наук и мате
ма тики в сред'ней школе -окажет большое влияние на положение на 
других уровнях образования. Хотя nодход к проблеме в разных странах 
может ·быть различен, •все те. I<то стремится 1< С'Оздакию более адек·ват
ной системы преподавания естественных наук н математики на этапе. 
предшествующем ·nоступлению в высшую школу, обнаруживают, чтq 
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необходимы три основных условия: а) повысить .качество учительских 
кад'ров; б) улучшить nредметное содержание курса, с тем чтобы обес
nеч•ить :научную ори11од:ность,- и •при этом 'в объеме, который не оmу

гивал ·бы учащегося; в) улучшить материальное обесnечение (nомеще
ния, где nроводятся занятия, и учебное оборудоваt~ие). Но мероnриятие 
такого размаха требует соответст-вующего количес'l'ва 'Времени, денег и 
усилий многих ·преданных делу людей (К/88). 

Каждая ·стр ана по-своему см'Отр·ит на проблемы образова ния. Об
щая rоч.ка зрения народа Соединенных Штатоs, •напри·мер, была выра
жена быв~им nрезидентом Эйзенхауэром в его послании Конгре-ссу 
27 января 1958 года в следующих выраже)iиях : «Восnитание наилучшим 
образом достигает· своей высоко~ цели, коrда отве'I'Ственность за него 
близка тем, кому оно служит,- когда оно находит корни в -сем ье, ветре· 
чает заботу (:0 сrороны общества я ·поддерживается богатым разнооб
разием общест-венных, групnовых и инд"J-Iвидуальных ресуроов. Узы, 
соединяющие •семью, школу и общество- забота кажд'ОГО из этих трех 
инсrитутов ·о нуждах остал.ьных, - составляют драгоценное достоян'Ие 

американс·кой системы 'ВОсп·итания» . 
Поэтому руководство образованием в США сос·редоточено прежде 

в'Сего в руках местных 'ВЛастей. Обязанности федерального правитель
ства состоят главным образом •В том, чт.обы •в нужное время оказать 
помощь там, где в ней есть необходимость. Но эта помощь не.должна 
вести ·к узурпации руководства . По мере тоГ~· J<ак науЧ'нЫй прогресс 
выдвигал необх'одимость •в росте числа н у-9учшении качества подготов
К'И ученых и инженеров, многие ·n риходили к выводу о необходимости 
пересмотра системы преподаван-ия научнf:>IХ знаний и математического 
образования в ·оредних школах стр~ны. Основные обязанности , связан
ные со ·сред:ней шiюлой, •возложены в США на штаты. Вместе с тем фе-' 
деральное правительство должн:о _содействовать тем мерам в области 
образования, которые J<асают-ся страны в целом. Поэтому nр а·в·ительство 
оказывает все более активную поддержку nреnодаванию научных дис

циnли н, и ·в течение nоследн'Их десяти ле1;· благодаря его мощной nод
держке •в n реподава·нии естественно··научных и математических знаний 
имел'О ме(:то значител ьное улучшение. Хотя сnеu:ифи·че-ские методы, nри
меняемые· ·в США, не нсегда nримени11:1ы J< решению проблем 'Образования 
в других стра-нах, многие из этих стран лроявляют интерес к этим мето
дам и у.сваивают некоторые из них в том же или ·измене!fном виде. 

Насколько положение в раз·вивающейся стране отличается от оnи
санного выше? Генеральный ·~екрета рь указал, что «только общество, 
обладающее оnределенным минимумом экономического развития, может 

n·оз·волить своим членам до две-надцати; .четырнадцати ·или шестнадцати 

лет ·не занимать'Ся ничем иным, К'роме учебы. Некоторые ·страны, затра
тившие огромные усилия на ro, чтобы обзавестись нужным числом 

школ, о·бнаружили, что самая серьезная пробл~ма состоит не в том, 
чтобы охватить школьным образованием •В-сех детей школь·ного возрас· 
та, а в том, чтобы удерживать их там из года в год. Стати-стика в этих 
стра•нах показывает неnрерывное иадение nосещаемости от nep•вoro до' 

посл еднего года ·nребыва·ния в школе. Когда посещаемость падает ни· 
· же 50%, это не м'Ожет найти объяснение в '{:Лу•чайных факторах. Во мно-
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гих •из этих стран .начальнqе образование бесплатно ·в том смысле, что 
ро~ите-!_!и ничего не платят за. зачисление своих детей в школу, но это 
не значит, что отправка детей в ш~олу ничего не стои;г родителям,-
JЗедь ЦО\VIОЩ!:> дете!f так необходима дома. Это особенно верно для сель-

r=. ск•их районов, •но таwое положеНiие д:онольно ча•сто в•стречается и в 
; больШих города.Х» {GR.78 (К)]. , 

Выше уже обращалось внимание ·на роль окружающей среды. До
_,статочно буДет только одного примера, прежде чем перейти к некото-
рым более неотложным проблемам преподавания научных знаний в 

.. столь различных условиях. Проф. Ф. А. Куфуор (Гана) обратил внима
,· нИе Конференции на то, что в некоторых районах учитель встречается 
i iз числе прочих проблем с проблемой языка обучения. Какой язык дол
,. жен стать языком обучения - родной язык ребенка или язык бывшей 
' метропоЛии? Быть может, лучшим выходом было бы обучать ребенка с 
, самого начала на двух языках. Кроме того, восприятие науки 3атруд-
1· . 
няется еще отсутствием в-сего того, что помогает детям в промышлен.но 

·

1

. разв·итых странах,- хорошо знакомых технических устройств, окружаю
щих детей дома и на улице, зоологических и ботанических сад:ов, музеев 
естественной истории, радио, телевидения и т. д. Но тем не менее, за

. ключил п•редставитель Ганы, это говорит о необходимости найти реше
, ние проблемы преподавания научных знаний уже на уровне начальной 
. школы, а не откладывать этю на ·более поздний период обучения· 
(К/30). 

·j 

1 
ДIВА ЭТАПА РБВОЛЮЦИИ 

Го.воря о н•оном подходе к пр·еп.одаван.ию научных знаний в ср.ед
них школах, следует ясно предста,вить себе, что «революция», о которой 

, шла речь .выше, должна 1Прой11и два эта!Па. В ·Са.мом деле, хотя в на-
ст.ояшее в.ремя пер.еам•отр ,програм.м· ,пр·инима:ет фо.рму революцИи в 

· препода·Ва'Н·И·И, на этот ,п.ер:есомотр нужно .смотр·еть как на п.р.о'Цес·с, ко

. торый займ.ет проАол·жительное •Время, пройдет ·ОПр•еделенные этапы 
_ и найдет •п:р.именение пу11ем .посл•едовательных .п:рИ'бл,ижений. «.Мы счи-
, таем необходимым,- сказал Генеральный секретарь,- выделить два 
основных этапа. Ка,кой .бы рев-олюционный характер н·и носоил ньшеш
ний эта1п, •в качест.не ·его исходного пункта можно л;ишь вос:польз·овать
ся результатами ра1боты начальной школы в том виде, ·в к·отор.ом .она 
существует се:ро,дня, ~·с т.ради.ци.онными методами ·и .пр.агра·мма.ми по 

арифмети·ке и геометр'и'и и ·со слабой подготоВ'WОЙ в обла•сти естествен
ных наук. Со.вершен.но иная ,пер:с.пек'!'ива откроет.ся, когда результаты 
уже имеюще.го место .процесса .перем.ен станут •В началь.н.ой шк·оле де

лом ,обыч;ным, и•бо •В ·результа11е этого учащиесоя .с,редн·ей школы будут 
иметь •совершенно иную подгот.овку» tGR.82 (К)]. · 

Пересмотр программ ·средней школы с уч.е'Гом необходимости под~ 
готовИть .rражда.нина .к тому, ч11обы он мог занять достойное место •В 
обществ-е, наход.яще·м,ся .в прюцесое ,постоянног-о и ·бурного ра.з:виТ'ИЯ, 
охватывает •ВС·е от.расли ест.ественных и .гуманитарных наук. Выше у1Ж·е 
было обращено в·н,има•ни•е на ·ма11емат:ическое образовани•е, И'б.о э·ют 
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вопрос подвер.г.ся осн.овательнюму .изуч·ению. Тот факт, что п.ре.пода.ва- · 
ние ·математики в средней школе подверглось более коренному пере
с·мотру, :чем .пре.пода·вание друг-их наук- физ·ики, х.и.мии .и ·биол•огии,. •В 
основном объясня·ется двумя пр.ич.инами: характером пер:е.мен, проне
шедших ·в ма11ематике 'в течение нынешнего ·стол.ет.ия, и ,пра.никновени

ем ма'flемат.ики :в друлие науки, •и в частности ·В науки о Ч:еловеке- в 

эко.номич·еские науки, ОО'II..Иололию и лингвист:и.ку, 6л агода.ря п.рим.ене-
" . 

нию алгеора.ич·ески.х методов в логик·е, .стат.истике ,и развит:ию п·р·и-

кладной мат.емат.ики .[GR..82 (,К)]. · 
Говоря о том влиянии, которое эта «революция» оказывает на обу

чен·и·е отдель.ного ребенка, преподобный М. Кегинер (Ва·тикан) указал. 
что ·В раз,в.ивающих.ся странах .с.редн•ее образ,ование .получают подрост
кiи, которые в ;п,е,реходном 'воз.рас'flе ·в:стречают.ся ·с ос.о<бенно т.руд.ныМ'и 
цроблемам.и, .иiбо в-ое их окружение наход,ится в процесс·е пе:рех.ода от 
статичног·о и традици•онног.о уклада жизни к со•верше.нно нов-ому· укла

ду. Система .ср·едне.го о:бразова•ния, !Построенная .по обра•зцу за!Падных 
СТран 'И В ПрОШЛ•ОМ ОХ·ВаТЫВаiВШа•Я ЛИШЬ небоЛЬШО!е 'Ч'ИСЛО <ПОДрОСТКОIВ, 
•В .на.стоящее •Время должна ·быть зам.енена новой С·И.СТ·емой; отвечаю
щей спе.цифиЧ·еск,им 'интересам той или дру.лой .страны. · · 

Кроме того, ликвидация ста рой общественной системы вовсе· не де
лает обуч.ение подростк·ов 1\).олее Л•егким делом. Необходимая подготов
ка .м.о:Жет быть ·достигнута лишь с помощью тщательно ·раз1ра•ботанного 
плана, преследуюiце:ло яоную цель. Среднее об:разование .будет охва
тывать «новые измер.ения •И новые т.енденции ц•ивил:изаци.и, ,к.ото.рая 

носит IB·ce .более технико-екон<?мический характер, •В котор.ой •все :бол:ее -
важную роль игJ5ают челов•ечес:к.ие познан.ия и которая 1В то же ·время 
признает разнсюбрав,ие ценнюстей, ·связа•нных с 1по:длинной свободой ч.е
лов·~ка». Ключ .ко 'вс,якому плани·р.о·ванию в абла·сти с·редн·ею ·обrразю
вания, сказал преподобный М. Кегинер, следует искать в ответе на вр
прос: «Какого человека и какое общество мы хотим создать?» (К/47). 

Как бы 1в о11в•ет .на •этот основной но1П,р.ос 'Проф. Ка1рло А. ,кавалли 
(Италия) ·сказqл, что ·следу·ет тщательно с:облюдать ра•вн·о.в·е.с:ие м.ежду 
развитием .вооб.раж·ения и •Ч)'IВ'С'11Ва прекра.сного, ·С о·д.ной еюроны, .и 
подго11овкой в ·бq_л·ее пракгических областях (к.оторая ·не д·олжна но.оить, 
ЧИСТО ТеХН'ИЧеСКИЙ xa.paк'flep) -·С дру1ГОЙ . .Соединени:е •В ОДНОЙ лр.о,граМ
ме средней школы математики и экспериментальных наук. приводит к 
:возн.икновению проблемы, опред·еля:ем.ой большим неоа.отнетствшем 
между точным ха.ра.кт.ером •Математиюи и эк.сперименталь.ным характе

ром физ·ИЧ·еск.их наук. Не и.сключ·ено, ч·ю <ЭТО затруднение может быть 
ир·еодол·ено, еслл 1препода,ван.ие математики <будет теснее связан.о ·с 
практ.J:I.КОЙ, иныы:и ·словам:и, учащиеся должны сначала .науч.ить·ся де
лать измоер•ения, .а зат·ем применять ·это ум.ение на п·рак'Гю:е. 

Проф. Кавалли ска,зал, что новая единая •Средняя школа открЬ!iвает 
более широкие возможности для будущей деятельности по сравнению с 
riрежне~ системой обучения, при которой упор делалея на заучивание. 

Q.буч~ние должно быть по·строен·о на наблiоде<н'Ии Я'Влен,ий и ооно-- , 
вано н.а ·о.пы"nе изучения ·01бщих .закон01в. СИ1стема11иче·ское пре.пода,ва
ние науч.ных_ д1исдщ1Л'И'Н ;пр,идет по'Зже, ·в ·высшей школе. Далее, пери•од 
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учебы ов ·высшем уц~бн·ом ::~аведен.и:и для лиц, :OIФHЧJ\вlli,иx ·средние . '-ге.х
Нitчески.е шк-олы, сократился,. ·11 теп.ерь существуют те.хническ.~~ .ин

ституты, .п.рограммы КоОторых оховатывают период от одного до т.рех 

ле.т: J? ЭТИХ учебных За·в.едениях дИпломир;ованные .' техники 
получают более .основательную под.го0товку tпо .своей специальности;· не
кото.рые из э'l1Их учебных заведениft расположены на самих ;n·р.dмыш
ленных пр·едлри5П'IИ5LХ. Так, налр·и.мер, на фаб.риках· Альфа Р.омео · ·,и 
Соси•ета На.вал·е Меканика оБ Каста д-ель Маре д-и Стаtб'бия tбл.из Неало
л·я учащ.иеся получают пракrический опыт .ооо·руж·е.ния .судов -··оhьrт, 
который ·н~возможно •было !Получить ,в ·стенах учебн?г.о ·за1веден~:я <. ': 

. . t' 

ПРЕПЯТСТIВ.ИЯ .НА ПУТИ 
• , t f 

На деле объем науч·ных зна·Н!ий 'И •их место в учебн•ам процессе! с•ред
н.ей школы в ·большой степен.и -зависят от того, какую ро.ль ntJУнз·н:а·Ют 
за каждо0й ·стадией учебною 1проЦес.са. Проф. Ж. Рейс (оБ,раsи.тi:Ияi)' · ··с 
'тревогой обрат:ил вн·имание .на то, что ·В·о многих странах оО·буt~·е.Ние в 
средней ШКоОЛе ОШИ•6ОЧНО СЧИТаЮТ tЛ.pOCToQ М'ОСТОМ, оОВЯЗЫ'Вающим' Сна
чалЬоную школу с ·Высш-ей. Эта rочка зрения, если ·бы оОна· .была nра
В'ильной, оправдывала бы TЭ•JQOe составл-ение tпрограмм ос.редней Шко
лы, и в частности .nрограмм ПQ научным ,дисwИinл:ина•м, :котор·ое •С 'rо"Ч
ностью П'Одг.оняло ·бы ЭТ·И п:ротраммы к Т!ребоованиям, '1Пр·€дъя.в.Л.яем'ым 
_на :вступиrельных ЭК?аменах 1в .высшее уч•ебн.ое за,вед.е!llне·:· ·<~·о ·ilaм 
скорее сл•едует •В·идеть в средн·ем образов.аюtи .этап, И1Гр'а:ЮЩий ОJI•ре'де
ляющую р-оль в фо.р,мир.оваки,и лич,ности учащегося, ко.гда ·олосоЮ.нЬснr 
учащегося, раз&и11И·е кmо.рых .начала начальная школа, достиJГают froJi
нolt зрелости. Учащий·ся должен вых•од.ить из .средней шкмы xo,poi.uo 
nодrотовл•еtН'НЫМ к ж•иЗJни nолн·оnравньrм •И юозtНательныом граждани·н·ом 

и к ра•боте •В lб.ОЛЬШИ·Н•СТ.Ве от.ехн:ИчеС!{IИХ оол а/Стей оНоеfПООре.Д:СТ!ВеtНН() ЛОСЛ•е 
окQнчання Ш.KoQIIIЫ или iiТO.CJJoe .неnродоЛIЖиrельноrо оn:роф'ес<:и'Онального 
обучения tИЛоИ ·обуч.ения В оn.роцесое tр а.боrы» (tK/36) . , . ' 

•· Еще одну оnа-сность нес-ет ·С .собой тенденщ.ия, пр.еобладающая· в не-
коr·орых ·сла·бораз·витых странах,- «н·е жалеть оред>еТ!В» 'На .начал ьное 
И. tВЬ/СШ.ее ;ообра!З.ооа.ни-е, не .об.ращая .ПiрИ. ЭТОМ оВН'ИМаН'ИоЯ На СрtеДН•ИЙ 
этаn обраЗ'О'ва·н•ия. Бьt1'Ь может •. это о6ъясняет;ся фетишем всео'бщей 

.. r,рам.от.ности и вс.еоJбщеr.о началь:н•ого (ХбразоваН'ия, есл,и nод •ВсеоЮщей 

. грамотностью ·и ·вое01бщим аб.разован.ием и•меть в ·виду щiосто п•р-е.вра

. щение неnра.моОrных .люд-ей •в .гра.моТ>ных, а н·е л'роцесс, кот.орый 'll·р·иэва·н 
да ть каждому .r.раждани.ну опр а эильный •Взгляд на вещи ·И аnособность 
найти ·сеое моесто оВ окр}"Ж.ающей среде . <<!Мы в.ид.и·М ·я.ровал 1В де:ле 
ор·еднего -об.ра'!о!Ван·ия- п.о крайней мере ·в Б·разил·ии . .Мы ное ~решилоИ·сь 
бы оказать, чr.о на .начальную школу мы расходуем с•ред,.ст.ва так же 
щ.едро, как на •высшую шко0лу. Н.о .есл:и мы не ·в с·остоян,и·и дать mол·иое 
н · оnредел·яющее образование в·сем тем, кт.о учил.ся ·В начальной шко
.ле. з•нач·ит, мы тратоиом ·средс11ва неэффекrив·но. Как раз сред·няя шко.па 
носи'Т глубоко ·Селе·К1'И'!rный хара•ктер, и, к несч·аостью, мы даже не··мо
жем .сказать, чтq •в ·Ср:едюqю ·шюолу ПG!Падают •бо,л-ее ·способные, •боЛее 
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одаренные ~ети; мы .пр.изна•ем, что · ;в -сред'нюю шкоЛу л-опадают бол·е.е 
обесnеченные .или те, кто .с ·са.моr.о начал.а на·стойчиво с'!'р-емит.ся ~ 
'ка·рьере ·И н~елл.и.r·ента, ·им.е.я в ·В1ИдУ ·бол-ее •вы.сокое полоикени:е тех, кт.о 
зан·има·еl'Ся умственным трудо,м, и лола:гая, чrо физический т.руд ун.и~ 
жает ДОСТОИ.НС'I'ВО dЮрЯД()ЧНQГО человека» (К/36). ., 

О другой .неудаче товорил д-р Парлар (Тур~.~;ия) . .По -его словам, 
оши,бка, -совершаемая . .в Турции в облас'ГИ .среднего образо.ва•н.ия, со
стояла •в ·юм, что .«мы QТК!РЫЛ·И средние 'ШКQЛЫ в ка?КJ!.ОМ цен1'ре ... Как 
сказал д-,р Гароиа, это не был·и настоящи.е ШКQЛЫ, дающи-е nолное· 
абразова·Нiи·е. Это .было нечто, :и·м.енуемое школой, но не ра.сп.олаrаю
щее теми •возможностя.м·и, которы·е должна и.меть шк'Dла. Я не реко
М·ендую ид'nи 1по .э11ому 111уги . Дейст·вуя таюим абразом, · вы н•е /no:vto!rae!:
тe -своей .стране, -вы .воспитыва.ете mолуч·елове~ов. Что,бы .преод{)леть 
n.осл-едост.ви я этой ·оlli•и1бк·и, мы .в наст{)ящее врем.я IПытаем.ся провести 
один эксп-ер·и.м·ент : в сентя•бр~ етопо года ·МЫ ·с.оби;раем-ся .отК:рыть «ЛИ
U;ей нау~». Мы обудем лр·инимать .в ЭТоОТ ЛЮ.J;ей выпускников с.редней 
.щколы в н~деожде п.олучи ть -естесrв•еннико•в .гораздо бол.е.е .высокого 
качес11ва)), · · 

Го&ор я 'О некоторых трудностях, .им·еющих место в Израил·е~ 
д-р Г. Ринотт сказал, что постоянное изучение сnецифических потребно
ст.ей .в деле абразова.н·ия, я,вляющееся п.редва:рительным услов·и·ем 
ЭК{)НОМ·ИЧ•еСКоОГ.О .И ' ПОЛоИ1'ИЧеСКОГ.О раЗ.8JИТИ•Я, ИМеет оИСКЛЮЧ'Иl'еЛ ЬНО .ВЭЖ·. 

!foe знач:ен:ие. ·<<~В нашей ра•боТ<е ·в Изра.иле мы ·часто сталк.ивал·и.сь с 
тем, что трудно абеспеч•ить ·сколь'К·о~ни•будь не.пре,рывное ра•звитие 
спос·обност~ей детей •из 'l'ex .слое~в, :которые влер.вые. ох·ва чены W•к-оль~ 
ным обуч·ен·и-е~. Воапоиты·вая та~О:Г·О .ребенка, трудно создать мысл.и
тельньtе !iавы.ки, ~обеспечи•sающи'е по-сте:пе.нное и неп·р-ерывное 'ОВЛ аде
ни~ уч·ебным ма'Ге;риалом, .и особен·но трудн·о воспитать опос.01бность J< 
а·бстракr.н.ому мышл·ен•ию, к-ото.рое абС'Олютно необходимо как для 
у.сп.ешнQй учебы, та.к 1И ,в ж·из·ни .. в ·Э11О.М плане -наш опыт ·ра.боты как 
с детьми, та1-: и ·со •взр.ослым•и m·оказал на·м, ·что ~етод •щ)еподне.сен.и.яl 
ЭNIM детям теоретич·еского ма1'ериала •и •П•рактич,е.ских задач .имеет 

ж.изненно 1Ва1жное значени-е». 

В деле образова·J-{ИЯ .всегда ·сущест.вует опа.сн{)сть, что слооа уч.и·J 
те.1я .или ·сод~ржан·и,е кн:и•r.и н1е дойдут до ·созна.Н'ия учащих-ся. Эта опа.с
ность особенно :в·ел и•ка ·в условиях, подобных тем, ·В к'Оторых ра·ботает 
д-р Г. Ринотт. В подо?ных условиях приходится разрабатывать такие. 
ме11оды ·о·бъясн-ен·ия .и обучения, которые с учетом р-еальноrо .nоложе
ния •вещей ·был.и бы •приов:едены в .соответ.С'f\Вие с у;ровнем учащихся. 
Изуч·енпн~ этой ·n.рОiблемы -составляет пост.м.нную 01бязанность тех, 1< ко
му: ,она •имеет .отноше-ни·е, •И , несомненн•о, •Прежде •Bcero уч.ит·елоей~ 
и.меющих дело -с детьм:и укаi.Занноrо •выше типа . Самая ·большая о.п а-с-' 
ность оосrоит 16 r.ом, 'ЧТ{) люд11, п.ривыкши-е к работ-е •В зала.д'ных стра-' 
на.х, ·могут оказать.ся •Нtе .в состоян·и.и ·в достаrочной м-ере оовобод:иться' 
ОТ ПрИВЫЧ J<IИ 1< ·ВЬЮОКОД.ИiффереПI.I;И.рО·Ва Н•НОМУ МЫСЛ·ИТеЛЬНОIМУ 'П:роцессу, 
в т.о вр-емя как ,Л{)l'ребносТiи оп.ределенной ча-сти насел-ен·ия в {)тнюшен<Ии 
,обр!iЗОва.ння требуют 16ол-ее эл~моентаронОJrо , ·более интегрированного ·1~ 
мене-е анал·итическог·о ,п{)дхода . ·«Я н.е могу з.це·сь оста.навлИ'ваться на 
дет(!л~х, -:-.сказал д-.р Р·инотт, :..г ск.ажу тольке>, что на основе этих ·со 1 
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обра·ж.ен.ий мы уч.ре,ц.илн в нашем Министерст.в.е n.р(юв.ещения •и •В м.е<;т· 
;ных орг~нах .оп.ециаль.ные отд.елы, обдумы•вающие tЭl'JI IП·р.обл·е·м.ы ·И· раз
рабатывающие •проекты, •КО'Горые лосте:п·е'нн-о дадут деl'Я!\! •воз.можность 
достигнуть ур-о·в.ня, поз:вол.яющоеrо ·им ·стать на путь к тому~ что мы на -

'зываоем здесь .науlfн·ым ·вос-питанием». . 
Научный секретарь д-•р Гарсиа подчеркнул значени.е .ги·бк.остн пр~

·nодаваlfИя в ·с.редн€й школе: <~Согласно класоtческому nр-ед.ставлен•ию, 
. выработка -содержания 'Проr.ра.мм на:чальной 1Н -средrи~й WI<Oльt по ма-
темат.и.к-е ·И ест.ественным наукам - ·нечто тако.е, чем дол!Жны з~шимать

; ся уч.ителя и · специалисты в области nе·дагог.ик·и и психолоrи.и, а уче
kный уни·вер·ситетского у.ровня не :и.м.еет никакого отношен·и·я ·К та.кого 
· рода д-елу . •С дру;гой -стороны, •в 'J'ечени·е послед-н.е11о десят.иле1щл iЗ не- . 
·которых странах- наск.олько мне иЗ~вестно, .в США в особе·НН9С1'и, хо-. 
тя это относит·ся также к некоторы·м странам За•п адной Европы,- по
!fВ'илась лроtи•ВОiПоложная тенд-енция: .на деле окаозы.вает.с.я, что -np~no· 
даВаТiели мат·емати.ки, физики :и .х1н.ши ·высшей школы лучше д.ру.г-их 
·знают, чему сл·едует у-чить детей. Я сч•итаю лра·в·ильным так.ой подх•од 
;К •ЭТОМУ ВО.ПрОсу, •ИМоеННО та·К .СЛедует tK •Н€МУ ПОДХОд'ИТЬ» . 
· Быть может, одна.ко, эт-а .п.ро11и•воnоложная тенден.ци.я в ·пюсл·едне·е 
время .при·вела к другой I<:райност.и . Иногда, ~каза:t д-·р Уорд (•Га•на). ,. 

'д-елаются :попытки п~редать •из одной страны 1в другую теl\ст пр.оr.рам 
:мы или метод ее составления ·без н·еоб:юдимой адаптаuии. Дру.гой ,!J.oe· 

·легат, г-н Фа.фунва (Ни•rерия ), также rовор.ил о необходимости уста-
. новить в каждой стране тот О'бъем знан.ий, который мож.ет быть уовоеtн 
· ребенком :в •этой .ст.ра.н•е .. <<!Мож-ем ли мы говор.ить .с .ре.б:ен.к•ОJМ об элект
. роиной ·маши\iе?» 

«Вот оrде •МЫ должны,- продолжал д-·р Га:р.оиа,- п.о.стронть мост 
м-ежду rем, rчто установлено .со.в·р.е,м.еин-ой n·сихоло,r.ией, ·и тем, чему хо

. пп у•шть математи·ки, фиЗ'ики, ,биол<>г-и •Н д.р. Важно не зЗJбы13ать об 
уровне абстра 1щии, свойственном т.ой или ·иной мысл·и .. . Я думаю, ·МЫ 

.· убе.1:t.111сь в том, что дети во •вс~х ·рай.онах мира •В ра·вной сте.rн~·н·и об
' ладают С'Пособностью· к аtбстрактно:vrу ·мыш.nен.ню, -спо.собностыо ло
~ юrть .самые абстрактны-е математич-ес.кие '11 физич€ские идеи n.p·l{ усло-
1;•1ЖИ, есл.и их ·будут уч~Ить n·равильным и меrода•мю>. 
· Акад . .Н . М. Жа•во.ронк-ов (СССР) подчеркнул, что задача ·высшей 

::школы- как· и средней школы- состоит не только ·В. том, ·чтобы 
; создать ·слtщ·иал•иста •В ·да•нной от.ра·сли науки, но, в.ме.сте ос. тем, .сд.елать 
молодотоQ чел.ов-е.ка rражда·нином, сознающ.иQ1 с·вой дол•r n·еред общест

. вом. Как это сделать- ·вот сама.я ва1жна·я nроблема. Для этого необ
~ ход.И'мы определенный уровень з-н·ан•ий и умен•ие уч·иться у самой ж:изiНи . 
· Задача школы- от низшей до высшей~ состоит не 'I'OJJЬ•K<> ·И .н·е столь
ко в ToQM, :чтобы да·вать знан.ия, как в том, чтобы о:6на.руж·ить •в душ.е 
ребенка жажду знаний, развить e.ro ·ес'J'ественные •СПосО'бно.сти и лю-

1 бовь к самостоя11ельному <:озндательному труду .. 
В будущем. продол·жал · акад. Жа·ворОJ:1КОВ, задач-ей образования 

' ·вс~ в м-еньшей .стеnени бу,ц.ет со()!бщен.ие знаний и .во •вс-е большей сте· 
~ п-ени .n,одrотовка молодьr.х людей к научному •ис-следова нию . . в ·буду
r щем о0ч-ень !большая ча.сть населен•ия (хотя •и не .вс-е населен:и.е) пос·вя-
тит .свои уоил'ИЯ нау·чн·ой и о:бразователь.ной деятельности; но; .говоря 
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·о •ра•ЗJВ~wвающи~я с.;,ра'Иа.Х, не ·следует· забьrвать, что вооiТИта·н'Ие долж
но· быть построено .на 'И!iучной базе. <<1Прин·и·мая ·rю винмание n.С'Ихоло
~ич~ские факторы и ·сущеt:т.вующий оnыт, мы полагаем, ЧТQ .выработка 
мeroli.oв ·Qбучен.ия должна ·быть д-елом ;;а м.их .разтшаюUJ.оих.ся стран
никто .не ·оможет .сделать ·это лучш.е, чем {)НИ. Гланное ·СО~тоит в том, 
чтобы проrрам.мы отражал.и современньtй уро•вень развития иi\уки и 
таким о.браЗJом ··ооос.n·еч.ивал•и под.rотавку •высококвал'Ифиuи.рованных 
кад:ров, спосQiбных обеспеч•ить раЗJв.итие промышл.енност.и, сельско·rо хю
зяйс'!iва · и на·родного хозяйст-ва ·В ·цел·ом и ·вн-ести с·вой вклад в ·общее · 
дело •культурна.rо mporpeoca. Раз-витие н~циональных рес.и)llблик Со
ветского· Союза, · кото1рые в ноедавнем ирошло0м ·были оВ ·вы·сшей .сте.пени 
от.сталым•и районами, nред:ставля·ет хорош·ий ·пр·им.ер. КонечнQ, соц.и~ 
альные преобра.зования, .nровод.иВiшиеся в моей мноrонац.иональю~й 
стране с первых д•н<ей CQiвe'J'CK<>Й ·Вла·сти, ·сыграли гла•в•ную роль . Во 
flcex· частях. страны 16ыла с{)здана' •еди ная школа .• ;Для· школы одногQ 
уровня существовала едИ!ная пр.ограм•ма, •несмотря 'На ·ю что с мо·м-еи
та создания национальных р-еспубл•ик обучение проои·эводило-сь н·а 'На
uианалыных языках ·и под руко·вод·ствоом ·республiИка•н·ск·их наркоматов· 
и ми-Нiwстер·ств. Но •во !Все.){ ре·сnубЛiика х .и среди в·сех нац:и'О'нальн'Qстей 
Со&етокоrо Союза учащимся •сообщался од.ин н тот же объем научных 
ЗНаНIИЙ: Кроме. то.rо, эти пр.ограммы nод·верrал·иоеь оПОС'nОЯННОМУ обсуж
дению 1И соверwенс'nвоваонию, ое тем чтабы OlfИ ·отражали уровень раз
в.итмя .науки» . 

Что .каса·ется , на~онец, •вн-ешней J1О:-.ющи, ·то mo этому :nоводу дру
r.ой ~nредста·в.итель <СОЦ'Иалист.ич·еских стран, проф. Антонин Бохак (Че
хословакия), сказал, 1ЧТО .раз·в·и.вающи.еся .страны не •всегда могут поль
зоваться .иом-ощью •Иностранных эксперт·ов, •ибо .эти С'У'ра ны не осеrда , 
мо;rут .рассчи•ывать •на не-е . .Им ~карее ну·ж.но :будет .рас.сч-итываfь .на 
ВQзвращение учащихсЯ, напра·вло-енных •ИМИ на учебу .в развитые стра
ны. Ка·ждаЯ ·С'I'ра·на дОЛЖНа ·СОЗДаТЬ СВОЮ со:б.ст.венную СИ·Стему· сроед
не.ГО •О'б.ра.з.ован·ия (IK/12). Проф. ,Бохак дал ·в оС·воем соо1бщенн.и .подраб
ную характе.рист.ику ка!Нащ~в; mo I<оторым ·его 1ГОсударс11В•о .содейс'l'вова
л:о .раз.витню -с.ред-неrо Т·ехнического об.разовани.я. ·<<:Необход'ИМО,- . 
ска•зал он, - .создать .хорошую с.истему начального образования, ВJ:<ЛЮ

чив ·в· wкольныеtп,рограммы основы маrемати•к.и и .ряда естественных 

наук. Тогда через Ч·етыр~ или .пять лет ср:едняя школа сr.южет слра
ов.иться СО •СВОИМ.И ()бЯЗЭННОСТЯМ И, •И •nроrрамма ~ТИХ 'Ш.КОЛ .С.МОЖеТ обес
;nеч•ИТЬ • Общее .образование» . 

.В .п:роти.вО!полож,ность этому .г-н Хоуард У. Джансон (ОША) •вы
разил ·М·н·ен·и.е, что только обширная .помощь из·вне сможет воспол·н.ить 
провалы 1в области .ареднего .образования. «Я имею в виду проrрам.му 
·помощи, .пр.инятую .в <Соединенных Штатах и n.редусматр,и•вающую ·вы
езд' за 'r.рани'Цу ·нескольких тысяч молодых добровольцев. В конце 
.прошлого !Года в 40 странах 1бьrло окQло 5 тыс. добр()в·ольц.ев ·и 75 % 
их ·п·р-е.пода•вал;и в средней школе. Для одной .из ·Э'11их стран это озна
чает, НЭ·Пр;Им•ер, ,Ч'J10 ЭТИ доб.роВОЛЬ<ЦЬI ·СОСТЭВЛЯЮТ 25 % абщ.е,го ЧИСЛЭ 
уч.ител~й ~ред-ней школы. В Эфиоnии число учащихс.я средн·их шк·ол 
сразу· •возросло •Вдвое бла•rода.ря П!ритоку .ЗОО уч·ителей средней шк.олы. 
Это делают и д:руrие ·Ст.раны». 

78 



1 КР..ОВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ .ВЫСШЕй .ШКОЛЫ . 

l ФВсяwий разум.ный План прог.реоси-вного ра•зв.ития сла•бGразвитых 
:ст.ран ·должен ·и м еть нач~лом глубокое пон.имани.е действительн.оr.о по
лож·еН·ИЯ, 1В К·отором он.и находя'тся •В настоящее ·время,- сказал ·.nре
подобный Т-еодор М .. Геобург (.Ватика,н ) . - Это положение предста.в-
.ляет· СiQобой слст<·н.ое п роиз.водное от многих .исторических, культурных, 
социальных, ·экон.омическ.их, лол.итич-еских .и •Г·е()J)рафических факторов. 
Бсл.и говор·ить ·об истори:ч•ескQм аспе1пе, то многие .из этих ·СЛа·бораз
витых стран дости•гли национальной незав-исимости .после оконча н·ия 

·второй -мир•овой •войны. Вместе с национальной .незав-исимостью .п.ри 
шл·и .ОГРО·М'Н ЫЙ рОСТ НаЦ•ИОНЭ.ЛЬНО'ГО IСаМОСОЗНЭ!JШЯ, бОЛЬШаЯ Надежда 

миллионов на лучшую ж-изнь, жажда -просвещен.ия •и Т!В·ердая· •вера •В 

то, что независ.им.о.сть скоро принесет ·вое-е .эти б.ла.rа». Отсюда следу·ет, 
что сложи•вшао5юя ситуац.ия может п.о•вест.и к напряжен.иости п мнот.и.м 

раз.очарюван•ИЯ'М. ПриО'бретен·и·е нац.иональной -неза.в.иеим ьсти- неслож
ная nраблем.а ;по ора•в.нению с !Пtро•блемой национальною развития. Пла

· ны грандп"Озны, их осуществление требует колоссальных усилИй, и 
н}"'жн.о такж-е п.ризнать, что .политическая стабильность .не может быть 
дост.игнута 16-ез эконом-ической ста.бильн•о.сти. 

«Более того,- про\!I.олжал д-р Геобур·г , - эта ·проблема ·И·М~ет свои 
ос-об-енности в •каждом районе и в ·каждой ·развИ'вающейся стране. Не
которые сла.боразв.итые .страны раз-ви'!'ы го.разд-о сла•бее, ч:ем други-е, 
расп.ола.гают ·М·ен ьши·м ч.ислоОм образован.ных людей , меньшими естест
веннымtИ бо·гатства-ми, произ·в-одят меньше электроэнерги•и, и-м-еют мень
ш~е Ч•И·сло ШIЮЛ, дорог 111 1110рrов. Промышленное и сельскохоз}н"Jствен
ное р.а3витие разл·ичных .стран неодинаково. Н-екоторые из .сла·бораз
t&итых -с1'ран .ушл-и довол ьно дал-еко ло пути .nporpecca; дру.г.и•е едва 

вс'!'уJшл•и на ето·т 'Нуть. Здесь нуж.но н·е просто полное пон·юм.ние 1Лро
блем -ра'З!В·ит.ия, а ·большая стратегия, ·охватывающая :в·есь ел а·бораз
.витый м.И:р м у•читывающая в.есьма с.пеuифич·еские нужды каждой ()Т
дельной e.ro -ча-ст.и ». 

tB наше ов.р·е мя одна .из ,самых серьезных опасн.остей с<Jостоит в ·ИС-
1<ушеони•и дать единый 111росrой 'ОТIВет на в·ое · воп·роосы, с•вязанные со 
слаобо.разв·итым·и странами. Поскольку сама :nроблема н·е -носит просто
го ха ракrера, простого •О11вета. ·нп ·в политическом, ни в экономическом 

· пла.не ·не -суЩест.ву-ет. По этой п р.ич.ин·е есте.с'Рвенные ·И технические фа
)(улыеты •вузов nриобретают дл.я сла·бор аз·в.итых стран осо:бо.е значени·е. 

Мож·ет п•оказать-ся невозможным 111остроить уч·ебные п.омеще'н.ия и най
_.ти - уч·ит.ел.ей для 900 .мл.н. неграмотных люд-ей. Но -благодаря воз:-.юtж
нос1'ЯМ ра.д'ио и телевиден·ия ком•ната, в которой п-омещается универ
ситетская радиостан.ция .ил.и телевизионный ц.ент.р, мож-ет ста ть учеб

ным nомещен.ием буквальн:а для миллионов людей, n·олучающих уроки 
препода;вателя-сп.ециалиста повсюду, где есть радиоnриемник и·л·и 

тел ев·изор . Это бьrло на деле проде·мон·стр.ировано ·В Колумlб.и·и и во 
многих других странах Латинской Америки. Только колумбийские радио-

~
, л-ередатч·ики дали -образ·ова.н·ие бол·ее ч-ем 2 млн. •челов•ек, раосея·нным 
ло маленьким горным -с-ел•ениям, .где не •был-о .дJругих тозможностей по-
лучить абразование. · . . 
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«К:о~гда США раоши.рял.и с·вон об.ра1баты.ваемые площади, •В. 
каждом штат.е ·создавался агротехн·ический .и механич·еский кол
ледж, к·оторый •ВВ·ОЩ1Л молодых фермеров в курс последних, дости
жений а.гротехн·ики и знакомил ·своих учащих·ся и их род.ител•ей с 
основа·м.и м.ехан·изирова,нно•г.о сель·ского ХОЗЯЙ.С1'Ва, пользуя.сь ши-' 
рока раз.ветвлен·ной служ·бой ·в.нешних ·овяз·ей, п·редставит·ели кото
рой посещали фермы, делаЛiи пр!ИiВИiвки ·окоту, доставляли лучшие 
сорта ·оемян, произ-водили анал-из .почвы, что1бы установить, каюие 

1Виды удобрений наилучшим образом ·носпо.Тiнят •Н•едостатки поч-вы, 
ор:га•н•изо·вывали .про•из•водс1'венньiе и обытовые кооперат.и.вные ·объ
единения, -создавали ·кред,итные общес11ва, поощряли капита·льные 
вложен.ия. То, что ·выошая шк·ола -сделала :в одной ст:ране, она мо
жет ·сделать и ·В д.ругой . .Будуч·и ·приз·ванной всем ·овоим ·существо-· 
•ванием сод,ейств-овать ·благополучию человека, высшая школа •не 
может ·смотреть сквозь :пальцы на то, как люди Г<олодают, в то 

•вре·МЯ .как .е.сть возможность п.ро~вводить продовольст-ви·е в изо

билии». 
Этот tВзтляд на о•бщее назначение ·высшей школы выразил проф." 

Ян> Подоск·ий (Польша)' Он напомн.ил, чт.о •В сентя.бре 1962 года H::J 

Мадагаскаре была пронед.ена конференция ЮНБСК:О, раесматри-вавшая 
эту широкую программу в пр·им-енен.ии к Африке. В Центральной А:ф
р,ике еоздает.ся 30 высших учебных за•ведений, и это.го ·будет доста
точно на ближайшие 20 лет; но нужно обеспечить должную подготовку 
преподавателей и учащихся и необходимый уровень оfiразования. 
Афр·иканск.ий вуз долж-ен .иметь несколько факультетов, поскольку· 
болышинст.во африканских студент.ов .относ·ится .к пер.вому· mоколению , 
люд•ей, получающих высшее ·оlбраЗован.ие, и .происходит .из ·семей, ·,име- , 
ющих низкое ·о6разован·и·е .или •Вов.се не ·н.меющих ею. Учащи·еся вт.я
г.иваются ,в такое окру,ж•ение, кот-орое о·бо.гатИт их •В духовном отно
шении. 

Он сказал далее, что афр·иканокие\ .стра.ны желают, что,бы их выс
ши·е уч·ебные ·за,веден-ия глуtб.око пуст.или ко;рни в землю родной стра
ны и · чт.о.бы ·.их ·иссл·едо·ват·ельская р·аrбота отвечала ·нуждам ·страны. 
Высшей школ-е ,сл•едует зан·иматься п:ро·блемам-и, стоящими перед ее' 
стра.ной, а такж·е африканс:к,им культурным наслед.ием, с т·ем чтобы ' 
лроев.ратмть.ся .в центр, ·СтимулИiрующий развитие страны. Ученые сте
пен.и долж,ны пр.исуждаться на основе ·о,бычных международных кр.и- · 
тери.ев; в то ж•е время неабходи.м и сокращен·ный кур·с оtбучения, .по 
окончан·и.и которог-о долrж.ны выдаваться соот.в-етствующ.ие удостовере

ния. В р·езультате о·бычные -степ·ени и дипломы· сохtранят сной интер-. 
национальный •статус, •НО, с дру.г-ой :сто.роны, можно ·будет учесть •ИН
тересы ·страны, пр·еду.см-отр,ев создан.ие крат.косрочных учебных курсов. 
В •Высших учебных завед·ен.иях Центральной и Западной Африки нуж
но создать специальные курсы по подготовке техников- курсы, рас

счита·нные на .несколько месяце-в обученмя; для лаборанто•в .и .ра·бочи·х. 
занятых в -с.пециал.и-зированных областях, оро,к обуч·ения ·будет \сжат до 
неск•ольких нед•ель . .Высшие учебные за·недения -более развитых ст.ран 
этим не за.н·имаются, но •В tАфр.ик.е эта ·задача 'вовое н·е -будет решена. 
ес.1и •высшие уче-бные за•в,ед.ения не займут-ся ею. · 
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ЧТО МОЖЕТ {1 ЧЕГО НЕ МОЖЕТ ВЫСШАЯ ШКОЛА? 

В Африк;е 'высши-е учебные' завеДiе.ния д<>лжны. так:же заниматься 
об.разован·и•ем для .взрослых. Они создали •И ·\}'родолжаю'Г создавать ilёi

? вы·е, доп•ОЛI:!Ительные отд-елы, которые занимаются обуч·ение~ л.и.ц, не 
1 , u т .:::. 
являющихся учащи·м.и-ся •высших учеоных эав·едении. ак.им оvразом, 

они приносят своей .стране большую пользу, 'И·бо .многие поколения ее 
Ж•И'Ге.l!еЙ НJе IОЬIЛ'И ·В СОС1'0ЯН•ИИ ЛОЛУЧИТЬ ОбраЗОВаНИ•е, Х()ТЯ ОН•И •ВП'()ЛНе 
могли усво.ить ег.о . . Указанным вьrше nутем •высшие учебны~е заведе
н.ия IЮСiПОЛНЯЮ'т ЭТОТ ЭИЯЮЩИЙ ПрОВЭЛ, Н·е терЯ·Я nр·и ЭТ<>М .ни С·ВО·еГО 
нынешнего статуса, ни дост.оинства . .Вы.сши.е уцебные за,веден.ия Цент
ральной Афр.ики нуждают-ся прежд-е ·всего в препода•вательских кад
рах. С другой сюроны, Ген·еральный секретарь Конференци.и •подчерк
нул 'В овоем до.клад.е: «·Школы, ·и в том ч·исл-е .высшие школы, ·Не Ml)ryт 
науч.ить «ВС·е•му» в оnределен·ной отрасл·и з-н ания. И если бы они мог
л ~ сделать это, •все ro, чему они уч.Ил-и •бы с•еr.одня , оказалось ·бы уста

·ре-вшим ·в.скоре nосле .окончания учебы. В отн•ошении •ИН)I:•енерно-техн·и-
. ческих слециальностей это совершен!{о оч•евоидно. Школ а :nр-извана 
дать п.рочные з-нания .по осно,вным n)Юблема м, и ·особенно по о·сновным 
наукам, что сдела.ет в·озможны.м само<У-бразование nосл е окончания 
учебного за•веден.ия. Учебу техников .и инжен-е:р·ов следу-ет .прод-олжать 
на их рабочем месте. tП.рои·эвод-ств-енные пом·ещен·ия дОЛIЖНЫ ·быть .вме
С1•е с тем учебными ПО·М·ешен.иями» [GR.78 (К) ). 

• Следует, од-нако, .n.ост.оя.нно ·им-еть в В'Иду, что научное и техниче-
ско.е образованное на лю9о~ у.ровне .н-е должно rотовить узк·их с.nе~tиа
ли.стов . В·о.спитать ·В учащихся на·н-большую оnоеобиость к адаnта·ц·И•И 
н новых <Соитуац.иях- I&От m·ервая ;зад.ача •В.сякого ·о·б.ра:з.()вания. Стирание 
Рраней м·ежду науками и nоявление н·овых · наук, поле деятельности 
кото.рых л·ежит на .гран·ицах между ра.нее .суше-ст•в.ова.вшими •наукам:И, 
требует НЭ•Н·бОЛЬ'ill•еЙ IГ.И•бкост.и IB ор~га.низа·ции учебы и в .вьllборе тех с.nе
ЦИ·альностей, .коrорые следует лредJ!ож.ить учащ.и.мся . Кроме того, аб
солютно не()бх•о•д:имо nодготов·ить выnускников к совм.естной ;ра'боте со 
специал.истами ·В дру·гих отраслях. · 

Эти о.бстоят·ельства, .по м нению· Г·енеральн·ОГ•О секретаря, ·вызывают 
глубок.ие измен·енИя •в п роrраммах, методах и даж·е -структур.е !ВЫсших 
учебных за.веден·ий ·и вы-сших техн.ич·еоких учебных .зав-едений . В бо.1ее 

- разв·итых странах эти ·изменения .происходили не:n·ре.рывно л.<> М·ере р:аэ. 
в·ит~·я науки. Те~ не менее новые ид·еи о научном и техническо~ ().,-)!.\<t

зо•ва ни.и, особенно те, которые ка-саются подготовк.и •И.НЖ·енеров, ·ИМеют. 
:.. как nодч-еркнуто •выше, революционный характер, кото·рый подве.р.гнет

ся дальн:ейwему 1рассмо-г.рению в оеле.дуюшей тл·а•ве. Страны, расn·оло
женные ·В .J\н:нее .ра·з&итых района.х мира, .вое -еше п.рид.ер!Ж'И·вающиеся 
традиционной структуры высших уч·ебных за.веден ий, ·ну'ждают.ся •в 
nолном обновл.ении •всей системы образования, чтобы nриси·Ос"О·биться 
к новому .полож.ен.ию, •Выз;ванному развитием .сов.ре.менной наук·и и 
техн·ики. Подобны·е изменеимя •на уровне вьtсше.го обраэоваоНия а·втсма-

::; тич·ес.ки ·ведут к соответс1'вующим .изменен·иям на .предыдущих уров

нях. Х-орошо ·известная IВЗаи м оза·ви<:·и~<>сть ·всех уровней 01бразования 
особенно очев·1щна в ,отношении научных и Т·ехн.ических ~и.еu:иnл.и·!t. 
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«:Результаты .об)"Ч•ен.ия на оnре_ц.ел енн.ом этапе .в •большой ·степен.и ощре
делят воэм:ежности следующ-его эт·апа,.- ска•зал в за.ключение Ген•е
ральный секретарь.- Вот почему. высшие уч.ебные заведения во всем 
мир.е ·на·стэивают на том, чтобы средние школы да•вали бол·ее сол·ид-

• 1 

ную .подrотов.ку тем уч.ен-ика·м, которые п•ереидут к сл·едуюЦJ.ИМ •этапам 

рбразован ия . .Средняя школа, в свою очередь, обр.ащается с т.е~t ЖЕ' 
требован.ием к начальной школе». Д-р Али Шэб (ОАР) JЮtШел дал ь
ше: «.В действ.ительнос;ти различ.и•е между раз-&ивающей.ся и какой-ли•бо 
•ведущей ·Индустриальной С'Граной определяется н.е уро.в.нем •r.рамо'I'Н•О 
.с'Г·И и не .воз·растом, по дости·же-ни·и которого прекращаоет.ся уч·~ба, а 
главным образом ст.руi<турой си.стемы .профессион<!льного образован.ия. 
В этом не ·буд.ет Н.И•Каких С()Мне.ний, если сра·&ннть •возраст оеист·емы тех
НJ!Ческ.ого образован·ия •В инду.стриальн·ой .и сла•боразвит.ой ст.ра-не. 
В индустр.иальной стране техничеоекое образ.ован·ие исчи-сляе·т свой ·воз
раст со врем.ен.и про~ыщл.енной революции, а в большинстве слабо·раз
.виты х ст.ран оно ·н а.очитывает не больше нескольк·их лет». Он· сказал 
также, что то .воздей-с11виое,. котор.ое оказывают высшие уч·ебные заве
доения на слабораз.в-итую .страну, не•верн·о понима.ется.за ·ее пределами. ~ 
Вузы -в эти·х ст.ранах- не только и не ст<>лько центры, гд.е nолучают 
выс:.uее обра;з.ова·ни•е, а -скорее ·опыт.ные установки социального ·· эксле

р.имента, в п:роведен.ии которого и заключается ·разв-ит.ие .стра·ны, « 
.совоем н·е та.к, ка.к •В пер-едовых странах,- число вьпtу.скников и объ
-ем научной продукции .вузов являются в -сла:боразвитой ·стране ЧУ•ВС1' 

IВ'ительным -баромет.ром •ее .социальн.ого ра·з&ИТIИЯ . . Как ЭКО!Ю;\1ИЧ·еское,. 
так и с<щиальное раЗtВ'итие ·может происходttть лишь на оон·О'ве раЗIВ'И

тия •высшего образ·оваН'ия. Стремление .разви.вающихся стран раоаши- , 
рить свою ~и:ст-ему ·ВЫсшего <0браз9ва.н·ия с .помощыо создан·иf! ·HOBI;>IX 

1 
·~ысших уч·еоных за·веденiий а•втома'J)ически mроизв•едет соответ.ствую· 
щее ЕJ!оздейст.ви·е на .их общес'l'венное раз.вJИтие и в J.;он.цое концов пов·е
дет К ПОЛИ1'ИЧо8С.КОЙ И, •ВОЗМ()ЖНО, ЭI<ОНОМ·ИЧ<еСкОЙ .СТЭ·бИЛЬН.QСТИ (•К:/9). 

<<>Универ•оиrеты. ·в СССР, - сказал проф. А. Д. Александров, - ооч.е
тают иодгот·овку ·ряд<>вых оо·ециалистов (учи11елей, ра•ботRик·ов ла•бор·а 
торий ·и т. д.) -с щщrоrовкой тво.рческих научных :ра•ботников ,нз числа 
на иболее ·способных -студентов. СочетаН'н·е этих задач .соста·вляет н•ео:б
ходимую характерную черту унив.е-рситетов, но оно заключает ·В с·еобе 
о.проеделенное п.рот.иворечи·е: подготовка ряд<>•вых специалистов тре.бует 
определ·енной iП:рог.ра•м·мы и дисц.ипл ины, в ro •Время как под.rотоока 
творческого опециалиста Т!ребу·ет .полной ин.ициативы •и весьма знач·и
тельной свобо:ды. 

Эта nроблема ов СССР разрешается с ПО'МIОЩЬЮ предО'став-
. л·ения .спосqбным .студ.ентам 1n.рава ·на заня1'ИЯ по индив.идуальн·о
мv пла.ну. Другая характерная черта •Эtoro .вида ·высшего образо
·ван·ия •состоит •В соч.етан·ии широкой научноft подюr.овки и узкQй: 
·с.л·ец,иализа.цаи, .без. которой трудно надеяться на nодготовку зна
ющих специали.стов, обладающ·их практичес ким.и навыкам,и. П.ро
Т!;!·ВОр•еч·и·е моежду д•вумя 'l'енденциями, то есть между широкой 
под:rо11овкой ·И узкой с.nециал·изацией, 11ре.бует постоян.ного внима - ?1 
н ия. ·С тем чтобы иэбежать слишком ·больw·ого ·n.реобладания од
ной из тенденций. В СОСР общая подготовка :по ·разделу науки 
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за н·имает первые три года ·обуч·ения; -с.пециализац.ия н ачинается 'На 
т.ретьем :году обуч·ен'ия, I<огда студентов ра-сnр-еделяют по сnеци
альностЯм , и зав·ершается защитой дипломной ра•боты». 
Проф. Ал.ек-сандров сказал в за.ключен·и-е .свое·го доклада: к<Учеба 

'' в ун11.верситет-е д.олжна .быть абсолютно .до:сту.nна для т-ех, кто п.р-оя•в
ля-ет сnособности J< ней. В это:-1 .состоит неотъемл.емая черта nодл.и·н
ной д·емократи·и, и это достига·ет.ся: а ) .бес.nлатным обучен.ием, ·СТ·иnен

' днями .и общеЖ:итиями для •ВС·ех усnевающ'Их .студенто.в, которые •в 
. этом нуждаются; •б) системой · под:готови-rельных ·ку·р.сов для nосту!Па
; ющ11х ·В •высшие уч~б.ные заведения, а такж-е системой ~р)'iжков .и 
L ол·и мnиад; в) .nрQ'Па•гандой науки и ·высшей illколы и г) iразв·ити·Ы•I 
1· всеобщего среднего образован.ия». 

~ ВЫСШАЯ ШКОЛА СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ 
j Хотя, >Оказал nроф. Френоенос А. Куфуор ( Га.на ) , •новые высшие 
,.,-учебн ые заведения ·В молодых ост.ранах ·расnола г-ают .возможн·остями 
произ-водить эксиер.им~нты, связанные с их кур,сами, .их о.сно.вной зада
чей nо-преж·н•ему я-вляется лодг-ото.вка кадров для науч.н.о~11сследова

тельской работы, ДЛЯ nрОМЫ:ШЛ•е•ННОСТИ 11 ДЛЯ •ВЫСW·еЙ И ·СреднеЙ !1JKO-
. лы. Пj)'и-емлем·ое !реш•ение воn;роса могл-о ·бы .состоять •В том, чтобы .сту
денты ·.в т-ечение .nер-вых двух лет своего nр.ебыван.ия в высшей шк.оле 
изучали две основные научные дисциnлины, а также-tВ разное время 

}· в теч·ени·е этого .nериода~ кур<: м ат-ематики (если он н·е отно9ится к 
•Nfcлy о·сновных nредметО'в), исrорию и философ•ию IНау>ки и од.ин из 
{:ОВременных языков. Третий и nоследний годы обучения могут быть 
nосвящены nродолжению изучения двух рснов·ных научных дисцип

лин - nрежд:е •всего для 1\еХ, кто .собирается .стать шк·ольным учите-
, л·ем, ·ил·и у.rлу·бл.енному изучению !()ДНОЙ из эти-х дисци·ПЛ·Н·Н- для тех, 
кто .собирает-ся ра•ботать в высшей школ·е •ИЛоН nромышлоенности. или R 
н<.~учно-исслед:овательском инст.итуте (К/30) . 

" Инт·е.р<есно ·сопоставить ос ·выше.изл-ож~нными точкам·и э.рения ·или 
· n.роти•воnо.ста.в·ить .им вз•г л яды, · ·выр а.женные ;n р·ед.ста.вител ям и ОАР .и 
Израиля. Д-р С. А. Хузайин (:ОАР) напомн·ил Ко·нфе'Р'енцJ1и , что ОАР 
я·вляен:я одноврем·е.нно и древней, и новой .страной- чт.о •В равн.ой ·сТ.е

. nени относит-ся и к истори·и страны, .и к д.еятель-н·ости •е.е ·высшей шко-
л ы. «У нас ··есть уни·верс.итет Эль-Азхар, который •В 1970 ·ГQДУ будет 
nраздновать свое тысяч-елет.ие. Кроме того, у нас есть несколыю мо-

• лодых ун·и•вер.ситетов, а д•ва больших .вы-сwих учt:!бных заве.!J;ения 1в 
· настоящее •время стр-оят.ся. Я остановлюсь бол-ее ·ил и мен-ее .цодробно 
на оnы:г.е, который я П!jУИОб·р.ел .в связи с создани·ем нового .совре~н~нноО-
1'0 уни•вер•ситета в пр•ов.и•нциальн'Оiм rор·оде Аосиуте, в 400 к•ило1метрах 
к югу от Ка·ира». 

Этот унои•в.ерс·итет nрежде воеrо Призван wrо.~ить будущих руков·о
дителей- гражда.н, овладевших той ил.и ·иной р.рофессией . Обучение 

~в слабораэв.итых странах в течен.и.е оn ределен.ного времен.и должно 

остаться nер.воочеоредной заботой, и.бо так.и•е -страны исnытывают нуж
ду •В .большом ·К·онти•нг.енте .инженеров, .мед~.ков и ученых. Вм-есте. с. тем 



нужно .готов·ить и кадры техн-ико.в. «.должны ли мы ограни:ни.ваться 
п-репода ва.нием сп·ец.и.ализ.и.рованных П!)едметов,- сл рос.ил оратор,

.или заниматься ·бол·ее широким воспитанием личност·И , восп.итанием 

будущих рук.овод·ит.елей ·страны?» Он высказал далее п ред.полож·ен.ие, 
что в сла-бораЗI&итых странах .при обучен·ии таким mрофесоиям, как м·е -· ' 
дицина или J+II!Ж·eнej)>нoe дел·о, было бы полезн·о уд.елять 't5ол ьц.I<е вн има
ния гуманитарной сторон.е п.р·едм.ета . «Н ам .нужны не ·просто .спеUtиа
ли-сты абынного. ти.па, нам нужны ·граждане С1'раны, находящейС'Я в 
процессе социальной революции. Такие люди должны понимать новые че
.•ювеческие ценности. Не только в слаборазвитых, но и в весьма высоко- · 
развитых странах специалисты в области техники усиленно изучают гу· · 
манитарные •науки, чтобы стать разносторонне образованными людьми» . ' 

Второй задачей высшей tиколы, по-•видимому, я вляется ·научно~ис
следоват·ельская раЮота. Даже в сла•бор азвитой ·стране ·высшим учеб
ным за•в.ед.ен,нем достойно назы.вать.ся лишь такое учебное уч:режд•вние, 
к.оторое занимается научно- исследовательской работой, утвер·ждал 
д-р Хузайи н. С самог.о н ачал а своей деятельноста ·вузы должны разра· 
ботать п.рограммы научн.о-ис-следовательской работы. Из 5700 студен· ~ 
тов Ассиута 200 готовят магистрекие или докторские диссертации , а 
некоторые из них уж·е полуttил.и ·уч-еньн~ .степеНJи . 

Третья задача вуза в елаоборазвитой стра·не- он должен •Стать •Н а· 
циональным ·центром нац.иональной культуры, оцентром , J<оторый. помо

ж•ет сла-бGразвитой стра н.е ·ВЫбрать прав.ильное наmра,вл.ен.ие р азв·ития . 
rа~им обра:юм, е.сл и ·государ.с'I'ВО .принимает.ся за плани.рован.и.е, то 
вуз должен пр·инять участ.ие •В лланирGва.н и·и ; если -ст.ра.на раЗ·&ивает 
nро~1ЫШЛ·енность, то кадрам .высшей •школы .сЛедует .при нять у.част.ис , 
.J3 ЭТ.ОМ, tНбd ·ВУЗ Д·)ЛЖеН •бЫТЬ оВ П•ерВЫХ р•ЯДЭХ. 

Со -с·воей с·юрон ы, лро.ф. Р. ~шалqн ограничила-сь 1в своем !ВЫстулле· 
нии материалом, отно.сящимся к п.одrотовке и нжен-еров в един.ствеtнном 

т-ехническом вузе Израиля - ИЗ'ра.ильск·ом техн.олог.иJlfеск:ом· институ- ., 
'f\e, основан:ноi\4' 38 л-ет назад. В течение этого ,времеiш институт лре· 
терn ел много изменений. Он •был, оказала проф. Шал·он, «сред.оточиеNt. 
влияния •Восточ.ноовролейской, гла·вным об.разом русской, а также а ме· 
ри кан.ской nрофе.ссуры; влияние ~о.бствен.но израильских уч·еных бЫJlО 1 
незнач.ит.ел ьным». В настоящее время инс-nитут имеет .подгот·О.В·итель· 
ную IiLK·OЛY ,и состоит .ИЗ 14 ин•женерных И научных факу.rJ ьтето.в ·с· 
2300 студ€нтам·и и аап.ирантурой по подrото·вке ма.гист.ров и докторов ., 
наук <: 740 учащимися. Универс.ит.ет .в·ед-ет учебную ·ра·боту н ·&не -сво-. 1 

их. стен- куорсы, о.р ган.из•ованные им, :nосещает около 5 тыс . М)'lжч.ин· 
и .женщин, не являющихся .студентами . .• 

«Но,- добавила nроф. Шалон, - где сл·едует готовить 1инж-е.не.ров: 1 
в т.ехн.иче.ских •вузах •ИЛИ уни·в·ерсит.етах ?» Она :вы разила .сомнение ·В. j 

том, что на этот .волрос мож.ет быть да н .одн.означный ответ; хотя, по
видимому, нет сомнения •В том, что наука (математика, физика, х.и
м.ия) должна составить неотъемл·емую часть программы ка>15доrо т·ех
нического •вуза •В от.ношен-и.и каоК учебного nро.цесса, так ·и сам.о.стоя
тель-ноrо ·иссл·едования; то же можно ·Сказать ·и о ·С.ОU•иальных н ауках.'~ 
Наш: оnь1т, nр иобретенный нами· в первые годы, показал, что если дея·• 1 

тельн.ость этих наз.ванных выше· отделов будет ограничена только •npe-
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пода-ванием, то они не смогут усnешно w.ра·витьсf! -со с.воими обяза-н
' ностям-и, и·бо, с одной стор.оны, .п-реn.ода•ва·ние ·без науч-но-исследова

тельской ра•боты станови'I'Ся беспл·одным и, с другой ·стороны, .ни один 
ученый, .по n-раву rНосящ~й это звание, не ·станет преподавать, если 

,. у него не будет возмож:ности заниматьосSJ научно-.исследова'l'ельской 
работой. Поэтому мы были ·вынуждены ор.ганизо·вать научные отделы 
в полн-ом смысле этог-о слов.а. Она выразила мнение, что для слабораз
·витЫх .стран, где ощущается острый недостаток науч~ных кадров, одно 

только это с·оображение г-оворит о необходимости nоруч.ить 'подгото~ -
i ку ·инженеров уни_в-ерсит.етам. . . 
1 Авторы д-оклада , nредста.вл-енного университетом ·города Браэ.ил.иа 

r
1
: (К/19), выраз-ил.и М'неwи•е, что только •новы й ун·и•веrроситет, созда:н'Ный с:nе
циаль,но для р•ешен.ия rНовьtх зада.ч и nостроенный ~:~а ги·бк·ой основе, 
мож·ет' открыть ·новые nер•сn·ективы дл я .вьюш.е-го образования, мож-ет 
стать университетом, -с.nособным ю.бесл~чить так.ое nреnодаван-ие. и тa-

l
r кую научно-.и.с.слеДtователь.скую работу, в которых нужда-ется ст.олица 

соврем.енн.ой страны. Уни•в-ерс.итету в .городе Бразилиа, основанному 'В · 
'i 1962 году, nредст-оит не 1'олько расширить систему высшего образ.о.ва-· 

1 

н:-~я, :но и nо•служить .важн·ой вех·ой в раз-вит.и-и народного образова
ния в Бразилии. Он nо·полнит nрограмму научно-технического образо
вани я. включением в нее :новых проф€сс-ионально-·1'ехн.ических курсов, 
не'обходим-ость которых с-вязана с ростом nроиз-вод:ст.ва, а такж·е с рас-
ширеН'и.ем и улучш-ен•ием t<ач-ес1'ва оистемы у.слу.г. . • 

В {)ОСТа•в ун-Иiве.рситета входят учрежден.ия двух тiш·ов : центральные 
:1 институт'ы и специапиз.ированные .факультеты. Центральные ин-

ституты дадут ·возможность всем .студентам униве.рс-ит-ета прослушать 

·вводные курсы, -чтобы nодг.ото.вить ·их в .интеллектуальном и .н ауч.ном 
отношен.иях к обучению н.а с.nе(.('И·ализированных •Факульrетах; . они 
предложат по три одногодичные nрограммы no каждому разделу нау· 
ки дл я .nод-гоrовки к nолуч-е-н-ию звания бакалаrвра для студеонrов, ко-

' торые желают .ста·ть уч-ителям·и -сре,1щей 'шко.~ы ; еще д·ва года научной 
nодготовки посл·е получе.н.ия Зования ·ба-кала-вра для тех .студентов, ко
т-ор ые п.роявил·и .большие .способносТои к •самостоятельной научной' ра

:: боте, .и два •ГОда асл,ирантуры для кандидатов на nолучен,н-е доктор 
ской С'l'епени. 

Факульт-еты >будут принимать сту_д,енто·в, ·У'ж-е -прослушавших д.вух -
, годичный •Вводный курс в и·нст.итутах, и дадут .им сnоециал.изированную 

п-одготов ку к занятию rой ил·и и,ной профессией. Студент сп.еци·ал.изиро
ванного факультета сможет стать диnломированным специалистом, про

учивши-сь минимальное · число л·ет, установле-нное для дан·ной -спеu.и-' 
~ альности. Подготовит-ел ьный ку.рс займ-ет два ИЛ•И тр!j года; .в т.ечение 

пе.рвого ·г-ода учащийся за&ершает общее образование .и .стано.вится 
собоственн.о студент·о·м ун.иверситета; 'в течен·ие последующи-х О•дНОГС\ 
и .1rи ·двух л.ет буд-ет 'ИМ·~ть место уклон .в -сторону .специализац-ии. -Сту
д-е-нт, получ.ит возможность остать-ся rв ин-ст.итуте .nри одной из кафедр, 
с тем .. чтобы стать антроnологом, поих-ологом, экономи-стом, демогра 
фом, -исr-ор.иком и т. rл. Больша.я ·часть учащихся, .разумеется, -ста.tt.ет 
с,туд~нтам.и факуль1'етов , •Где они получат •В течен·ие д::вух ИJJИ трех лет 
.обуч;ения проф-есСiиональную ·п-одготО<вку (К/19). 
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ГИ.Б·К:ОСТЬ .СТАНОВИТСЯ ПРАВИЛОМ 

В разви·вающихся .странах, где СИ·СТ·ема высшего ·образован-ия толь
ко фо1рмируе-гся, в.есьма .важно .избежать ра-сnыления уоилий,. сказал 
Генеральный секретарь. В течение относительно nродолжительного~ 
в.р.ем-е-ни эти ·страны будут ·испытывать н-ехватку ученых высокого· . 
класса и специалистов в. области техники. Подготовку этих ученых и 
сnециал·и.стов •В н·ообходимом ч•и-сле должны о.сущест.вл я ть универс·и
теты .и nод-обные ·им уч.реждения. Поэтому а-бсолютно н-еобХ·ОДИМО, что
бы •В течени-е довольно лр.одол·ЖИ'J'\.ельного време.ни все исслед-ователь
ские ц-ентры, способные •гот.овить так.ие кадры, стал.и частью универои- : 
тетов или были т·есно связаны с ним.и и к.онцентрировались только •В : 
немногих ·Местах . В ряд~ случаев и ·В ряд-е отра.сл·ей науки концентра- \ 
ция уоилий •В одном месте мо.ж·ет .потребовать уча.с11ия нескольк•их 

с'l!ра.н. ·Как былu лодч·еркнуто .вЪ!IШе, ·создание рег.иональных матема
тич·&ких, физ.ицеских и ·б.иол·огич·еск,их .цент.ро·в лри у.частии несколь- . 
!<1ИХ страц .и n.ри ·нал.ичи.и техн·ич·еской л·омощи -с<О стороны развитых 1 

стран может я•виться -един.с1\В·енню .возможным разрешением n-роблемы ~ 
для мн.ог.их районов развития .или групп разв·и.вающихся стра.н .. 

. В раа.ви·вающихся стра.нах высшая школа решает -еще .одну основ
ную задачу. Поскольку наука и техника демонстрируют свою способ
ность к 1реш-ению большого числ.а социальных и экономических nроб
л·ем, с.вязь · между национальным·и nланам·и .разви11ия и задачами .выс
шей шк·олы становит.ся теоной, ест-ественной и нео•бходимой. Ст.рана, 
ветулающая на nуть развнт.ия, должна •включить в .эт-от n.роцесс .выс

шую wколу не т-олыю как п·оста·вщик.а науч.ных и технич•еск.их кадро!В, 

н.о и как nомощн.и.ка •Б дел.е .разрешения на.циональных .nробл-ем . Та· 
К·ИМ о•бразом, •высwая школа nерестает ·быть паоси·вным резервуаром 

·знан·ий ·и становится ла·боратори·ей для реш·ения указанных лробл-ем . 
Говоря о .nробл·емах, с которым.и !11iриходоится иметь дело .высш-ей 

школе .в ·СОврем.енном мrи.р·е, .Генеральный .сек-ретарь Конфер-енци.и ука
зал, что относ.ительный .в-ес осн.овных наук з·на-чит.ельно возраста-ет н·е ·· 
только для естественно-научных .и техн.и·ческих н.а-nра•ВЛ·ений, но такж-е ,... 
для М·ногих дисциnлин, сч.итающихся -гуман.итарнЬIМ·И. Математ.ика 
стала необходимым о·руд'ием для социолога, 1nсихолога ·и д.аже для 

л·ин.nвиста. Со овоей сторо.ны, инж·енер теп.ерь должен раслола·гать бо.
л·ее основательным.и знаниям.и по м.атема11ик•е .и физи.ке, чем в про
ш.'Iом; ·биологу HytЖiio •болыше знан·ий ·в .области химии; философу н е-
обхоОДiима. е.ст.ествен·но-научная под.т.отовка. · 

· «Соответс11венно,- nродолжал Генеральный се1<ретарь,- nодrотов- '" 
ка инжен•е.ра или .сп~ц.иал:иста •В области ест-ественных н аук т.ребует 
в<.:е возраст.ающ-еого лр.ивлеч·ен.ия друг.их областей знаний . Поихоло.гия 
и социология •В той М·ере, в какой они явля.ют.ся наука-м·и о взаим·оот: 
ношен.иях люд•ей, совершенно ·н·еобходимы rинженерам, за.нимающим 
администр.ати&ные должнос1ш. На поер.вый nлан •Вьrдвнгают.ся новые 
сnециальн·ОС11И, открывают-ся новые nут.и , с.оздаются н.овые Jl'рофесси·и : 
Ча-ст-о бывает трудно о.nред-елить их с лом·ощью кла-ссической Т·еrрми- ~ 
нолог.ии. В общем •Все .это деятельность. относящая.ся ~ nогранич·ным 
обла·стяrм раз•л:ичны•х ·нау'К. Но та·К'Ой «логр&н•ичный» хара·ктер npeщno·-
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ла.га•ет у.вел.ич·ен.ие ·чи.сл.а ·предметов изучения и проблем , и к ~амым 

<<Трад.иц,ионным» ~наукам приходится подход•пь с· точки зрен·ия други.х 
И.СТОЧИИ·КОВ ЗНаН•НЯ ». 

Таким образом, классификацию предметов прелодавани~ оказалось 
·трудно Л'РИ·В·ес11и в соответс'I'ВИ·е с нынешн им уровнем наук·и. Теперь 
больше не найти ч·еткой гра•ни.цы М·ежду н.аукой и техникой, .в ·глаз<~ 
скорее бросается •Вза.имос..вязь. Раз.ви-г.ие эк.спериментальных наук •все 
в большей степени связано с оборудованием, -создающимся на основе 

· пер·ед,о&ой техн·ики . Далее, .развитие наук.и пр·ед.пол а.гает· новую техни
ку, для ра1боты ~ кото·рой нужн,а .сол.идная н ауч·ная подготовка . В с•вя
зи с эт.им центр тя•жести д.еятельности высшей школы леремоещается на 

4кафедры математи.ки, физ.и~и. хими.и, ·биологии и .наук о земле. Выс
шее образование .становится -более дорогостоящим. Эксп·ерименталь
ные науки нельзя tnрепода•вать только -с ·пом.ощью доск.и и мела. Это 
nр·еподавание требует создания ла.боратор.ий с дорогостоящим обору-

~
дованием и сложной аппаратурой. . . 

Подготовка rех·ническ.их кадров •В на-стоящее 1Время нос.ит мен·ее 
.с1'1€U:Иальный ха.рактер, и·бо т·еп.ерь больше времени необходимо отда
·вать преподаван.ию основных наук ·и научных методов. С другой .сто · 
J}ОНЫ, быстрый nporpecc научного знания вызывает на известном 
уровне .необходимость в специализации. Высшие учебные заведения 
·должны ра.сполагать г.ибк.им.и программа ми, а их .структур.а должна 
быть n:рисnособл.ена к rому, чтобы предлагать nод-готовку различной· 

· продолжительности и 'уровня fGR.79 (К)] . 
~· Проф. В . Поnович (Югославия) напомнил, что перед второй ми
, ровой •Войной Юr.осла.в·ия •В эJ<.ономическом отн.ошении была .сла·бораз-
в.итой страной, н·о после окончания вой·ны зта ·Страна, лосл·е то.r.о ка.к 
она принесла исключительно большие людские и материальные 
жертвы, оказалась nеред необходимостью быстрого восстановления и 

, инrен-си•вноrо развития экономики, и есте-ств-енно, что при вьшолне-н,и.н 

этой задачи ·боль-шую роль играл.и; .сп-ециал.исты в обла-сти техник.и ·и 
учены·е. Лр.и р·екон-с11рукции •всей системы r.и.()к.ость стала лра·вилом . 
П~оф. Попович продолжал: «Ста.рая -система орга низованн-ой учебы 

"_бьiла .стандартизованной и в tИЗ&е-стн·о·м смысле засты.вшей и •В .резуль
тат·е этого nроиз.вод.ила щt свет -сnец.иал-истов одинакового кач.е.ства ·Н 

вО'з:-.~ож ностей. Скоро оказалось, что эт·о ное ·соответствует новому по
·ложению, возню<шему •В р·езулыате быстрого развития ·савершенно· 
новых отраслей т.ехн,ич·ескоrо знания •ВО .вр.емя .войны и n·ре-жде .в.сеrо 
п.осле не·е» . 

.., Новая орrа н.изация .системы обучен.ия пр-ежде всего имеет ·В •виду 
жизн·ен·но вмкные разделы той или .иной о1'расл.и 1'\ехническоrо зна
ния; nолная tлроrрамма обучения СОСТ>О'ИТ из двух ил.и трех эта.по.в, ное 
nревыш.ающих шести лет. П-ервая лоловина ·каждого мз •Этих этапов. 
n·освящоена элементарной, и n.режде вс.его Т>еоретwч·еской, nо0д:гот.овк-е, •в 
ТО ВреМЯ как •Вrорую '.ПОЛОВИНУ 'зан.имаЮТ учебные курсЫ nраКТ>ИЧ·еСКО;ГО 
характ.ера . Будущие .студ-енты могут сами выби·рать груnпу· учебных 
~ур~ов, кот01рая будет rот.овить их в качестве спе.циалtистов оОПреде

Л·енной кате>гории. Отл.ичиое между третьим. этапом .и первы·м.и двумя· 
состоитj в той рЭJботе •. кото.рую студент ·на .пос..лоеднем .этаJПе •выnолня·ет' 
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rro собст.венной иниц.иативе, и ·в требовании преД'оста·в:ить по ок·ончании 
этапа за•вершенную ра,боту, носящую характер научн·о-ис.слеJ,ователь

ской разработки (К/60). 
vсновной черrой развития ~ниверситетского образования в нацио

нальных республиках Сов•етского Союза, •сказаjJ д·ека:н А. Ф .. Ш·е>ба-; 
нов, я·вЛяется то, что каждый ун·I'!Вер.ситет •вьшол.няет разнообразные 
задачи. К этим зада·чам относят·ся .под!г.отовка спец.иалист·ов, развит,ие 
науки, .разр·ешен.ие п.роблем, ,и.м-еющих жизненно ·важное знач·ени•е для 
.р.азв.и11ия промышленности и эконом.ики •но-обще, ра.с.простран.ение ·науч
ных зна.н.ий и ·культуры ·среди населен.ия, .раз•витие народного образа, 
вания, здравоохран·ения и м.ноnие дру.гие. «Т:рудно переоценить 
значе·н:ие унив·ерс.итет.ов,- сказал д·екан,- в· изуч.ени:и .истории наро-\ 

да, его языка .и л·ите.ратуры, в воспитании пат.рио11изм.а .и чу.вст.ва на

ционального достоинства ·Ср·еди широк.их масс на,селения». Самый' 
факт, что большинс'!\в·о выпускни.ков ун.иверсит·етов ра.ботают :в кач·ест
ве школьных уч.ител·ей, .им.еет для ун.и·версит·етов исключительно важ-1 

ное значение, ·ибо •вуз чув·ствует с·ебя. ·отвегст.в.енным за •Состоя·н.ие на
родн6.го образоваНIИЯ .и за ·Восrпитание молодог·о поколения s дух·е Де-, 
мократин и других .высоких м-о,ральн~;>IХ пр.ющипов. · 

При .основании и разв.итии уни·в.ер.сиТiетов •В национальных респ.уlб
л.иках Сонетскоого Союза боль.шое 1внrимание уд•елялось созда·нию при 
унив-ерситетах научных учреждений .разлf!чного рода. Эти учрежде.ния 
давали 'возможность наиболее целесообразно ·использовать знания 
высокооквалифи.ц.ированного препода~а11ель~кото соста,ва, поднЯть уро
вень .препода.вания и пр.ивл·ечь одареннуЮ молодежь к науч.ной ра·боте .. 

У·ниве,р.аiпеты Совет.ск.ого Сою·за, •В том числе и принадл·ежащие · 
отдельным национальным р·еспу,бл.икам, располагают различным.и фа-, 
культетам·и и кафедрами. Разл.ичия м-ежду ними определяют.ся разли-' 
чиями в тех т.ребованиях, К·оторые п.р·едъЯВJ!ЯЮТ универ·С:ИТ·етам э.коно
м.ика, наука, культура· и народное ·образование каждой из респу.блик. 
Например, с ·самого основа·ния Тбилисского, Аз·ер·б.айд•жанского .и Ере
ванского ун.инерситетов они ·им·ел.и .факуль11еты по подготовке учите-. 
лей, юристов, экономистов, ин·ж·ене,р.ов, а такж·е врачей, так как эти 
рес-публ:ик·и испытывали нужду как раз в эт.их специалистах (К/55). 

· Говоря о поисках гибкой с11руктуры, •г-н Чадли (Тунис) обратил 
ВIIIИ'Ма,нrие на важную роль науч•ных ·и:оследова,ний: «Пер•вый из прин
цип·ов, который подчеркивают преподавател.и .высшей школы в Туни
се,- э11о пр,инцип тесной связ.и .высшег.о образования и .иссл·едователь
ской работы, предо·ставл·ения вьюшей школе оборудованных ла.бора
торий и достаточных средств. Такое положение вонс.е не являет.ся 
~репятствием на пути развития -высшего образования, а скорее счастли
вым об,стоят.ельс'!\вом ·в т.ом с-мысле, что оно позволяет нам из·бежать i 

ущер.ба, .вызываемого отделением .исследовательск·ой ра·боты от обуч·е- ; 
ния,· кото.рое имеет место в н·екот.орых .ст.ранах. С нашей точки зрения 
это слrияние обучения и и.сследовательской ра.боты име.ет два пре.иму·
щест-ва. в.о-первых, оно да·ет возмож·ность оптимально использовать 
квалифиц.иронанных людей, имеющихся в нашей стран•е. В .этом есть:.. 
необходИ·М·ость, ибо мы ра·спола·га•ем. не.многими людьми, :и ·ВС·е· наши· 
препода·ват·ел.и .высшей школы, .как правило, :исследовате:lи, .и .BCf наши 
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. иослед:ов.атели, :как прав,ило, П.Р'еп·ода·ватели. Во-,вторых, иосл·едователь
ская работа, провоДимая ~самимiИ пр.епода,ва'f\елями, о'богатит процес·с 
обуч•ения, который П·е.ре-станет быть просто выставк·ой ,ра.бот, •выполн·ен
ных другими. Нет ·с-омнений в том, что этот метод 'весьма Эффективен· 

~' 1; обла,сти 'пр,иклад:ных и ГУ'манiИтарных наук. 
Второй пр1инци1п, на -который я хотел ·обратить вн;имание, стал осо

бенно необходимым 1бла·годар?f ·быстрому. разви11ию науки ·И ·11ехник,и . 
. Это принцип повышения с.пособност·ей .инд.ивидуума к деятельнос11и 'в 
условиях, 'создан·ных прогреесом науки ,и техники». Согласно этому 
пр.инципу, учащим·ся следует дать прочные юснов~r обра·зования, осо-· 
бенно 'в обла.ст:И нау,ки, которые позволят им пополнять и зав·е.рtшить 

~его 1юсл'е о·кончан,ия учебы в вузе. Такой мет,од раз.вива.ет в учащихJ 
ся спос·обность размышлять, не придавая ·особого знач·ения деталям.: 
Такой тwп ·обуч•ения пр,иуча·ет учащих·ся к чтению научных жур·налов· 

. н и·спользован·ию дру.лих доступных :им .источников знания. Получ:и·в· 
основы образования, они ,будут делать ето .с макоим.альной эф:фектив
настью. 1И ·1не иоключ,ено, ·что они тю<!им образом в далынейшем будут

"~специал'И'З'И'РОIВаться ·в определенной отрасли. 
1 • 1 . 

1 

НУЖНО ЛИ ПО.СЫЛrАТЬ 'СТrУ,ДЕ!НТОВ ·ЗА ГРАНИЦУ? 

Генеральный секретарь 1Конференци:и ·В .свое.м д·окладе у11ве,р·ждал,: 
i ч·т.о -«традиционное д:еление высших ·уч·ебных занедений на факультеты, 
~являющееся но мн·огих ·стран.ах пра'В.ИЛ·ОМ, ,становится непри·емлемы-м»;· 

·но проф. Шалон lВЬ!Iразила .неео,гла1сие с та,к:им у'I\верждеНJием, ·и:м-ея в в:и-

ду ·случай, когда одной 1ИЗ задач 1вузр. яв,ш.r,ется надготовка инж,ене.р.ов. 
В одной стране д·елен:ие на ,факульт·еты моЖ·ет iбыть неж'ела11ельнЬrм, .в· 
другой- полезным. В такой ·Ст-ране, как США, где .выпуGкнИки техl:!-И-

. ческих 'вузов получают •В промышленности дополн.и·тельнь,е обучение по 
· специальност.и, пред:ставля·ется логи>чным и желательным· ·основную 
часть :вр.емени ·посвятить изуч·ению основных и инженерных наук 1и до

полнительн-о, •в меньшем ·объем·е- изучению .социальных, а иногда и· 
·гj'lмаtнита'рных 1наук. Но 1В -стра1нах, пр-омышленно:сть которых IНахо•дится 
на 'началыной стадии tраЗlВtития, ·молод:ой Иlнженер не сiМожет rюлуч>ить 
профеосиоJНалыную подготО'В'КУ в про,мышленноtсТiи, ибо там некомv 

. учtить -его. Он долж'ен >получить Иlнструменты, с ПIОIМОщью кюторых. он, 
б у д учи еще 'СТУ дентоiМ вуза, 'МОГ •бы решать прак'f'lичес>КJИ.е задачи под 
руководством •ов·оих уч,ител•ей . .В таких условtиях т-ехниче.ск.ий · 1вуз дол

' жен ,с.остоять из отдельных факульте"Гов, поскольку ·п.ра.кти,ческий ас
rпект ·одной ·ин-женерной специальности отличается от дру.гой. Э_т9 _от-
1 носится также к странам, уже миновавшим ранние стадии развитщi. 

. t«B С·ВЯЗ!И ·С -эти-м,- проДолжала проф. tШалон;- ·В мо.ем ,инс"I:иту
те студенты в.оех .инж·енерных специальностей занимаются ·оо_обща толь
ко 'в теч<шие первых двух лет, ·в то в,р·емя .как прог.рамма двух посл-е

дующих л.ет ,ва,рь.ируется по факультетам. Потребность ,с'i)раны в ис-
~-след.ователях, нова "Горах и таких инж•ен-ерах, которые ·~будут 'в состоя
нии •вн·ест.и значи11ельный ,вклад .в ,раз.вrитие промьrшл·енн.ос'I'и, -удовле·

творяется шк-олой для ·Вьшу•скнкков вузов .. >Каждая развивающая.с'Я 

l 
1 
\ 
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страна дол•ж·на -стремиться. к тому, чтобы ка.i< М<>Ж·НО ·скорее с·оздать 
такие школы, хотя :в т~ч·ение н-ек9тороrо вре:-.t•ен.и мож-ет оказаться ·не

обход.имым на.пра·влять ·студ-енFов за .rран.ицу для. п_рохожден·ия такого · 
повышенного 15урса обуч-ения». • . 

Этот .в·опрос •был также с пользой для дела за11р.онут ·В выстуnл·е- · 
нии проф. ·Холло (.Вен:грия), замети•вшего, ·что одн.а .из nоложительных 
сrор<>н Конфер€-нц-ии с<>стояла •В том, что :все могли <>знакомиться ·С .си
·стемой обр.азования различных -стран .. Как только устана.вАива·ется, •в. 
каком чи-сле -спе,ц-иал.истов •высокой квал.ификаци.и того илtи ИJiОГО nро
филя нужда-ет-ся ·Страна, •выnускни.ков оСЛ•еду.ет .посылать за ·грающу, с 
1\еМ чтобы там ·они продолжал и учебу .в соответствующем техническом 
вузе и таюим . образом обеоп·еЧ}!ЛИ nотребность крупных фа·брик '" за-\ 

, водов своей страны ов •ИНЖ·енер:ах . Так д-ела-ется .в ,в.ен•~.рии. На ·овяза·н 
ный •С ЭТ•ИМ :ВОПрОС, КОТQрЫЙ ЧаСТО ПОДН.ИМаЛ·СЯ На ~ОН•фереН'ЦИИ, 
«должны ли .специали.сты •Возвращаться на роДину, по:ел·е того как они 
за·к'Qiнчил·и 'КУР'С обуч·ен•ия за гранtицей», проф. Хюлло от.вечал: «Конеч-, 
но, .и·скуш·ен.ие •остаться за гра·ни.цей .в-елико, ибо ·В.О вс-ем м.ир-е име.ется 
острая нужда •В сп-ециал.и-стах .и за·частую трудно ·отказать·ся от nри-~о 

вычек, .прщ)бре'Генньiх за границ-ей, и зам-енить их привЫчкамtи, nр.и ня 
тым.и н а ·р·один-е . .Пр.ин,имающая страна ·берет на .себя '()ольши-е ·обязан- • 
ности :в отношении иностранных учащихся, а т~кж-е в от.ношении той . 
стра_ны, которая 'ИХ на,nрЗ!вляет. Ибо •в •наше время .вузы зани:маются не 
только .обуч.ением, но .и ;воспит-анием; .поэтому .иностра.нным ·студ!ентам 
следу-ет .разъяснять значение 1их м.Исси.и дл я культурного -и экономич<е- · 
ского развития их ·Страны». ·· 

д·р Дж. У. Корр-ен (•Соединенное КоролевС'J\во) очень интерес·но 
ПрОКОММtеН11ИiрО.ВаЛ ЭТ.ОТ •ВОЛрОС, За·М•еТИ•В, ЧТО .ВСЯКОМу, КТО .СКОЛЬКО·Н.И · 

будь врем•ени nров·ел •В ·раэви·ва tощих·СЯ ст.ранах, и особенно в Ю.го-Во
сточной Азии, соверш-енно ясно, ·что уровень тр-еобо·ван.ий, предъя.вляе
мых !При лолучен.иtи ученых -степ·еней, зд-есь н•е wв.сем так.ов, ,.как в бо- .. 
л-е-е раз.витых стра нах. «Я ду.маю, что одним из -самых неотложных ме
ро.пр:иятий долж·ен быть .созыв К·онференци.и ректоро.в высших учебных · 
за·ведений всех .стран м-ира, которая ра-сом·отрела бы вопрос о помо
щи странам Юrо-.Вост.очной .Азии .и другим .раз•ВИ•вающи.м-ся страна:-.·t : 
в nо·вышени:и кр.иТ<ери.ев, пр.именя·емых пр.и .n.ри-суждении уч·еных степе
ней . В этом •есть дейс11вительная н-еобходимость, .ибо в Англ.ии .и, н·е· 
сом.ненно, •В других .странах, nринимающих •большое ч.исло .иностран-: , 
Це•В- ВЬШУС.К•НИIЮВ ВУЗОВ ;!!.ЛЯ ftОсЛ•едующ.его обуч·еН·ИЯ .И сnециаЛ.ИЗаЦИ!И , 
обнаруж.и·вает.ся, чrо люди, им·еющие 'Так называ·емые п:очетные <:11епе-. 
Н•И, должны nроучиться ·еЩе год-два, чтобы дост.и·гнуть ур·овня своих. 
коллег из ·более -раз.витых стра-н, имеющих уч·еные ·степен:и ... .Некото- ""' 
рые •ВЫсшие учебные заведеJ:IИЯ .в слаборазвитых странах дают ll<>дго· . 
1'6'вку на оч·ень .высоком уровн-е, Н·О, как п.ра•в.ило, дело обстоит и.нач•е». 

С т.очки зрени;~ д-ра Мурата Дикмена (Турц.ия) одн.и~ .из ·-спо
собов повыш-ения качества уч-еных ·стеnеней .мож.ет .быть .создание хо· 
pouJO оборудованных р•е!'и·ощtльных уни.в.ерситетов или rехниче.ск-их 
институтов. П/}8имущест.во тако.rо .nути состоит •В том, чт.о . науч.ное за- "' 
веден.ие такого. т.ипа М·ажоет быть созда но в самой развитой стране сла
бораЗ>витог.о райо11а. Эти учебны-е заведен·и.я . будут содействовать рас-
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прост.ран.ению наук.и и техники •В менее раз.витых странах, сами уж·е 

·познав т.руднос11и, свЯзанные с не-обход.имостыо выбора таких л;е,гко
достулных •в данном район.е ·отра.слей знания, ко'Горые соо'Гвет.ствовали 
бы ·н~жда.м 'страны, и та.ким образом ·будут накапли·вать опыт. Выпуск
·ники т.аких ин·сТ.итутов ··С большим усп·ехом решал1и бы т·ехническ.и·е 

· проблемы; .стоящИе п.~'р·ед их ·странами. Страны, относящиеся. к данно~ 
му району, могут строить региональные институты .совместным.и уси

л.иями, получая ·вмест·е •с тем помощь со .стороны -разв•итых с·тра.н м 

М·еждуна.родньlх ор.ган.изаций. 1Выnускники таких институтов станут 
. инж·ене.рами, адм.инист:ратора.ми или пр.еподавателями ,и .будут ра.бо-
' ~ 
\тать не .в ·своих, а •В чужих ·Странах, укрепляя так.им .ооразом с.вязи 

'\1"' u • 1 

·гм·ежду странами раиона. 

I~ЗНАЧ~НJ1.Е НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТ,ЕЛЬС.КЮй РА,БQТЫ 

l' Воз.вращаясь к но·просу о м•есте научно-ис·сл·едовательской р.а·бо
, ты ,в •высшем уч•еlбном заведе.нии ,(кот.орый -рассматривается такж·е •В 

,_,.VII том•е), проф. Ян Подоский вьюказал несколько поло•ж·ений~ ,.нст.ре
·'•ти.вших общее оДобрен.ие: «•Совр.еменная техн.ика нужда·ет.ся 'в дiвух 
типах ·специал.истов .вьюо1юrо кла.сса: ·специаЛIИСТ?х-инжен·ерах и науч

ных .ра.б.отниках. Специалист-инженер разраiбатыва·ет но•вые планы •в 
·.соотнетс11в,и:и ·с полученными 1проектными задан,иям.и, ор.ган·изует · и 

'контрол.ирует производство 1И несет отвеr.сТ<в•енность за раlбоТ<оспособ
·ность _ техническ.их схем .или •си·стем. Инжен·ер,исследователь ра·ботает · 
~в научном учреждении над •вопро.сами персп.ект·и•вного .план.ирован.ия 

пр•оизводства 1И проводит о·буч·ени•е на ур·ов.Н.е .высоких инстанций, .пред
лагая пр.оекты .и планы на -ра·ос·мотр·ен.ие план•И!рующих· ортанов про

. мышл·енности». 
Моло·дой челов.ек (мужчина или ж·енщина) со средними .спосебно-

1, стями после надлежащей подг.ото·вкш, как правило, ·Стано,в.ится непло: 
хим инж•енером-.специ.али·стом. Но чтобы .стать научным работником, 

1 нужны особые оклоннос11и.- ·«Я полагаю;- .сказал .проф. П·одосkий,
чт.о сп.ециалист-1инженер и научный ра.бонiик должны иметь -различ~ 

:··ную под.готовку». П.р.омы.шленность •В •быстро .развивающейся .с,т.р,а.l!'~' 
'l нуждаеТiся прежде :в•сего в хороших Иlнжеш'ерах-,опециали\Стах; l}lОТре,Q-
ность в научных ра•ботниках (и·с.слеДов.ат.елях) ·обычно П1риходи:г з·на~ 

_ чительна mозж·е, когда .промышл·енность дости•гает 1бол·е·е •Высокой ·сту~ 
. пен.и -р.азвития. Небла·гоприятные условия час'Го пр1ивr,щят к поя•влениЮ 
J спЕщиал.и·е<го.в недостаточно высок·ого кач•ества. Еще хуже, 1югда вые~ 
1
. ·ее уч·ебное за•веден,и·е, •желая изба•виться от критики, .пытается пр·и-
-.вести С'ВОЮ программу в соответ.ст.вие ·С требов.ания·ми .путем добавл.е
•НIИЯ практич·еских дисципл.ин 1без .изм·енен.ия первоначальной .осно•ВЫ 

' 1 \ 

.проrраммы. . -
Пожалуй, наиболее раз·вернуто овои взгляды предста'В'ИЛ проф. 

Ф. Г. Торта (чл.ен оеюретармата '1Конференци.и), сказа•вший, что -содер
жание ·главной з.адачи .высших у;Чебных заведений в развиваю"щихсЯ: 
~5транах не вызыва·ет оообых ·сомнений. Пр·ежде •всего они должны· быть 
.центрами .пощго'Говки широкого •круга .СJП·еl.IJиали·стов, . нужных .. этим ' 
странам для .ра.боты •В админ.ист.рат.и.вной, ·Социал.ьной .и технич·еской. 
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обла.отях, для участ.ия в разведК!~ и эк-сплуатации ·естест.ве нных бо
гатств, для составл·ения и проведен.ия в жизнь план,ов разви11ия с.ель

е~оrо · ХОЗЯЙIСТВа И ЗдраJВООХра!НеНIИЯ, ДЛЯ руКОВ'ОiдС'ГВЗ фабр'И·Ка·М И И ЗЭ · 
ВОДаtМИ 'новой л•ромыwленной системы. «К-ороче rqoopя, -с-казал он, -
эти уч-ебные зав.едения ·будут rот.о•вить ·м~стные кадры, к кот.орым пе-~ 
р,ейдут функции, до с.их ПОР. •ВЫ.полнявшиеся гла•вным образо,м rражда 
наМIИ бо111ее •ра·звитых •с'Т'раtн . Им •слоедует •в'Зять на себя таtкже большую 
часть весьма ва-жной научнq~исследоват·еJlьской работы основного или,, 
ПРfИ•К'Ладного хаора·1<1"ера, овяза'Н'ной с n<роблема•ми, сrоящиtми. nеред ела- . 

бораз-витой ·С'nраной. И, ,наконец, .они долж·ны ·быть це.нтрцш культуры 
и .и.ст·очни·ками интеллектуального nporpecca того общест.ва, которому;, 
они служат». ., 

Рас-сматривая воnрос ·о тo:vt, каким должно быть .и д-еальное B!:>IC- :~ 
ш•ее уч-ебное За•Ведение, нужно р·ешить: сл-еду•ет на чать с создания н о
•ВЫХ учебных заведе·Н•ИЙ или с преоб.разова-ния уже. существующих .. 
Органам nросвещения_ необходимо nринять решение FIO вопросу: нужно! 
ли· т.е.снее -с·вязывать ил.и, наобор.от, с.овершенно разделит-ь преnодава- · 
ние :различных, но с.вязанных ·между с.о·бой дисцнпл.ин, т.аких как ·Ма·ь 
тематика ,и физика, химия и биохимия. Нужно также nодумать, стоит~ 
объедини~ь и~и разделить nреnодавание теоретической и прикладной1 
наук; друг.ая ТFроблема большою Зlначения отн·о•сится к •воnросу о rом, ;! 
какого уровня сnециализации nридерживаться. Разумно стараться вы- , ; 
пускать высококвалифицирова иных сnециалистов no электронике или1 1 

-в.какой.-.либо конi<р~тной отрасли техники или .было бы лучше готовить\/ 
бо,flьШе · инженеров и техников широкого профиля, обладающих всесто-:: 
Р.9..1t11:!Ч'11И знаниями ло основным. лроблемам? И если выбрать второй 
вар,·~а·НТ·, то возню<а~т новый воnрос: когда и где выпускники nолучат 1 

нуЖную специализацию? 
< ,Как мы уж-е видел.и, научно-и~следователь.ская работа .и·rрает · 

.ва·~ную J).ОЛЬ в создани.и бли~коrо .!< жизни перед.ов.оrо учебного ку.р- J 

.са ·и.:·n·равильно•го подхода к .вещам CQ ·стороны как учащихся, так и ·1 
nр~П<;>Да•Ва'l'ел.ей; паэтому эта ра.бота должна занять tВ!Ид:ное место в .со- • 
временно_м вьr>Сш-ем учебном за ведени.и раэви•вающейся страны. ;«Нельзя 
n:е.р.еоцен.ить знач.ение научн9·.исследова11ельской ра•боты ·В д-ел·е ·созда-1 
ttия · ат.м-9сФ:еры подл.инного акад:емизма как .в ·Вузе, так ·И •В ст.ране Bj· 
целом, -..сказал д-р Top·I'O.- Трудная nрабл.ема обе.сле.ч.ения вузовj 
преподават.ельским составом н.аход.ится ·В -связи с проблемой. ·научно-4 иосл·едова11ельской ра.боты, ИJ6о преnодават·ел.и •вуза должны •возгла-]1 •В:ить эту .. работу.· Нет сомнений •В том, что преподавательский состав . 
·вузов дот~·ен ·быть .С·О ·времен·ем укомпл.ектова.н местным.и кадрами; •В 
связи . с этим; .возникает· нробл-ема подгот.овк·и та.ких J<адров. На на.чаль- : 
ной -стад.ии .сл-еду-ет Jiринять особые меры, к к·оторым относят-ся, .в част- ; 
ности, лр.иглашение nрофес-соров,. nреподавателей, научных ра·ботн.и
ков из развитых С'l'ран , пр•ед.оста.вле-ние ·С'nипендий достойным лр.едста-1 
ви·те.(!ям ·местной на.ц.ион·альности, с т.ем ·чтобы .он.и могл.и nолучить сте- /i 
пен.ь, ·а .. >rа•К·Же ·опыт ·в лретода·ван.ии И •научщ)-и-ссле.доtВатель-ской рабо-i; 
те •В' учебных за·веден.иях раз•витых -стран. ,Однако конеч ная цель, ка1' 
пола·rают: мноnи-е, . с.ос'l'оит в. том, чтобы ·•Ве(:ь nреnодаваrельский ··соста•в, 
rrолучал. П<Одrотовку,в своей ос.ТР.~Н·е». , . ... 1 · : · • • .. : 1 
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СВЯЗЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ·РАБОТЫ 
С ПОДГОТОВКОй ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

И наконец, в течен1и·е того ,периода, когда эти ст.раны будут прн
лагать усил1;1я ,к, созданию вузов или к преобразованию уже имеющих
ся учебных за•ведений •В нужн.ом нап,равл.еkии, нужно :будет подумать 
о ра.сшир·ении вузов, обслуж.ивающих ·район в .целом (об этом ·ювори-

. лось IВЫIШ•е), с тем чтобы оiбесп·ечить одн-оврем·енно под~готовку препо
давател.ей и научно-исследовательокую ра·боту с целью на.илучшего 
исп_ользова-ния немноточи.сл·енного местного и иносl'ранного лерсонала, 

а также дороюстоящего ·оборудования, предоставить которое гр)ЛППе 
соседних ·стран ·буд.ет легч.е, чем .одной стране. Эти с11ра.ны, несомн.ен
н·о, д•ействовали 1бы против сво.их ·со·бст.венных интер.есов, если бы они 
стали растр.ач.и•вать свои р·есурсы на ·создашие ряда плохо оборудован-

' ных вузов со сла·бым пр·еп·одавательским составом на ·с·воей собст.вен
ной территории. 

Поэтому молодые госуда!р·СТ;Ва .и М•еждународные организации 
д:олжны объединить еовои ··оилы и создать научно-исследоват.ельсюие 
центры в области образования, которые обслуживали бы группы 
стран, не обладающих достаточными ·ср·ед.ствами, для того чтобы та
кuй ц•ентр могла им-еть каждая 1ИЗ них. ЮНЕОКО s ·Сотрудничестве с 

. Ар.rент.иной уже создала Ла11иноамериканский ма11емат.ический центр 
в Буэнос-Айресе, а в 1962 году в сотрудничестве с Бразилией- Латино
американский физический центр в Рио-де-Жанейро. Таким образом, был 
открыт путь к более полному сотрудничеству внутри районов, по кото-
рому могут пойти. и другие. . 

С•вязь между научно-ис·следова11ельокой .работой ;и п.одг.отовк·ой 
преподаватель:ско.го •СО·ст.ава, nроводимыми 1в :высшей школе, была хо-· 
рошо •выраж·ена проф. Швар.цем (Франция), 1юторый сказал, что за- · 

, дача ВЫСШеЙ ШКОЛЫ .раЗВИТЫХ ст,ран СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОбЫ ПОДГОТОВ•ИТЬ 
препода.вательский .с;оста·в, организовать первый ц.икл теометрич·еской 
пр.ог.рес·сии. «Именно это .ста-рае11ся .сд~елать ун.и•версит.ет ·В Нанси: .ор
rанизова•в ,исследовательск;ий ц.ент.р по .проблемам образования для 
взрослых, универ.си1'ет начал .подлотовку црепода.ват.елей (инструкто
ров) для промышл.енност.и, ·с·ельского хозяйства и некоторых лече.бныХ! 
учреждений . .В ·ск.ором в.ремени ун,инер.ситет ·собира·ется начать по~го
товку инженеров и препода·вательск.их кадров для раз.вшвающихся 

стран- кад.ров, •которые в.сJ<оор•е зам.енят нас. Наша· -цель- ·Сод:ейсТiво
'вать раз'Вит.ию .стран сначала с нашей помощью, а затем- так .ск.о,ро, 
·как это •возм.ожно, -·без ·На1шей помощи. Вот что мы на·чали около 
двух лет назад. Тот .спрос, с Iюторым встречается университет, п-о·к·а
зыва·ет, на·скольJ<оо эта проnра.мма ·соответствует действин~льной по
тр·ебности. Это д:ействи11ельно ·огромная ·пробJ]ема, .ибо .она •С•вязана ,с 
инт·ересами м.иллионов людей. Эта проблема .имеет практическое зна
чени·е, .и:бо от ·ее р·ешен-ия завиаит :раз.вит.и.е ст.ран. Эт'о разр:ешимая 
нробл·ема, ибо-в почву уже !брошено зд·О·ровое ·семя». 
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ГЛ А В А 4 

Подготовка кадров (на-выки и методы) 

Тем, к'то оканчивает н а ч альную JШИ среднюю школу - •Вопрос о 
начальной и средней школе рассматривался в_ nредыдущей главе,

потреqует·ся по крайней м-ере некоторая п од.г.отов.ка к своей •будущей 
.професони, какой ·бы эт.а пр.офесtия ни •была. Это относит-ся к а к. к пе
редовым, -так .и к -сла·боразв.итым странам . • Наиболее способные вы 
nусКН!ИКИ пойдут, как зто ·был·о .сказано .выше, в высшиое уче.бн ые за·ве
доен.ия , чт.обы стать .рукоrюдит·елями ·ил.и учителями, или сn·ециал•иста 
ми в област.и .гума·нита·рных .и оест.ест·венн.ых наук, ·медици н ы, •экономи- ·t 
wи, ·Стат.исти.ки и во многих друr.их отра.слях. 

·В·ся кое знан:ие •В наши дни в конц-е концов р.олжно найти пр.име
нени·е на •nракти ке . А для .этого нуж-ен 'Цоелый отряд людей, обладаю
щих умен.ием и спос01бностям.и к ручному или м·еханизирован·ному тру· 
ду. Напримеrр, книга- содержит ·она к.онцеш.~;ню мысл.ит-еля, точку 
зрения уч·еного .ил·и советы ·Вра ча- должна бы~ь на.п·ечатана на бу
маге, коrорую нужно <:Доелать с помощью .машин, и их .такж•е. нужно 

сделать. Н а каждой .стадии этого процесса треrбу-ет·ся чье-то умени-е ил.и 1 

техническая nодготовка. Что бы делал хими к .ил;н физик ·без ла•боран
тов ·и 'Гехн·ико.в, работающих .с егG ·материалами и п.риrборам.и? .На что 
годят-ся а рхиrектурнЬiое или .строительные .проекты ·без ИlfЖ·енеров, 1 

.строи1'елей '" .м·ехан.иJVов, претворяющих .их •в ·ж.изнь? 
Проблема кадров в слаборазвитых стра!'fаХ - это не nросто nробле

ма их размещ-ения, числен ности ·И так.ого расnр·едел ения, к·оторое .соот

вет.ст.вовало обЬ/ нуждам на·циональной экономики (c:'>f. IV том ); ЭТо() 
пробл·ема <:оот&етствия качества кадро•в стоящим· перед н.им.и задачам . 
Д€йС'РВИ'Тельно, ·рабочая оила раЗ>&.ивающихся ·стран .соста вля-ет .их .са
мое большое боr'ат-ст.во . Но неквалифицирован.ная рабочая сила сп·ро 
сом н-е пользуется . Име~щихся ·возм.ожностей ·nодг-отовки ра·боч·ей си
лы не хватает, для того чтобы о.бесn·ечить н-еобходимую ч.исл•енность 
кадров ,и нужный уровень nод,оготовки. Доело ·не -только .в том, что не-

• достает организационной .базы лодгот.овки , .. но ·и. в 1'ОМ, что мног.ие ра-
1· бочие, ста·в·шие таковым и .благодаря .c.n.pocy, вызванному ра-сши.р·ени·е~ 

лромышл.енности, им·еют недостат.очное общее о·рр азование ·t" совсем н-е 
имеют подготов ки. Если кто-л.ибо •В сла.боразв.итой .стране :и nолуча·ет 
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лрофессоиональную .nодготовку, то это главным образом молоды-е ра
бочие, получающие н.~которые знания •В процее<>е С·Воей ра·боты . Быть 
мсж.ет, этьго .было ДостатQчно; n.oJ<a nромышл-енность .состояла •глав
ным образом ;из н•е6ольших р·емосл.енных маст-ерских; Н·О этого недо
{;Та1'очно; Ч'Юбы удовлетворять все ра.стущ.ий -спрос на .квалифициро
ванную ра·бочую силу . 

!В качест.в-е nолож.ит.ельного м.ом·ента Генеральный .с.екр.етарь Кон
' ферен·~.~;ии отмет.ил нал·ичи.е значительног.о опыта, который ·слаtборазви
. тые страны могут nозаимствовать, а также накоnление опыта внутри 
.сам.их раз-вивающихся · стран; но ме'Годы •И решения, разработанные 
·в дру.гих ст.ранах, должны быть .при.в-е_д.ен ы в соотве11с1'ви-е с м·естными 
у.слQвия-ми, а н.е .nросто nозаимствова ны {GR.9 (В)]. ,в ме11одах nодrо
:товк·и наблюдает·СЯ 'большой nporpe-c·c. tB доnолнени•е к этому появилась 
.возможность пр.и-м-енеН!Ия новой 11ехник-и (ради·о, телеВ<Идение и т. д.), 

. бла·годаtря 'Ч·ему мо·жно у.вел.ичить -эффект.и·в ность ·С.ОВременноrо обуче
ния. Многи·е из техниче-ских нововведений только что увидел·и с.вет 
13 ·странах с ·вы-соки м у.ровнем раз·вит.ия промышл.енн-ости, .и• поэ11ому 

пол,ная реал:изация их возможностей еще предсто.ит 'В будущем ( В/45). 
Хотя разви.вающ.иеся ·страны ·им-еют возм·ожность во .все возра-етающей 
с11еnени n·ользо.вать·ся ю·омощью в форм·е .м·еждународноrо т.ехнич•еского 
сотруд-ничеств-а, эта nомощь не :В состоянии .решить •Все пробл·емы nод
готовки кадров; но она м-ож·ет к<зал.ить .горючее». 

Раз.вивающиеся страны· должны, н-е колебля-сь, эксп.ери мент.ир.о 
•вать IИ обращаться .к новов•&едениям (В/б). На•р яду ·с .самым рацио
нальным· .использованием уж·е им.еющей·ся базы nодготовки кадров сле
дует ра.зра6отать новые си-стемы .и методы .под.готовки, -с тем чтобы 
уд-овл.ет:ворить сп.ециф.ически·е .ntОтребности каждой -страны. Это потре· 
бует зна-ч.иl'ельной научно-исследоваrельскоr, работы. И д-ействитель-но! 
все участн-и ки д;иску.с.аии .nодче.рки•вал.и необход·имость адаптирования 
чужог-о .оп ыта ·В .местных условиях и- .в том случа·е, если П·Од.готовка 

кадров осуществля~т-ся ч.ерез с.и-ст.ему :международноr.о сотруднич·ест
ва,- н-еобходимость п р-едварит-е.льно.го изучен.ия местных условий 
('8/8). Неоценимую •nомощь оказала ·бы нациQнальная ор·rа·н.изация, 
занимающая.ся .изу,ч~н:ием м·ет·одов tюдr.оrовки 'И обесп·еч.ением уч·81бны
ми nособиями и материалами; наnример учебниками на местных 
ЯЗЫ К·аХ. (tB/9). 

Первым пунктом, по которому в ходе Конференции, по-видимому, 
было достигнуто n·ол н·ое ·единоду.ши.е, я-в:илось мнен.ие, соrл.асн.о кото
рому .под-rоrовка кадров явля-ется самы~ !Выгодным напра-влением раз

вития; эту .nодготовку сл•еду-ет тщательно планировать как ·на продол

ж.ительный, так ·и на к-ор.отк.ий срок и выдвигать ее на самое nервое 
ме-сто в любом nлане· .раз.вит,ия, .ибо в основу •Всякого планирова·н=ия 

кладет.ся щенка объ~ма и качес11ва рабоч·ей .сил ы. Д-остаточно .сказать 
здесь, чт,о технич-еская nодготовка должна планироваться и осуществ
ляться одновременно с ·общим образованием .и что ·н 1'0, .И дру·г.ое долж
Н·О -им.еть ц-елью ·обесп-ечен·l;lе ра6оч·ей силой плана е.кономического раз-
в·ития ·В целом. ' 
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Г ЛМ3НОЕ .S .ПЛАНИРОВАНИИ 

При nлан.ировании обесп-ечения рабочей силой ·необходи.мо устано
вить очередность, .и не толь·к·о .в отношен·и.и nр()фес.сий, но также в от
нош-ении .оnр-е_ц.ел.енных уро.вн.ей и т-иnов .nодготовк.и- то -есть подrотов- · 
ки 1шструкторо13, контролеров, полуквалифи.циро·ванных и квалифИци
рованных ра<бочи х. Задача .nла'На, ра·ссч.итанно.rо на дл ит-ельный срок, 
состоит в ·созд!JНИ.И ·ор.ган·изованной системы n•рофессиональн.ай nод
r.<;>тоsК:И, -которая была бы в с-<ктоян.и:и охватить ·вое нео•бходим·ое стра
не ПОПОЛН·еНИ€ ра•бочей .СИЛЫ раЗНОГ.О урО.ВНЯ КВалифика.Ц.И'И. .Пока ВО 
~.ноr.их из раз.вивающих.ся .стран бу_ц.ет создано :rакое иолож•ени-е, долж
f!9 .буд·ет .и.сrечь нек~н~орое tВ>р-емя, но именно поэтому .СЛ•едует как мож- . 
,но .раньше залож.ить основы та.кой системы . •В n·ром·ежут-очный .. nериод \ 
для удо.вл.етворения неотложных nотребностей развития дыжны быть 

n·риняты срочные меры {.01<.9 (·В)]. Следует п.оложить на чало такому 
курсу •В д-еле nодготов!{\и кад'ров, который -был бы .рассчитан на до.lfтое 
·~ремя, так как мноrи·е раз-розненные попытки обходят-ся дорож.е •и nри- [ 
носят ·мен~;>ше п-ользы, Ч•ем к.оордини·р01ванная уИ·СТ·ема nодготовки . ' 
Централ.изов.анная п.од.готовка .мож-ет дать .большую ·Эк·ономию, .в осо- 1 
беннести на оборудован.ии .и уч•ебных материалах, так как при пощrо- · 
т6вке кадров род.ст·венных ·П-р~ес-с-нй можн·о ·будет 'Пользоваться одним ~ 
н тем же ооорудовани.ем ('В/9, IВ/29). 
.. По.окольку общ.ее 01бразовани•е .состанляет основу п.одготовки , .ва·ж· 
но обеспечи.ть их координацию .. ,во-пер.вых, следует уделять особое ' 
.!l·нимание •матем.а11ИК'е, ест-ественным наукам и дру.лим П'))едм-етам, 

-им.еющи·М .важ.ное знач·ен.ие •в жизни современного 10бщес11ва (как это 
.было от.м.ечено в .пр.едыдущей гла•ве). Во-вrорых, в школьной n·porp·Ц.\f
~e сл-едует .предусмотреть звено, связывающее науку ·С практической 
Жйзнью, включ:ив .в какой-то •форм.е в .n.рограмму обуч-ение . трудовым 
на•выкам ~t .вос.иитывая в учениках уваж.ени·е к nроиз.водит.ельному .фи- . 
3Ичесt<ому труду. И, након•IЩ, для тех стран, •Где .сущест-вуют языковые 
т.рудности, В'асьма важно, чтобы школы давали основат-ельную подr-о- 1 

rовку ПО Т·ОМу ЯЗЫКу, КОТОрЫМ ·будут .ПОЛЬЗОВаТЬСЯ В •ХОде лрофесСИО-. 
нальной и технической nодготовки [GR.9 (В) ] . j 

В ~оде ·обсужд•ен:ия выступа.вши.е •nривел1и 'РЯд nримеров р-ешения i 
пробл-ем указанным •ВЫШе образом. В Ру.мынии nодготовка кадров nро
из-водится .в школах ра.бочеrо учениче.ст.ва и т-ех·нических. училищах,· 
созданных на круnных nредприятиях nромышленности, строительства ' 
н с·ельского хозяйст-ва . ,в тех .районах, где н•ет круnных· пр.ед.rт.риятий, J 

щколы профес.с·ианальног.о обучен.и я оснащаются как производ.ственны- · 
м.и, так и уч·ебными маст·ерскими. Та.кая ои~тема ~;~меет т0 .nреимущ-е.ст
во, что в ней ·обу·ч•ени.е тесно с.вязанQ с произ·в~щ.ством и 'ЧУТКО•·реаr.и
ру.ет на ·&СЯ~,<ое 11ехнич·еское изм.енен•и·е, в•едущее к изменению спроса на 

рабо.чую еилу оnрое_ц.ел.енной квалиф.ика•ции (·В/44). Как .в Из·раиле . 
(оВ/6), так и в Италии (IB/68) mр.именяют.ся ·«смешанные» .ои.с1'емы, 
~;~кЛючающи-е .. ·ст.ационарные п.р.офе.ссиональные ШJ<олы и уч·еничест.во на ; 
n·реДriр:Иятиях (эти ·систе:-.1ы :будут ра.ссмот.рены дал·е.е 1в этой •rла.в.е). 

1

1 

В некоrорых странах .Лат-ин-ской Америк.и (Ар.rентина , Браз:ИЛdiЯ , 
Колумбия и Венесуэла) nocnc в:~йны была создана и получила раз·В!1-
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тие новая <шстема -учен,ичества, ох,ватывающая все отра,сл'и эконо~ми

ки. Ха,рак11ерной ·чер·той ЭТОЙ ·СИСТеМЫ ЯВЛЯ,еТСЯ ТО, ЧТО ВЛадеЛЬЦЫ 
предприятий ·обязаны зач.и.слять в -свои штаты опр·едел.енное ч.исло уче
ни-ков и 'в ,период обуч·ения .выплачивать ·им зара~ботную плату; эта .с;и
стема финансируется за счет ,специального. налога, которым обJiа.гают• 
ся все пр-едприятия, указанные .в ·С·Оответст,вующем законодательном 

акте. В результате этого фонды на подг,отовку кадров увелич.ивают~ся 
rю мере роста э'кономичесrюй а'К11И'В'ности. Разумее11ся, соотношение 
подг:отовки, проводим-ой 'в промышл-енности, ,и подгот~о,вки, про-водим-ой 
в тосударственных учебных учреждениях, в разных -странах не одно и 
то ж~е и зависит 1ОТ м,естных услов.ий, а та~ж·е изм-еняется ·С.О вреиенем. · 
Самое ~важное, -однако, .заключа·ется в том, чтобы ход подготовки кад• 
ров чутко р·еагиро·вал на потребности ст.раны м на 'ИЗМ,енения, проис• 

. ходящи'е ,в промышл~енности. Для 'Э11ОЙ цели необходимо .сотрудниче-
• C'J)BO между ·-пра~витель.ством и ортан.иза,циями предприн:и·мателей и ра
бочих [GR.9 (:В)]. 

В таком неоднородном мире, как наш, необходимы различные ти
пы .. подготовки кадров, и следует ожидать поя~вления многих систем: 

Одна из ·Систем предусма'I'рива,ет подготовку специалистов-т·ехник.ов 
вс-ех видо'в .в 11ехническ,их институтах, для поступленяя .в которые Н·еоб
ход,имо законченное средн-ее обрр.зование. Курс т·ехническог-о институ
та, обычно ра~ссчитанный на три .года оlбуч~ен.ия, ох,ватыва~ет основные 
научные дисщшли~ны, но прежде всего да,ет уЧащимся основные UIOЛO: 
ж~ения и практику по из,бранной <:п·ец,иальности. Такая· система, которая 

1 
существует 1во многих 'высокюраз,витых ,стран.ах и .в-води'I'ся 'ими во мно-

_гих разви~вающихся странах (или к·опируется этими странами), в усло
виях слаборазвитых ~стран облада~ет определ~енными недостатками. 
Здесь -.южно ·упомянуть необходимость обесшечrения мат~ериаль~ной ба· 
зой (т. е. зданиями, ла,бораториям.и и маст~ерокими) отдельно средних 
.и техн.ических у·чебных за,в~едений и необх·од.имость удвоения числа пр.е
псдават.елей no основным научным диоципл.инам, а в таких кадрах 
ощущает-ся -большая шехватка. Следует им·еть 1В .виду, что люди, посту• 
пающи~е в такие учебные заведения, как пра-вило, окажутся сла,бо под
готовленными, ~если не ~по ·математ.ике, т·о по естест,венным наукам. 

Кроме того, это rбудут люди, ко11орые, оказавшись не в состоЯ/нии по
пасть .в унив-ерситет, .будут ТЯ'Ж·еЛQ П·ереж.ивать крах своих честолюби-

- вых стр-емлений. Поэтому можно ·было бы ,сделать .вывод, 'гов-орится 
в отчет·е Генерального с-екретаря, что сп,ециалистов в оrбла.сти техни-
юr 1)\1ОЖНО было 'бы ·г,от,ов.ить 'бол~ее эффекти,вно и ·С м-еньшим н.ап'Ря~ 
жеаи·ем ··воех Р'есурсов ·СЛаборазвитых стран, ·если 'бЫ 'была зал.ож·енаr 
хорошая ,основа такой подготовк·и на предыдуll:':ем этапе образования, 
а ,им,енно 1В ~средней шкоJiе. . . 

Подготовка специалистов в области т.ехники ,в уче.бных зав-еде-· 
ниях, дающих 'вместе -с тем ·общее образовани·е, уже о.существляется .в
некот·орых странах. Один ,из видов такой подготовки состоит :в том, что 
учащиеся, nрошедшие прибл-изителъно девятил.етний кур.с обуч-ения в 
начальн.ой и 'неполн·ой средней-школе, проходят четырех- или пятил,ет
нлй курс обучения _в среднем технJ:!_ческом учебном за·в,едении, .в кото
ром ~они на·ряду с ч_зуч~ением те~нических дисциплин получают. общую 
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подг-отовку по гуманитарны~ наукам, языкам и основным ест.ествен

ным наукам. Эти учебные завед-ения имеют целью дать полную подго: 
товку по основам .,одной из весьма .м:ногоч.и,сленных ·сп,ециальностей, к 
числу которых относятся неоколько инж·енерных ·сп.ециальностей, т·ех
ническая И ЯД·ерная физика, ПрОИЗ•ВОДСТВО ЛрОДОВОЛЪСТВеННЫХ ТО'Ва.ро.в, 
строит·ельство, транспорт, связь, сельское ··и л'есн.ое х.озяйство. На этой 
основе строится практическая под•готовка .в учебных ма·СТ·ер.ск•их и 
фермах, а в т.ечение известного 1врем·ени учащ.ихся прикрепляют к тому . 
или иному промышл•енному пр,едп'Риятию, что ·составляет неотъемлемую 

ча·сть учебного курса (K(l2, 'К/71, К/91). · 
Иной подход принят •В «общеобразовательной школе», созданн·ой 

в Соединенном. Королевстве. Програм~ой такой школы 'Предусмотр-е
но получение среднег-о абраз·ования, состоящего из трех этапов, а так
же возможность .выбора на одном из этих ·этапов одного ,из д•вух пу
ТЕ:Й: профессиональную .подт.отовку в .стенах школы, в результат.е .ко
торой учащийся ,станов.ится техником или к.валифицированным ра·бо
чим, :или подгот·овку для дальнейшей учебы ·В университеТtе. Характер
ная особенность этой ·сис"Гемы - подв•едени·е учащегося к тому р·оду 
дсят.ельности, к·отqрый, по вс·ей в·идимост.и, подходит ему лучше· •воего. 
Цель этой системы- поднять 'роль квалифицированн.ог.о ра,бочего и 
техника путем 'включ·ения профеоси.онально-т.ехнической под.готовки 1В 
программу обуч·ен.ия да·ж·е ·лех уч.аЩИХСЯ, КОТОрые .ВПОСЛеДСТВИИ ПОtСТу- ' 
пят в высшую шк.оЛу или по окончании ср·едн·е•го .образования поступят 
на работу '(К/93). 

В другой стране около 30% учебного времени занимают общеобра
зовательные .предметы, а остальн.ое уходит на препода.в.ание т·е~ниче

ских дисциплин. В сл·едующем случае математ:И·ка и естественные нау
ки занимают 12% учебною врtемен.и, гуманита·рные науки, языки .и ис
кус.ство- ОК·ОЛ·О 27%, физич•еская подлотов ка- 10%, а ост.авшиЙtся 
51% отводится на специальные технические дисципл'ины. Круг пред
метов, включенных в разряд гума,нит<tрных наук, в~есьма широк и ,вклю

чает социологию, историю, г·еографию, пра.во .и 'Экономику (К/12, К/71). 
Как бы ·ни ра.спр·едtлял·ось учебн.ое 'время между общео-бразова

тельными и Т·ехнич·еским.и дисциплинам.и- при этом д:ол·жны найти 
место гибкость и экоперимент.иров.ание,- некоторые общие пол9жения 
при составл·ении пр·ограммы являiQтся обязательными. Нев.озм.ожно 
переоцен.ить огром'ное значение математики в кач·естве общеобразова
тельного предмета .и неоценимого пом·ощника специал.иста-тех1ника ·в 

работе по его специальности. При составлении учебных п-рtо·грам'м и раз~ ' 
ра·ботке методов сл.еду·ет уделять большое •Внимание 1Последн.и.м дости
жениям 'в этой отрасли (.К/93). Затем, поскольку основные науки пред
ста•вляют ·Собой ·Основу, .на которой строится совр.еменная Тtехника, спе
циалист в оtблас:и те~н.ики должен им.еть общее лроедставл·ение 10 прин
ципах, лежащих в основ·е его .специальности. 

В дополнение к этому научная подготовка специалиста в области 
техни·ки должна дать .ему ,возможность 'быть всегда на уро·вн·е раз.ви
тия Т·ехники и у,спешно продолжать учебу с целью повышен.ия св.оей 
п.роиз·водственной квалификации. Для •этого нужно, чтобы преродава- 1 

ние оановных наук 'было· организовано на ·со.вр·ем,енном уровне и что-
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бь1 учащийсл позна•вал .«механизм» науi<И, а ·н е зазубри·вал •груды фак· 
тов . .Наконе.ц, нужно, ЧТ()1бЫ ·оn.еЦ.иали.ст .в област.и техни!{и имел ~оро
шее общее образован•и·е, которое позволило бы ·~му стать полезным 
чл·еном общества , дало бы ему культурную nодготовку, . достаточ ную 
для того, чтобы понять знач·ение своей работы · и е.е место в эконом и 
чес-кой структуре, и •nозвол.ило ему разоумнq nри·~·п·осабл·и·ваться к оизме
няющ.им-ся у-сл-оВоиям его производ'СТ'ВеН1ной деятель·носl"и и личоной 

жизн-~ {GR:43 (К)) . 

МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНОй ПОДГОТОВКИ 

В ОБЩЕй СИСТЕМЕ. ОБРАЗОВАНИЯ 

Г-н Б. Фортин (член секр.ета•р•и ата Конференции) указал, что фа.к-
. rop времени требу.ет, чтобы обуч-ение n·роводилось в самые сжатые 
сроки. «При этом,- -сказал он,- слишком ча-сто имеют .в ов.иду тот тип 
под-гото вки, который ' был лринят в некот-оры х промышленных странах 
.во .время второй м.иров.ой вой.ны -ил.и сразу n-осл.е нее. При эrом peiiЬ 
идет о чр·еэвычайн.о ·бы-с11ром озн акомленион с узкой сnец-иальностью, в 
то время как ускор·енное обучение в ·разви•вающихся остранах должно 
означать по сущест-ву расnростран-ение та кого т.и•nа подготовки, кото· 

\ рый обесn.ечивал бы сам.ое .высокое качест-во и носил ·бы -самый разно

сторонний хара-ктер . .Иным-и сл.овами , Н У'ЖНО стре-м.иться к тому, чтооы, 
облегчаn учеб:ные программы -и .изобретая новые метQды, в бол·ее корот
кий срок обесnечить адекватный уровень nодготовки . Такой метод мо
жет найти n•р.им.енени·е во многи х видах обучеаия; .в ра;з,ви·в ающихся 
странах он н-еобходим , и п р.им.енение его там требует больши х усилий 

и -воображения». . 
Поскольку н.е •всегда .возможно добиться необх.ор.имого качества 

тюдготовки в -сжатые -сроки , неабх-од.и мым у-слови-е.м примоенения с.и-ст_е· 
мы ускоре:н.ной подгото-вки я.вляетс~ п-остоянное .ловыw.ени·е квалифика
ции 11 уч-еба тех лиц, которые уже заняты на nр.оизводст-ве . оВ nрошлом 
на это обстоят.ельство не обращали достаточного .вн и ман-ия . Итак, г-о
товить кадры в ·раз•ви.вающих~я ·странах следу.ет быстро. Прежде чем 
создавать новые м·етоды, нужно исnользо-вать ·все .имеющиеся; ·В то же 

•Время нужно создать ад~к-ватную си-стему под.готовки в ма-сштаоб.е . всей 
· страны, ибо на.илучши.е средст-ва и м-етоды .ОJ<а>!<утся .бесоnол.езными, 
-если с.и-стема иод.потовки nорочна ·в целом ид·и ее н-е сущ.е-ст.вует вовс-е. 

Те ж-е соображени я указывают на н•еобходююсть ·из-вестной .стр-огост:и 
nри от.бор-е новых -методов, ·С т.ем '•тобы f}ОЗд·ерж.и-вать.ся. от nрожекти
рования, основаиного и~ключит-ельно на -соо,бражениях престижа . Из 
этого следует та кже, что глубокие изменени я в производственном об: 
.пик-е nредn·риятия могут быть дост.и.гнуты лишь. путем одновременного 
на всех уровнях nр.ов·едения професс-ио.нального и -сn-ец,иализированно-
го обучения. . 

Указанны•е критерии, •казалось бы, п озвол·яют нам оnределить ·и 
идеальную систему проф.ессионал ьно~ п-одготовки, которую ну·жно ли;шь 
п р.и-вести в соот.вет-ст.вие -с теми ю1и -и-ными сn-ецифическими у:словиями. 
Анализ nоложения ·В сла-бор азв.итых странах nоказывает нам, что при -



думать такую идеальную си.стему невозмои<шо. Тем !Не· менее идеа.lь'
ные •СИС'Гемы могут .быть ·созданы 1В ходе выиолн·ения всеохватывающе, 

r·o плана профеесиональной под:готовки, и -это означает, чт.о •вся дея
тельность 1В этом напра·влении должна .вы11екать .из сагла.с.ова.нных ре" 

шений на национальном уровне. Добиться этог·о нелег.ко. Практ.ич€сюrе 
пробл·емы ор•ган.изационного характера, ка.сающи·е·ся, например, учреж
дения к·оми·ссий ·или г.осударственных к·омитетов по профессиональному 
образ.ован.ию или .создания м·еханизма, .координирующего гюдготовку 1u. 
различных ·секторах экономики в различных районах, не представляют 
непреодолимых трудно1стей . .Гла·вное состоит 1В следующем: Т·е, кто де-. · 
ла1ет nолитику· в во•просе под~готовки кадров, должны т.вердо знать, что 

этот •вопрос нельзя решать наугад, что профессион.альную подготовку , 
следует ·систематически планиро·вать так, чтобы она ·С.Од·ействовала на- 1 
циональному ·раз1В.ИТ·ИЮ. Это гораздо труднбе. 

Политшку в области профеосионалыной подготовки следует прово
дить 'в связи с ·общим напра.влением развития страны. Для этой .це
ли необходимо сотрудничество ·с· учреждениями, занимающим.ися пла
нирU!ванием экономик•и и общей оргашизацией лющрких ресу,р·сов. Пред
•в-идение •будущей потребности ·в ра•бочей ·Силе да.ет основу для выра1бот- j 
ки программы профеос.иональной подготовки, особенно в 011ношении 1 
уровня подготовки по тр.ебу.емым специальн·остям, •по крайней мере . 
при планированИи на. короткий срок. Ор.ган·изовано ли професси-он аль- · 
ное ·обучени·е 1в учебных центрах ил.и только на предприятиях, прово-

б u 1 
дится ли оно .в уч·е ных заведениях .или находится в непоср·~д~ст.веннои 

с·вязи с той или 1иной отраслью пр.омышленности, успех ,ег.о .буд•ет за
•висеть от того, на·сколько ·е•го программы и методы соответствуют 

реальной обстановке и потрЕiбностям производства .и -экономической 
жизни. 

Различные rочк.и зрения- •одн·И пред•почитают готовить кадры н•е
посред:ственно !На предприятиях, а другие- в уч·ебных цен11рах -•выrе- ~. 
кают из ·Совершенно различных ис11орических предпосылок. В аекото
рых ·Странах ·отсталый характер nр•еДtпрtиятий и низкий ·образователь- 1 
ный и Т·ехничесiшй уровень младших руководител·ей пр.оиз,водст.ва вы
звали бы полный неу·опех любой •ПОIПЫ'Р]{И построить' прюфе1осио1Нальную 1 

под.го11овку на такой основе, хотя ее можно 1было •бы пос'Гр·оить на ба
зе •предприятий С·овременного типа, располагающих хорошо подr.отов· 
лс:нными инструкторами. А •В других странах постепенное отд.елен.ие' 
уч·ебных за•ведений от предприятий принедет к выпуску кад·ров; непри
годных для раб.оты на произ,водст.ве. В третьей ·группе <:тран «ком·бини- 1 

рованная» форма под.готовки, ·СОзданная для того, чтобы изба·вить.ся от 
недост.атков д•вух .вышеназнанных систем, прив·едет к тому, ч11о она 

совм.естит н•едостатки и 11ой, и дру.гой вследствие, например, недоста- : 
точной .к.валификации ни3шего командног·о .состава пр·едприят.ий, н-из- · 
ко.го уро·вня пр·епода•вательского ·состава, недостатка ·оборудования в 

у'Iебных центрах .. В стран·е, ·где усл.овия поз·в-оляют орг.анизо.вать ·спе- , 
щ1альные учебные завед·ения профессиЬнальной нодrо11овкм, ничто н.е 
меша·ет .централизованной с.истем•е . .подгото.вки кадров обеспечить ши- j 
рокую материальную ·и иную помощь предп•риятию или .группе пр,ед-

1 
приятий, которые по той ил.и иной прич:ин·е не могут полностью право- , 
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дить професс.ионалыную подго11овку в уч5бном центре. В этом слу
чае- как .и .1;3 д.ругих -.было ·бы несьма полезно создать .в рамках; на
циональной системы подготовки кадров отделы по .под.готовке кадров 
нёпосредс"Гвенно ·на предприятиях. 

Что касается уч·ебных про.грамм, то мы tВИдим, как необходимо 
обеспеч:ить полную подготовку (общую, научную и ·техническую) на 
•всесторонней, а не узкоспещиализирова,нной 1базе. Из таких сообр.аже-. 

~ !:ШЙ, подт.верждающих nриведеиные .выше вз.гляды на у·скоренное 
· ;збучен.ие, снова .выте.ка·ет, что .главное внимание С..'Jедует .соср•едоточить 
на дли"Гельнqй непр•ерывной под•готовк·е: :специализации, адаптации ,и 
последующем .повышении квалификации 1на производств.е. 

В таких условиях было бы опасно пересаживать систему. профес
сионаштой· пощ1~отовки, устоявшуюся 1в развитых и промышлен•ных 
странах, на .по<:шу раз.в·ивающих·ся ·стран. Структура и ·содержание та

,. кой с-истемы, узк.оэмпи-р.ич•есюий . ха•рак11ер подготовк·и и чрезмерная 
продолжительность професс.ионального ·о:бучения •в развитых странах в 
общем·не о11вечщот потр.ебностям :раз.вивающихся .стран. 

На-кслнец, -соот·ветствующая· у.с.ловиям tпрог,рамм.а должна .в.ключать 
курс ликв.идации неграмотности, .а также дополнительные общео6разо· 
ва11ельные курсы, пр·еду·смотр·енные с учетом пробелов в -образовании 
рабочих. Такие курсы могли .бы быть предусмотрены даже 1В пр·офес
сиональной ·подг.о'ГОВК<е на предприятии. Новые 1виды подготовки долж· 
ны дополнять-, а не дублировать общую сист·ему образования и про
фесоионалыной подготовки. СлишКоом часто ·случается, что в течениедол
Гого времени люди получают .техничеокюе образ·ова·.ние, а, оказа.вшись 
на произ,в-одстве, практически вьиюлtняют те фуНIКJщrи, осуществлять 
к-оторые они мо,гли бы .научить·ся с помощью систе.мы профеосиональной 
подготовки. К!роме '!10f10, система профеосиональной подготов
ки, призванная ,е,лужи1'Ь дополнением к системе технич-еского о·бразова-

1 ния, обнаружива.е.т 11енденцию к перерастанию ,в па•ралл·елыную с.исте
му. Слабор.аз•витые .. с,:1'раны не могут поз•вол·ить ое•бе транжирить ресур-, 
сы.таыим образом [GR.9 (В)]. 

ЧТО ГЛАВНОЕ ДЛЯ )СОРОШЕИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Прежде ч·ем оста,нов.иться на неК<оторых конк·ретных прим•ерах из. 
числа .планрв ор•ганизации подготовки, представленных на Конферен
ции дел.е.гатами разл:ичных ·районов .мира, полезно ·было бы обобщить. 
некоторые ши•рок·ие принципы, которые .пр·едста•вляются на·и.боле.е эф
фектив·ными ·В дел·е пощго'Говки н.аие).ольшело числа людей в ·на.ибол-ее 
ке:ро11кий с.рок ·без •сниж.ения качес11ва ·обучения. 

Первый 1ИЗ этих пршнц.ипов состоит ·В том, что подготовка кадров 
должна планироваться как часть национального раз•вит.ия и -быть •ОС
нована ·на -оценке .потребнос1и в раtбочей •силе. Далее, сис11ема подго-
1'овки должна быть гибкой, с тем чт·обы она учитывала возм,ожные 
изменения .в произ·в·одственном проц.ес-се ·и развивалась в ноту с про-. 

тrессом т.ехниК<и. Подготовку кадров _,всегда •С.Ледует рассматр:ивать как 
_непрерывный процесс, ·оБязанный с .общим образовал~:~ем_. Она должна, 
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учитывать- •В пре,ц.елах практ.ическюй целесообразности- место рабо
ты и Индивидуальное развитие ра·бочего. Не менее важно, что.бы дело 
подг-отовки .кадров пользовалось как .м.ожно .большей под,цоер•ж.кой t·o 
стороны ·общества в целом. ·· 

При под!готовке кадров оел·еду•ет прежде •вс.его прин.имать во •внима
ние местные нужды .и ·условия. «Опыт дру•гих может быть порекрас:ным 

, сырым ма11ериалом для н·еза•висимого мышления, но н·икогда не должен 
занимать его ме~то»,- сказал одИiн из выступавших (В/6). Четко орга- . 
н:из·ованные си·стемы ученичества, которые приносят столь большую 
пользу ·в некоторых запад'ных странах, были бы непригод·ны в странах, 
где прежде всего необход'И'МЫ быстрые результаты. Поэтому в 1не•которых 
странах нашла успешное при.менен.ие ·система, изв·естная под назва- , 
нием «ускоренная подого"Говка •взрослых» (В/8, В/45). Эта. СJ.!·Стема была 
принята -нек-оторыми западными державами во ·время второй мировой 
войны, и·.в -св'оем пр.имен·ении •В ,раз,вивающихся странах она выглядит 
несколькq по-дру.гому, ка.к уже подчеркнул г-·н Фортин, ~и·бо последни•е 
нуждаются ·В том, чтобы д.ать подгот.овку таким •Взрослым людям, кото
рые 'В первый •раз пришли на предприятия и ·и·меют·недостаточ,ное обра
зование илои вовсе не· имеют его. 

В таких .случаях под.готовка· взрослых обычно ведется стационар
ным .способом в сп·ециалЬ!ных учебных центрах, условия К·оторых напо
минают пр.омышленные. ,Каждый из 'ин.структоров ·облада.ет высокой ' 
квалификацией 'в опред~енной •професси•и, и обуч.ен:ие носит преимуще
ственно пра.к11ический характер. Такая ор•ганизация подго11овки I<адров 
была создана французскими властями п.рн подготовк·е кадр·ов в обла
СJ и riроизводства электро1Эн·ерг.и.и и в -области электроснабжения •в. не
которых африканских .и латшноамер.иканских .странах (.В/29). 

Эта сист.ема пр·едусматр·и,вает краткие курсы обучения, благодаря 
которым ·большое ч.и.сло ра·бочих в короткий ср·ок получает подг.отонку 
для раrботы по той ·или .иной специаль·ности; наиболее успевщощих от-. 
бирают для дальнейшего о6учен1ИЯ. На са·м·ой первой ступени та1кой 
системы обучения неквалифицированные рабочие пол_учают элементар
ную подготовку по той или иной слецнэ.лы10сти, а также uбщее обра
зова,ние, а IB случае необхоод1И'М'0'СТIИ !ИХ учат читать 1и писать. Самую 
:высокую ·ступень соста•вляют курсы для контро.[!ер.ов и техн-иков-элект

риков. В отношении подоготовки новог.о пополнения промышленности 
преобладала та })ОЧка зр•ения, .что обучение должн·о происходить на 
р:Jбоч.ем месте, а не •В школах ил·и других учебных зав.еден.иях. Но даже 
те, кто отвер.гал втот взгляд, обыл.и согласны с тем, что подгот.овка · 
должна быть тесн.о связана .с Производств•ом. Р.емесл'енные учил·ища 
должны действовать при больших промышленных ·и -сельскохозяйст.вое,н
ных объедИIНеНIИЯХ. В ·paЙIOIHaX, где· Не'Г бО·ЛЬШIИХ 'ГI'ред'П'Р'ИЯТИЙ, оПОДГОТОВ-. il 

hY СЛедует ПрОИ'З·В·ОДИТЬ оВ .СПециаЛЬ'НЫХ П'рОИ'ЗIВОд!С"I1ВеННЫХ ма•стерс.ЮИХ 

при ШIКОлах .пр·офе,ссиоональною обучоеншя. Как было ука'ЗаiН'О) !Выше, под
готовка может быть оргаон•изо,ваона комбwн•ир:оваонным 'С'ПОсобом, пр:и 
котором 01на про1и·сходит •по•пер•е'мен:но в учебноiМ заведен·ии и на пред
приятии. В дейст-вительности большинс11во сла.боразвитых -стран при
меняют сочетание различ,~ых ме'Годов по'д·готовки, как .это .следу·ет из 

пример.ов, привоеденных ниж·е. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА . 

.Говоря •О н,овых системах nр·офессиональной nодготовки .и учени-
4ества .в Объед.ин·енной Арабск-ой Р.~слублик·е, д-р Али .Шэб эам.ет.ил, 
4То раз·вивающейся .стран·е •весьма · ·Важно пра.в·иль·н·о •ВЫ•брать перво
очередные задач.и . Начиная подготовку .кадров в стране, где нет про
мышленност.и, необходим:о обратить осн·овное вн•имание на школы про
фессионального обучения .и ц.ентры профеоси-ональной л-од.г.отовки. Был 
с-оздан .и нст.итут по П'Одготовке инструкторов, ·и это было •един.СТIВ·енное 
учрежден·ие такогю рода на :Ближнем ВостоJ<е: План-ы п-одготовки 
nредусматри.вают подготовку сель·с.кохозяйственных ра:бочих, состав
.1яющих б-ольшую часть ·6,5 мл•н. рабоч•их ОАР . 

.Выл.и •пр.ил()ж-ены .самые ·большие ус-илия к тому, чтобы изменить 
. отн'Ошен·и·е к физич-ескому труду. Методи-ка О•бучен.ия ра-ссчитана ·на 
с.реДtний уровеЖ> образован·ия . Практ.ическую подготовку дают школы 
nрофессионального обучения, работающие в две смены с восьми утра 
до девяти ве4ера. Уделялось постоянное •внимани•е закуnк.е · необходи-· 
мого аборудовааия; к кажд-ой професс.иональ·н.ой шк'Оле <:ельск-охозяй
СТiвенного профиля •была лр.икреnл·ена ферма площадью не М·енее 
20 rектаров. Число учащихся за десять лет nоднялось с · 18 тыс. до 

· 100 тыс., а числ·о школ п.рофесоионального ·обу4ен.ия •Возросло с 23 
ДО 180. 

Одна -из трудностей, -ст.оящих на пути под.готов.кt~ :кадров в ОАР, 
состояла прежде в.сег.о в стремт~нии ·родит-елей к .т.ому, чтобы их д:ети 
n-родолжали уч-ебу .и окончил:и .высшее учебное за.в.едение. Затем очень 
трудно было обесnечить школы инструкторами; отсутствовала техниче
ская л.ит.ература на арабском язык•е. К -счастью, сnециализированные 
уtJрежден·и я ООН •пришл-и 'На ·nомощь Объединенной Арабской Р.ес·nу.б
ли.ке, наnра·вив специалистов, предоста•в.и•в -ст.ипенди•и, составив nодх-о

дящие nрограммы обуч·ения, а также обеспечив пер·евод лит.ературы на 
арабский язык. По программ.е ·вза.имной n.омощи оказал.ось возможным 
еж-егодно •ГОТО'В•ить 2 тыс. человек за границей. Оценка этой системы· 
спустя восемь л.ет nосл<е ее .организаll.'ии показала, . что на.иболыuую 
т-рудность представляет факт.ор времени. что, nос1юль·ку разв:итие

это вс-е у.окоряющийся процес-с, пер&оначальные ус.ло.вия системы .ско
ро мо·гут оказаться край·не ·недостаточными и что :nромышленность .сама· 

должна заняться проблем,ой подготовк·и кадров и взять на себя боль-
щую часть заботы об втой под.rотовк.е (В/9). · 

В Япон.ии, сказал д-·р 1Сwгетоси Муракам·ия, професси-анальное 
обучение, ·построенное на -основе эаК'Она о .профессиональной подготов
Ке, д-ели'ГСS! н а две категори.и: «обществ-енная п·рофес·сиональная nодгr
товка», о'бесп·еч и•ва.ема я :го су да рст.вом, .и «П рофесси.Q\Нал ьна я под.rотов-

. ка в промышленности», обе-спечиваемая владельцами предnр·ият.ий . 
Х:1рактерно, что··nо сра·вн-ению с е-вроnейским-и -странами, ежазал -этот 
ора'Гор, «о-бщественная nрофесс.иональная nодгото.вка» квалифициро
В4нньrх рабочих в Яnонии и.грает -большую роль. Чrо ·каса.ет·ся «про
фессиональ!-!ОЙ П·Од•готовки •В промышл.е-нност.и>>, ·то сис'!'ему ученичест
·ва, -подобную rой, к.оторая n•реобл·ада•ет ·в е-вропейских стра.нах, можно 
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увидеть лишь в некоторых, требующих ·ВЫсо~ой квалификации отра~
лях домашней промышленн'ОСТ·И , •В то 1время как в индустри.и шщиви
дуальные предп.р-ин.иматели, как правило, о6еспечи.вают сист.емат.ич·е
скую nодготовку .своих рабочих·~ ра•бочее вр;емя, выплачивая з1м ооыч-
ную зара{)отную плату. · 

Это объясняется тем, что ·Ка•питалистич·еский спос·об П·ро.из•водост.ва 
в Япони.и разв·ился nозже, чем •в Европ-е, .и ут.вердился главным обра
зом путем быстрой п.е•ресадки высокого уровня .квалификации из других 

стра·н. Поэтому подr<>товка ц.еховоrо ремесл-енника до р.еволюц·ии .Мэй
дзи ;и подготовка квали.фицированiНоrо рабgчеrо на нынешнем этапе 
l<а·п.итал·истическоrо промышленноrо пр·оизводст.ва· не составляют частей 
одооrо ·и того же проц.есса раз.вития. Кром-е того, .вследст·в.и.е недостат
ка квалифицированных рабоч.их •было весьма силыным стр.емление 
Лр,едприЯТИЙ ГОТО•ВИТЬ ;ИХ у С~бя . 

Как Qтмечалось выше, t<•валwфи.ц.ир.ованные рабоч.ие восаиты.ваюrея 
главным образом в системе общест&еНJной •професс·иональной подготоо
ки и в .с-истеме профессиональной подготовк.и 1Внутри промышленност.и. 
Общест-в-енная профес.сиональная riодr.отовка- это профессиональная 
подготовка, обесnечиваемая •В обычных уче~нрrх .центрах, общих цент
рах П'j)офес.сиональн'Ой подrотовки, глаВJных центрах пр.офеооиональной 
подrотоВ'ки, а та·кже в ценrрах профi:>соионалыной подrоrовки для физ·It
чеоК'И wеnолноuе'Н'ных лиц. Та'М, где пр·офеосиональное обучени·е с раз·ре- ·, 
шения Министерства труда орган·изуется городским иди сельским само
управлением, а-сс<;>циацией коммунальных услуг, профсоюзами 'И други
ми юридическi'!МИ л·ицами, такое обучение рассматрив~ется как 
общественон а я щюфеоаион аль н а я под'rоrовJ<а .. Общест.в€1Н<н &я профессоио
налJ;;ная по,дгсrr01вка доююна про·водиться в .соот.вет.сТ1Вии с 111равилами, 

содержащим·ися в постановлении Мин·истерства труда и ка-сающимися 
сроков, ·вопросов оборудования и других проблем. Инструктор профес
сиональноrо обучения должен иметь л'Ицензию, предоставленную Мини-
стерством труда. . . 

В Итад·ии. подготовка ювал.и.ф.и.ци.рованных · ·рабочих проводит.ся •в 
школах или уче;бнык учрежд-ениях, находящихся ·В вед.ен.ии Мини
сrерства проовещения, ·ил.и на промышленных пр.едприятиях- в фор- 1 

м.е уч-еничества, рассматриваемого как про.изводственf(ая абязанfюсть ; 
МОJ1Одых ра·бочих, ил·и •В форме I<урсов по подгоrовке квалифtщирован
ных рабоч.их. Эт.и Л'ОС:f'едние .находяТ>Ся в •Ведении Министерст-ва тру-.: 
да .и социального планирован.ия; !3Мест·е ·С тем ·В ведении этого мини

·стерства находя'I'СЯ и курсы . для уч'ен·иков ·на произ•водс'Dв·е. Уче:бные 
кур.сы в требующих ~вад111фикации ·отрасл ях, отличающи.еся своей 
пра кт.ичес·кой организаци-ей ·и быстрым ростом, были созданы для т-о
го, чтобы удовлетворить спрос, существующий на рынке труда. Эти 
цент-ры обуч·ен.и я ·В отраслях, требующих к·вал·ификации, Министерст
во труда П'Одчинило ор·ганизациям, п.одучившим на то :Н•еобход'имы-е•FI'ОЛ
номоч.ия. Посещение таких курс.о.в я•влЯ.ется .с.~~одным и заверша.ется 
получени.ем удостоверения, которое обесп.ечн•вает его •Владельцу пред
почтение nр.и n·оступлен'Ии на работу или пр.и подучении докум-ентов, 
необходимых для переселения. Для подготовки инструкторов с целью · i 
испо~ьзова!ния .в отраслях пр·оизводства, требующих ювалиф.икации, н 

104 



Италии были созданы два ·на циональных центра: лервый центр нахо
дится •В Генуе .и обслужи·ва-ет металлургию, а второй -.в Неаполе и 
обслуживает .строит.ельст.в-о. Кром-е тою, организованы курсы дл я инст
.рукторов, уже работающих ·В кач.еств.е так.овых (так называемые «ди
да.ктические» курсы). 

Из э.то.rо итальянского -опыта, по всей видимости, •выт-екают д-ве 
формы лом'Ощи развивающимся странам в деле создания хорошей 
системы подготовки на лусгом м.есте ил.и приспособления уже сущест
вующей •СИ·стемы к 'ме.стным .нуждам. Во всяко·м случае, должна быть 
организация; занимающаяся составл·ени·ем учебных nрограмм и стан
да·ртизацией . обуч-ения. В эт-о д-ело- как в создание координирующей 
орган.изации, так .и в лоД'готовку инструкторов,- по сл.овам г-на :Пал
:1Iа•вич.ин-о , Италия .м·ожет ·сделать важный ·вклад ( В/68). 

При экспериментированин в деле профессиональной подготовки и 
,образования в Изра.иле задача .состоит в поисках пуr.и к тому, чтобы 
в как моЖtно бол·ее раннем .возрасте ознак.омить людей с материалам.и, 
орудиям.и труда ·и .соо'!'&еrет.вующими пр.оцессами и таким образом .об
легчить .им выбор .лрофесси:и. Поскольку среди населения Израиля 
имеется скл-онность к спе.циальностям, не связанным. с производитель

НGЙ дея11ельностью, .ознакомлению с теХ:н·икой пр идают как можно бо
лее привл·екательную >форму. П'Оскольку мн·огие учащиеся я.вляюl'ся 

. недав.но пр.и6ыв.шими имми.г.ра.нтам.и, которые не успевают зав.ершить 
.эконом.ич.ескуlо, сациаль.ную и культурную адаnтацию к тому времен.и, 

· когда они nриступают :к •лрофессиональной подготовке, всякая про
гра•мlма та·кой подготовки должна включа7ь многие 'В'ОПросы общего 
обр азоваiНИЯ .и гражданс11венност.и, а также языки. Особое ·вниман.ие 
обраща.еl'СЯ на н·овые методы лодг.отовки, которые по ·возможности со
четают преимущ-ества различ.ных кла.ссич.еских -образцов и в.мес'!'е с 
т.ем от.вечают потребностям различных групп на·селения. В силу на
званных о.бстоятельсnв на настоящем этал.е нельзя уделить такого ж-е 
внимания . макс.имальной экономической эффективности подготовки, что 
могло бы быть достиnнуто nутем пр.именения .стандарт.ных образцQв, 
хотя носл•едн.и.с х-орошо ·извест.ны •В других обла·стях мира. 

Для п·одростк.ов в возрасте ·ОТ 12 до 16 л.ет был.и учр·ежд.ены тех
нич•еские ·клубы, 'в которых они в теч.ение двух или трех ·веч·ер-ов в 
неделю п.олучают ·оnредел.енную политехническую подготовку. Такая 
пре:дпрофесси,ональная ·nод.готовка начина·ется в д·ВУХ последн их 'клас
сах начальной школы (12-14 лет) и .им.еет •В виду четко олр.едел-енную 
специа:ль·ность. Большая часть выпуск.ников такой школы получает за
тем .собств.енно flр.офессиональную nодrот·овку. В средн их школах •В-в·е
д.ен двухл·етн.ий курс rехнич.еского о·бучен.ия, и эти занятия будут пре
вращены в nро:фессиональную под.готовку в собственном смысле'слова. 

Были ор.га.низованы кур,сы професси·о.н альной подгото·в.ки, ра·ссчи
та:нные на срок .от 6 д.о 12 месяцев ·и предшесг.вующие •постуnл.ениЮ на 

· ра-боту, -с ц.елью сод·ействия слабым отраслям промышленности в деле 
nод.!'о'!'овки кадров и с целью обуч.ения тех подростков, которые по т.ем· 
или иным психологическим ил и физиологическим nричинам или в связИ 
с низким уровнем образования не готовы к тому, чтобы появиться на 
·рынке р абоч·ей силы, с-казал ·г-н П. Ф. Харбургер (Израиль). «CмewaJi~ 
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ньнi» курсы (·с.и-сТ>ема .<<сэндвич»), •В ход·е которых мал~чики получают 
подготовку п.опер.еменно ч.ерез три м·есяца то в качестве уч.еников на 

предприятии, то •В специальных клаQсах професеиональных .ш~ол, пред
ста.вляют.ся а•вторам рассмат.рива.емого 'плана •осообенно привлекат·ель
,ными, так как они дают учащимся систематическую подготовку в сте

нах школы, не отрывая их от ра·боты .в р.еальных 'жиз.ненных условиях. 
У·скор.енное обучение было успешно введ:ено для тех подростков, кто ' 
в •rюзра·С11~ 16-17 л.ет еще не нашел ·оебе работы, :и для учеников, от
оеивающихся из сред:н.их шк.ол. Наконец, в районах развития, где пр.о-: 
.цесс индустриализации еще не так .интенсив.ен, чтобы поглотить '!Зсех . 
учеников средней школы, бьши созданы центры п·рофес.сиональной .под
.гиивки молодежи. Подростки работают половину ра·бочего дня .и по
лучают за· это заработ.ную плату, а •ВО .второй половине дня .они 
изучают ту или иную профессию (В/6). 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ДВУХ ПБР.ЕДОВЫХ .СИСТЕМ 

Для того чтобы присrупить .к изуч.ению тех.нических спе.циально
·СТ·ей, в Соединенн.ом Кор·ол·евrстве тре.буется- как этогю можно ·было ~ 
ожидать- больше формальных основан.ий, сказал д-.р Дж. У. Коррен. · 
Свидетельство об окончани·и «•Грамматич·ес!{·ОЙ школы» призна.ется .Ми- ~ 
нистерством просвещения достаточным условием для получения техниче-. 

екай подготовки и Hq обычном, и на бол·ее высоком у.ров:не. ЭтGТ к·ри
терий широко принят в ·странах !Содружест.ва наций. Поэтому пр.ед- · 
профессиональная подг.отовка •В таких странах по .св-оему кач·еству 
становится .все более равноценной той, .которую учащиеся получают в. 
Великобритании. Параллельна t«граммат.ичео~им ;II:I~oлaм» .существуют 
«соврем.енные школы», дающие общее образование, а в посл.еднее вре
мя- также эк·сперименталыные, или «общеобразователыные», школы. 
Следуя принятой в ·Великобритании структуре образования, эти страны 
создают национальные технические колледжи и много местных техниче

ских колледжей. Национальные технические колледжи организуют обыч-. 
ные и «смешанные» курсы, предназначенные для подготовки техников и 

технологов. Продолжительность обучения на смешанных курсах
шесть месяцев в учебном заведении и шесть месяцев на предприятии. 

«Этот тип куроон находит несьма широкое применение в моей 
стране,- ·сказал д-р Коррен,- Н·е только для граждан Вел.икобрита-, 
нии, но и для иностранных учащихся .и для учащихс5) из стран ·Содру-· 
жества, при·бы.вших •В Англию, для тою чт·обы получить под.готовку .. 
Я полагаю, что такая ·система до известной ·ст.епен.и находит прим-ене
ННЕ; в нек·оторых •раз•вивающих·ся странах. Местные техн.и·чески·е 'К-ОЛ
леджи сущес11вуют у нас уж•е много лет. Они в осн·овном г.отовят спе
циалистов-техников для промЬiшл.енности даниого района. Если •это, на
пример, машиностр•оительная п.ромышл.енность, то внимание местных 

11ехниЧеских колледж.ей ·соср·ед:от·очено на э11ой отрасли. По всей стра
не .имеется возможность получить ·В местных технических колл·ед:жах 

весьма разнообраз·ные ·в•иды такой 'Подготовки, которая под:разУ'мевается i 
под словом «тех·нич.еская». Эти м.естные .колледжи организуют занятия, 
охватывающие все рабочее ·время, и так называемые ·«смешанные» за-
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ня11ия. Но больwая часть тех, кт.о лолучает такую техническую подго
товку, уже ра•ботает •В лромышленн09ти. В Англии сред.и лредлрин.има
телей .ши•рок<О расп·ространена практика ·nредоста.вл.ения ра·бочим «Ча· 
стичного отлу:ска», который ох•ватывает д&е IИЛ.И три полов~tны раба· 

чего :ц.ня в неделю и nред-оставляется рабочим., с тем чтобы ·ОНИ ·могли 
nосеща>гь колледжи, при этом им, вероятно, nриходится немного зани

маться и по •&ечерам . Таким путем вырабатыва.ет.ся технич-еская квали
фикация - .и даже высо·кая техническая ·К•Валификация- в очень ши-
роком масшт.абе». . 

В свою очередь, г-н Раймонд Ламбер (Франция) указал на опыт 
л·.щ.г.отовки в крупных отраслях nромышл·енности, имеющих националь

ное значен·ие. Он сказал, что ·в общем лла•н л·рофессио·нальной лодГ·О · 
тсвки должен <>Х·Ватывать все уровн.и -·от низшего д<> •высшего, -от 

основа н ия ·лирамиды до ее вершины. У основания пмрамиды лроисхо-
• дит от·бор лучmих учащихся с целью n.ередвижения их на более •Высо
кий уровень. Под-готовка квал:ифицированных рабочих д-олжна вклю
ч ать прежде всего общую лолитехн.ическую осно•ву- так называемую 
«основную стадию», которая сопровожда-ется <>'бучени.ем ·п-о конкретной 
специальности. Подготовка · и ·переп<>дготовка . ра·ботников среднего 
звена должны nривлечь .особое вниман.ие ·и включить ~·ерьез.ную nодго
товку ·в воnросах управ·ления производством, организации и труда 

(В/29). 
Обратившись к не.которым специфическим .случ аям, ·Г·Н Ламбер 

п-оказал, -как компания «Электрисите де Фра<нс» •выра!ботала систему 
подготовки .сnециалист-ов вс.ех уровн·ей. .В ·отраслях, занимающихся 
лроиз.водством электроэнергии и электроснабжением в .различных 
странах Африки и Латинской Америки, были применены ор·игинальные 
методы обучения, которые nолучили весьма высокую оценку со стороны 

соответствующих стран. Главной .целью работы в .Лати.нской Америке 
в 1946 году была лодrотовка специалисrов-техн:иков. промежуточного 
звена . · 

Методы nодготовки кадров для предприятий элект.ропромышл·енно
сти, разработанные в эксп.ерименталь:ных школах •в Невшателе, nреж· 
де .всего ра-ссчитаны на -е.стес11венные способности индивидуума. Они 
предусматрива19т лрименение •В значительн·ом масшт·а·бе на•гляд.но -з•ву
ковых пособий,· изучавшихся в течени.е многих лет в национальном 
центре педагогических пособий. Работая, в ·сотрудничес11в~ с министер· 
ствами различных стран, авторы •этих мет<>дов оказались в сос11оянии 

лрименить их на высших и вместе с т.ем на низших уровнях подготов

ки, ·включая даже ликвидацию неграмотност.и . 

«Нашим общим жела.нием был-о из·влеч·ение .из ос.нова'ния пи· 
рам·иды самы.х лучших о.Ил •СТ'ра•ны. Так мы пришли к МЫ(;ЛИ о не
обходимости такого центра nодготовки, I<оторый nрименял бы луч
ши-е методы подгото·вки молодых сnец.и.алистов-·техников. Мы рабо
тали вместе с заи.нт.ересованным.и ·вузами ; .вмес'!'е с тем np•lf 
nодготовке инструкторов, учитоелей и К·Вали.фицирова.нных рабочих 
мы сотрудничали с пр.омышленными nредnрият.иями и соот.ветст

вующими государственными учреждениями. Наконец, мы лровелиs 
жизнь нашу программу ликвидации яеграмотносги: это .им-еет 
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очень большое знач~ни.е, ·ибо ·В развН~вающихся -странах многие , 
-специалисты-техники, как ·правило, вых.одят .из тех слоев народа, 

которые вообще не .nолучают никакого о·бразования. В течение по
-следних пят.и лет было создано 27 центров, применяющих наш.и 
методы. Еще 5 центJ)Ов создается в настоящее вр.емя, и рассматр•и
•Вает.ся •возможн·ость с.оздания еще 23 таких центров в Африк-е :и 
ЛатИiн•ской Америке. Вместе с тем ряд та·ких центро1в будет создан 
•В стра'НаХ Ближнег.о ·и Дальнего Востока . та.к<И·М!И центра•м:и, как 
правил{) , ру~оводят инж.ен-еры ил:и учител я .из соответст-вующей · 
сrра·ны, которые получили в наших школах в течен•ие трех- пяти 

л·ет подг-отовку .в о·тношении методов обучения». 

ОРГАНИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

<<.Совершенно отч-етливо выя.снилось, что проблема .образова·ния .и 
подготовки представляет самую ·большую трудность на пути nро.грес
,са •во многих .из тех -стра.н, полож•ение которых мы ·обсуждаем. Необ- , 
\.хqдимо заняться еrой nробл~мой на международном уровне •В ное•ви
·./.I:З!fНОМ до сих пор маоштабе. Даж.е · та м, где общее образование шaг.нy
;;fi:.Q.~,l в•перед, науч:ное и технич.еск.ое ·восnитани·е и . nрофессионал ьн.ая 
п·одготовка таща'flся так далеко позади, что тормозят осущес11влени·е 

.С.З.I'ФЬ!~,лучших программ развития»,- сказал д-р Ф. Т. С ай (Гана) . 
-( 1 .~ :.>тJ)~нераль.ный дир.ект.ор ЮНЕСКО n-одчеркнул, в свою очер•едь, 
l~Ф·p.r.g\t!ЦI~;ecкoe единство образования и адм•и.нистративноrо руковQдства 
;11:\~?>, )•цбост·ехни·ческая подготовка по -специальности основыва-ется на 
~о,б:щ>еJ'<1111\еХ.н,ическом об.разов а.н·и.и , а ·это последнее, •В свою о·ч·ередь, 
юр,е,q..Jю}Jа'!:;а·~т общую ·научную подготов.ку, в то время как научная noд
~r:();.T(;)~.II\c:i, ·С~Ф,е:rа!'!ляет н·еотъемл~мую часть ·общего Qбразооа.ния. 
С'>)t<I<~В \I:.Ы:!.\0'./I'~:Jс~язующ.им зо.еном между научным и rехниЧ>еоеки~ о.бра
зованием является мастерская, - сказал nроф. Джоши (Индия ) .- Ра-

. . (>.~т:<РJ:В'.мас·'{',ерщ<ой имеет ·ОЧень большое знgчеRие дл я тех, I<то соби
·Р!Э~JРЯ,:11~Р. а..ть,·Ыаучную или техническую nрофессию. Такая работа 
i!lOJteз~<~a·..:4a.>*e':.Q.'ЛЯ тех, кто .не собирается ·стать сn.ециали-стом в обла
.с_Т::Ii JeJ(t.tl:IK~J; I§а.кJ·З>З;Ключил Гарвард-ский. комитет по ·В·()nросам общего 
;~!.)рдвQ~ан.и~; : «10бр~ще-ние -с nр.едм.ета ми, nри·менение инструм.ентов и 
-~о.н.сr.ру.ирQ·в.ани~:'n рос.т.е~ших аnпарат.ов - •все это н-еобходимо то~у. кто 
·~.CifY,{la~т.> В11 М*!·р.l·.э.ке.u,ери.мента». Даже ч-елов-ек, занимающийся чистой 
-t.НIТ~ма.т,и~.ой;::мq·~е:r• iИЗВJ.J,ечь боль-шую nользу из работы ·в маст-ерской. 
Изучение формы, контуро;в· и взаимоевяз·и nр·едметов в трех измер·е -
·Н·!tЯ Х: ::д:аоеж' !УЧащему.-ся:'!С.ТИМУ:Л и удовлетв·орен ие, которые н.ельзя полу-

чип>, ·изуч.ая :nлос·~Фд;r.ную• диаГрамму». . 
·J ·,: г.I}З.~ест.е; ~ОW.11\~М iн.е!J.О€ФЭТ-9К'.z0борудования и неnрияз.нь к физическо
·мУ~wр~д-У .вроедс,та>вя.яются .. :н:аи!Ф.олее узкими места~.и ·В деле образова
JН'!'IЯ 'в: .о!!>л~ст:ИJ :Т:.ех·ни~июн.ца.же~..: в ;.области естественных наук и медици 
:ндi ,~в ье;л а-QораЗВИf,ЫХ1.фr.р·анаХ.Н H~' i'JOЛbKO. ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ·науЧНЫХ ра· 
-09Т:Н:И\КС:Щ1 .и•, инж~нер€><f!Г 'RG; н ·в J.и.н;гереса х общего образования было бы 
1:жел:а.те~ыю;·. Ч;LOG!il':w!.Uaщмeoя·; ~p.e-,щ.t;eй: школы ознакомилис ь с примен·е 
IЮJем: nр.о.а,тЬIХr;·ар.у..nnШ~LЩбр:ащЕшием•:с"!Ъростейшими м.ашинами, а также ' 
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озна.к·омили-сь .с такими ремеслами, как nаяние, ·столярное .и ст-еклодув

ное дело. Есл.и бы их можн-о было научитЬ обращению с руч.ны·м и ме- . 
ханическим токарными станками или работе с дрелью, то все это nри- . 
несло бы им пользу. Подготовку в обла.ст.и ручно·го труда нельзя рас
сматр.и•вать как мал.означительное дополноен.ие, :0 кот-ором можно за 

быть лрн nриближении экзаменов, и,бо ·Она составляет существен.ную 
часть общего образования. . 

Но означает ли это, что т.ермины «наука» и «техника» -<Убозначают 
одно и ro же поияти-е и что. на nрактике технику н-е сд·едует диффе
ренцировать по разделам? Техник в раз.вивающейся стране, сказал 
г-н Р. Наварр (Фра.нция), оказыва.е:rся иногда в положении Роб:инзо
на К:рузо. Нам следует искать ·людей, обладающих разност-оронним.и 
способностями .и споообных р~·ботать ·В различных отраслях. т.ехн.ики. 
В ·некот.орые из этих -стра.н нельзя напра.вить ради·оинжен·ера, и.нж·ене-

. ра -электрика или .инженера-nутейца, ибо там для н.их не найдется 
работы. Поэтому -специал:И-сты, на·пра.вляемые в эти страны, должны 
уметь р.аботать во многих областях. Они действуют .в усл·овиях окру
жен.ия, которое иногда .носит совершенно лримитивный характер .и в 
котором едва л.и существует сколько- нибудь ра 3'витая т-ехника. По·это
му специали-ст в области тех·н:ики •В развивающоей-ся стране д:олжен 
быть .п.олит.ехн.иком . Такие люди должны получить nодг-от-овку по 
цел-ому ряду специальностей и пр•едметов. 

<~Необходимость· п·одгоrовк.и таких разносторо.нн.их специал.исто.в в 
о;бла·сти техник:и - ·вот что мы хотим подчеркнуть,- продолжал 
г-н Наварр.- Нашему Робинзо.ну К:рузо придет-ся ра1ботаrь во м.н-ог.их 
областях и при-сиосабливаться к совершенно различ·ным ситуациям. 
Сможем ли мы .сделать его •пол.итехником? ПредставИ/В зн.ан.и.е в виде 
З·емной nов-ерхности с горам.и и долинами, .мы можем сказать, ч·ю пе
редвижение от одной долины к другой долине, от одной области знания 
к другой для специалиста в области техники не является невозможным . 
Он может идти от одной отрасли знаний к другой, nродвигаясь все глуб
же- углубляясь в область общего, основополагающего знания, в плане 
которого все области технического знания связаны друг с другом. Раз
вивающиеся страны действительно нуждаются в хорошей снетеме nреnо
давания основных научных знаний, имеющих связь со все'ми другими. 
Поэтому специалист в области техники должен nонимать, что подготовка 
к работе в слаборазвитой стране должна основываться на общеобразо

вательной лрограмме. Изучение общих технических идей должно быть 
в центре его усилий: эти общие идеи- своего рода атомное ядро, кото
рое nри взрыве высвобождает энергию разных видов. На этом уровне 
не может быть более различий между наукой и техникой» . 

КЛАССИФИКАЦИЯ .ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Представляя по поручению ЮНЕСК:О рек-омендации по .во'Просам 
технич-еского образования, ·пр.оф. В. С .. Мартыновский подверг дальн·ей
шему развитию идею об органическом единстве научного и техни·че-
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"Ского образования, сказав, что эксперты из многих стран пришли к 
общим выводам, которые, нес·омненно, от.ражают тенденции в деле тех
нического образования во всем мире. 

«Нам нужно было кл ассифицировать техниqеское образование. Б!:>I · 
ло д-ва мнения: согласно одному из ни х, существуют три категории 

техническ-их учебных ·за•веден1ий, соглас•но другому- четыре. В'Начале мы 
думали,· что все технические учебные заведения должны -быть подраз
делены на четыре категори·и: учреждения по подготовке к·валифициро
ванных _ рабоч их, n.o подготовке техников, по nодготовке инженеров и ~ 
по подготовке инженеров- научных работников (одна груnпа инжене: 
ров будет заниматься ирактической деятельностью, а другая - научной. 
работой). Последняя Генеральная конференция ЮНЕСКО решила, что 
не следует разделять инженеров на две категории . Итак, мы приняли 
три основные категори·и: квалифицированные рабочие, техники и инже
неры. Но в действительности 1во мн-огих странах существуют четыре 
категории, и я думаю, что такое nоложение будет существовать мно
гие годы: ·будут инженеры-практики и инженеры--исследователи, кото
рые ближе скорее к физикам, чем к инженерам, работающим на фабри
ках ·и за·в·одах». 

Что кас·ается программы обучения в технических вузах, то точ ка 
зрения ЮНЕСКО отражает двоякую роль всех высШ!-!Х техничесК'Их 
учебных заведений. Она .состоит, с одной стороны, в том, чтобы гото
вить инженеро·в, а с другой стороны, в том, чтобы nроводить научные 
И\:следования по данной специальности. Но связь между этими д'вум~ 
родами деятельности имеет важнейшее значение для достижения же
лаемых резул ьта·тов . Н евозможно nодготовить хороших инженеров, если 
преподавательский состав не в состояниИ проводить научные исследо
вания. «Существование во многи.х стр анах специальных научно-иссле
довательсК'их институтов,- закЛючил представитель ЮНЕСКО,- не 
означ ае-г , что в ~высших учебных заведениях не должна проводить-ся 
научная <ра<бота . Каж•дый таl{ОЙ ин,ст.итут должен стать центром -науч
ного исследования; но э1:о , ·в овою очередь, не означает, что не следует 

создавать специальные науч);iо-исследрвательские институты для ре

шения конкре-гных nроблем н.ауки и т.ехник!-1·. В действ-ительности здесь 
нет никакоrо противоречия». 

Интересный. •В этом плане отчет сделала «Французская националь
ная межпрофессиональная ассоциация рацион·альной нрофессиональ- : 
ной nодготовки». Задачей Ассоциации является nодготовка таких ра
ботников, которые в. возможно ·более короткий срок могл·и бы. занять 
произведетвенные позиции, имеющие решающее ~на:-~енне в жизни соот

ветствующей страны. Сюда относятся полуквалифицированные рабочие, 
рабочие, tпециализирующиеся на работе с сырьевыми компонентами или 
импортными машинам.и. квалифицированные рабочие и руководящий со· 
став, который состоит наполовину из местных и наnоловину из иностран
ных кадров и оnирает-ся в своей работе на КВалифицированных рабочих. 

На предварительной стади·и материальной ·базы может и не быть, 
так ·как на ее nодготовку уходит обычно -от одного до двух лет. Этот 
период должен быть исподьзован для срочной nодгот-овки относите.rt ьно · 
небольщого· •шсла взрослых людей в качестве квалифицированных спе- i 
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цщ1листов ·с целью создания костяка рабочей ·силы. Подготовка таких 
людей, занимающая от шести до девяти месяцев, осуществляется в со
ответствии с программой, выработанной Ассоциацией. На второй стадии 
нужда в полуквалифицированных рабочих может быть в своей большей 
части покрыта местной рабочей силой после подготовки, про_должаю-
щейся всего несколько недель. На третьей стадии дальнейший отбор 
средИ квалифицированных ра·боqих, уже занятых на производстве, сде
лает ·возможным адекватную подготовку командного состава. 

К числу стран, где уже имеется опыт так'Ой ·срочной подготовки, 
.относятся Пакистан, Югославия, Испания, Аргентина, Конго (Бразза
виль) , Конго (Леопольдвиль). Считается, что программа, разработан
ная Ассоциацией, может быть Приспособлена к характеру того или 
иного народа с учетом обычаев, наследственных традиций, труд~-Jостей 
в понимании графических изображений и т. д. Такая программа должна 

'также учитывать, сnособен ли .индивидуум сосредоточить внимание, а 
также понять •вопросы, связанные ·с техникой·безопасности. Лучшие вы
пускники, поя•вляющиеся в ·результате такого обучения, отбираются, для 
того чтобы обучать с-воей профессии друrих (В/8). 

В КОРОТКИй СРОК ГОТОВИТЬ ХОРОШИХ ИНЖЕНЕРОВ 

«Каким образом молодые государства смогут подготовить доста
точное число специалистов •в области науки и техники, создать условия 
для их подготав•юи и ис·пользаваwия в У·Н'WВерситетах и 111\Н<:титутах?» ·
-спросил д·р В. Ковда (ЮНЕСКО). Он обратил внимание на то, что 
в на·иболее развитых странах на милли-он населения насчитывается от 
500 до 4 тыс. научных работников. Слаборазвитые страны должны, по 
€ГО мнению, стремиться к тому, чтобы на м·иллион населения иметь 1В 

v -среднем 1 тыс. научных работников. Если судить по опыту наиболее 
развитых. nр-омышленных стран, то число инженеров должно превысить 

число научных работников •В пять .или десять раз и достигнуть, напри
мер, 10 тысяч ~а- :милл•ион насел€1ния. Можно Л•И дост.wг:нуть под-обных 
локазателей? 

Планирован·ие подготовки научных работников и преп-одавател'ей 
.высших учебных заведений должно, конечно, далеко опережать нынеш-

. .ние нужды: по.ll.готовку следует рассчитывать, исходя из будущих по
требностей. Д-р Ковда предположил, что из 100 учащихся только 
10- 15 станут студентами вуза; ·из 100 студентов вуза только 10-1 5ста-
11УТ научными работниками (если обстоятельства будут этому благо
nриятствовать) и из 100. научных работников, iВероятно, только 2 или 
3 1внесут •В науку нечто новое и важное. Он nредположил также, что в 
результате имеющей сейчас место постоянной утечки способных молодых 

:- научных работников и. инженеров из -стран, которые в них нуждаются, 
. в страны, которые предлагают им более широкое nоле деятельности и 
. .Jiучшее денежное содержан·ие, не 1\lенее 20-25%· только что подготов
ленных научных кадров - и наиболее сnособные· из них - л окидают 
свои страны. Информация, 'Оnубликованная в США, говорит о том, что 
в эту страну ежегодно иммиrр.ируют 3350 специалистов, получивших 
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образование за ее пределами; 20-25%. этого числа составляют научные . · 
работники. 

«.Я был рад услышать з,аявление nредставителей ЮНЕСКО о том,· 
что техническое учебное заведение не •В состоянии одновременно гото
вить техников и инженеров. Но все же не следует исключать возмож
ность того, ·что хорошо знающий свое дело техник nостуи.ит в высшую 
инженерную школу и nосле nродолжительной учебы nолучит диплом 
инженера»,- сказал д-р М. Н . Парлар (Турция). Этот оратор указы
вал на два возможных пути: метод неnосредственной nодготовки инже
неров- инЖенерные школы с изучением математикИ и физики ·в тече
ние двух лет, отведенных на основные предметы, ·и последующая спе

циализация: Для nреnодавания сnециальных предметов необходимы 
преподаватели, знающие математику и физику и способные применять 

. эти знания в научно-исследовательской работе в лаборатории. Другой 
путь начинается со школы по подготовке техников, и для него потребует- · 
ся больше времени, nотому что специализация в такой школе начинает-
ся с первых дней обучения. · 

«.Я полагаю, что кое-что из нашего опыта в этой области может 
принести пользу развивающимся странам, - сказал проф. Игнаций Ма
лецкий (Польша),- ибо после второй мировой войны польская про
мышленность была полностью разрушена и нам Аришлось в очень ко- , 
роткий срок подготовить кадры инженеров для нашей промышленнQсти. 
Наша нынешняя индустриальная мощь •В значительной степени объяс
няется правильным выбором системы подготовки инженеров в высшей 
школе». 

Д-р Малецкий пояснил, что метод подготовки, применяемый в не
которых польских политехни·чесJ<ИХ школах, подобен тому, который при
меняется в технологических институтах ·ил·и инженерных факультетах 
университетов в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах. 
Программы в таких учебных заведения'х включают целый ряд основ
ных дисциnлин в области математики, физик·и, теоретической механики 
и теории электромагнитных колебан·ий . Изучение этого материала зани
мает период от 5 до 5,5 лет. Окончив такой вуз, инженер может начать 
работу в качестве ассистента высшей школы ·или научно-исследователь
ского учреждения. Вместе с тем у него есть >возможность работать на 
большом предприятии, где он попадает под руководство оnытных инже- ·' 
н еров. 

В совсем ином положении находятся молодые инженеры, посту
паЮЩJ1е на небольшие предnриятия. С первого же дня они должны 
отдавать nриказы и nринимать решения. Именно в этот начальный пе
риод решается ·воnрос о взаимоотношениях между инженером и его 

сотрудникам·и и оnределяется его статус. Молодой человек, работаю
щнй в таких условиях, должен иметь хорошие познания в сравнительно 
узкой области техники, хорошо и быстро решать nроб,лемы организа
ционного и социального nорядка; ·вместе с тем он должен обладать и 
nреподавательскими данным·и. Для подготовки инженеров такого типа
необходимо еще до постуnления в технический вуз . провести 4-летнюю ; 
nодготовку в среднем техническом учебном заведении. Сrуденты, полу
чившие та1юе образование, лучше nодготовлены к неnосредственному 
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участию в· ЭJюномической ЖИЗ'НИ обще-ства. Эконом•wка ·развивающихся 
стран нужда.ется прежде •всего в инженерах небольших предnриятий, 
обеспечивающих транспорт и строительство. 

Акад. Н. М. Жаворонков (СССР) обрати~ ·внимание на еще одно 
•Важное обстоятельство: между подготовкой ·инженеров в наши дни и 
nодготовкой, имевшей место в начале столетия, существует принципи
альное р.азличие. Раньше молодой человек, пр·ойдя курс обучения в 

· нач альной, средней и высшей школах, приобретал знания, которые он 
затем применял на протяжении •всей своей ж·изни; но в наши дни это 
уже невозможно. Высшее учебное заведение должно Л'ИШЬ дать необ
ходимый толчок; после этого Ч€ловеку приходится учиться и работать 
всю жизнь, с тем чтобьi овладеть достижениями науки в соответствую
щей области (I</2). 

«Это возлагает на нас большую ответственность при разработке 
программ и методов подготовки научных работников. Правда, Напо
леон говорил, что наиболее способный генерал- не тот, кто составляет 
хорошие планы перед сражением, а тот, кто его ·вьшгрывает. Тем не 
менее в данном случае хороший план представляет собой важную га
рантию успеха . Если мы хотим разрешить эту проблему, то делать это 
следует с помощью обсуждения. Такой метод принесет большую пользу 
развивающимся странам. Он не потребует н·икаких расходов с их сто
роны. Помощь может быть оказана Путем nростой передачи принциnов, 
которые мы вырабатываем здесь на основе традиций и опыта, накоп
ленных в раав·итых странах, и путем применения этих принцилов в раз

вивающихся странах с учетом специфических условий той или иной. 
страны». 

П роф. С. Макки (Соединенное Корол~вство) предложил Конферен~ 
ции расширить тему обсуждения и заняться разъяснением понятий.«ква
лифицнрованные рабочие», «техник» и «инженер». «Образование неко-

. торых инженеров, как об этом уже неоднократно говорилось, доджно 
носить скорее широкий, чем специализированный характер»,- сказал 
он. Будущая деятельность такого инженера очень хорошо охарактери
зована nроф . Ирмай (Израиль): «Развитие многих инженеров идет в 
та.ком на·nра•влен•ии: машwны, матер иал, люди, уnравле-н•ие, методы, фи
нансы» (I</10) . Свободный тип обучения, пр·инятый •В высших учебных 
заведениях, лредставляе1'СЯ мне лишь приемлемой основой для профес
сиональной деятельности такого тиnа. В докладе Генерального секре
~аря говорится: «Центр тяжести обучения в •вузах nеремещается в 
сторону математики, физики, химии, биологии и наук о земле». Это, 
быть может, nравильно в отношенwи материала, изучаемого на первых 
курсах вузов, дающих nервую ученую -стеnень. Но если принять во вни
мание объем научно- исследовательской и учебной работы в этих •выс
ших учебных заведениях, в-се еще охватывающий четыре искусства, 
естественные, гуманитарные и техническ:ие науки , то было бы правиль-

- нее СJ<азать, что гуманитарные ·и техни·ческие науки все больше пере
крывают друг друга» (К/1 7). 

Проф. Макки обратился с предуnреждением к недавно созданным 
вузам в· развивающихся странах. Испытывая •влияние быстрого nроцес
са специализации, nромышленность в настоящее время ощущает по-
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требность •В инженерных кадрах все более разнообразного характера. 
Некоторые вузы в развивающихся странах пытаются удовлетворить эту. 
потребность путем организации учебных курсов, ведущих к получениЮ 
магистерской степени, в то время как они еще не готовы к этому в ре

зультате недостаточной опытности преп·одавательского состава или• 
нехватi<И ла{)ораторного оборудования. Этого ни в коем случае не сле
дует допускать, Ибо такие действия неизбежно •Ведут к снижеН'ИЮ стан
дарта магистерс•кой степени. И если этот стандарт упадет ниже прием- · 
лемоrо уровня, то потребуются поколения и огромные ус<Илия, чтобы 
устранить то зл·о, которое будет этим •вызвано. 

Что касается Дальнего Вос1'0ка, то Конференция заслушала доклад 
о развитии Индийс-кого технолоr}fческого и нститута, основанного в 
Бомбее в 1956 году и недавно ·выпустившего первых специалистов. В те
чение nоследних шести лет этот институт стал одним из основных цент

ров подготовки инженеров в Азии. Это полностью сложившееся инже
.нерное учебное заведен-ие НаСЧ И1'ЫВает •В настоящее •Время 1,6 ТЫС. сту
деНТОВ (в будущем году ожидается 2 тыс. студентов), О'Fобранных на 
основе большого конкурса •!3 национа{!ьном масштабе. В среднем из 
22 тыс. желающих ежегодно отбирается по 9QO человек для поступлен-ия \' 
в Бомбейский институт и Харпурский институт бЛиз Калькутты. В Бом
бейском институте, rде большое ·вниман·ие уделяется подготовке аспи- .: 
рантов, 250 учащихся готовятся к nолучению магистерской или доктор
ской стеnеней. При институте имеются также курсы переподготовки для 
инженеров-практиков, а также консультационные пункты .. Чтобы соз-. 
дать этот институт, Индия затратила 10 млн. долларов. Следует отме
тить также, '-\ТО помощь ЮНЕСКО, оказываемая по программе техни.
~еской nомощи, •включает три тиnа услуг: направление специалистов и 
преподавателей, · помощь оборудова~:~ием и предо.ставление стиnендий. 

ТРУДНОСТИ , ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕй КВАЛИФИКАЦИИ 

Конференция не прошла м-имо этого •важного вопроса. Ясно, что 1 
слаборазвитым странам пришлось организовать подготовку специалис
тов средней к.валификаци·и по о·бразцам, nрименяющимся в высОI<ораз
витых <:транах. И все же, есл и в некоторых СJ1учаях им удалось достиг-· 
нуть некоторого успеха, специф-ические условия слаборазвитых стра!i 
вызвал11 ряд серьезных трудностей, одной из которых является nостоян
ная необХ'одимость ускорения подготовки специалистов. 

Трудным является и •вопрос о том , какую политику следует про
водить ·в отношени·и выбора наиболее подходящей формы учебного 
заведения и наиболее подходящей программы технической подг.отовки. 
Спрашивае'I'СЯ , насколько хороши могут быть результаты, достигнутые 
nутем применения- с соответствующими изменения'ми- одной из си- . 
стем, выработанных ·в других странах? Другая проблема заключается 
в отборе учеников для ·их nодготовки •в качестве техников. С одной 1 
стороны, необходимо обеспечить отбор учащихся, проявивших способ- 1 
ности к технике; с другой стороны, в условия-х слаборазвитой страны 1 

1 

11'4 



~пособные учащиеся испыты·вают ·воздействие сильного социального 
·Стимула, побуждающего ·их к тому, чтобы получить ·высшую профессио-
·налынvю квалифwкацию. · 

Далее, следует обеспечить учащимоея образование по общим дис• 
-циплинам, с тем чтобы готовить техников, способных полностью выпол
нить. свои задачи в деле экономическ·ого и социального развития страны. 

Здесь возникает вопрос о соотношени-и научных и общеобразовательных 
. исципл ин в программ а х . Конечн'О , практическая подготовка является 
на•иболее важной, ·в·вшду тоrо что в этих странах, ка'К праiВило, отсут-ст· 
~Вует профессиональная умелость (нет возможности в раннем возрасте 
лриобрести опыт в обращении с меха ническим оборудованием.). Другие 
·трудности ·возникают в результате нехватк и оборудования; хотя неко
торые из этих трудностей можно преодолеть nутем создания объединен-' 
яых uР.нтров ирактического обучения, обслуживающих несколько райо· 
'J{OB. Главная проблема, по-видимому, состоит •В том, чтобы дать техн-и
кам nрактический опыт работы на предприятии ·или- в лаборатории. 

·Очевидно, что это nредставляет трудность в усло8'иях отсутствия про
:мышленных предприятий, обладающих возможностям и для nодготовки 
кадров всех сте'пеней квалификации. 

Генеральный секретарь Конференции подчеркивает, что обеспече
.ние квалифицированными nреподавателями учебных заведений, зани-

. :мающихся подготовкой техников, ·имеет исключительно ·важное значе· 
J{И~ . Общая нехватка преподавателей естественных наук, а также тот 
:факт, что другие ~иды дея.тельности дают преподавателям лучшее мате
риальное вознаграждени-е и лучшее положение, также создают трудно
сти. Выход может б.ыть найден в интенсивной работе по привлечению 
.лучших выпус1шиков средн•нх и •высших технических учебных заведений 
J< работе в качестве препода·вателей . Далее, преподаватели, уже заня
тые подготовкой сnециалистов в области техники, должны быть ·в курсе 

. ·технического прогресса. Им должна быть nредоставлена возможность 
посещать курсы переподготовки. Следует также nозаботиться о выра
·ботке системы экзаменов, о·бщелринятой форме удостоверений об окон
чани·и и правилах поступлен ия •В •высшее учебное заведение, с тем чтобы 
техники, обладающие соо11ветствующими данными,· могл и поступить в 
вузы на равных основаниях с выпускниками средних школ. 

Д-р Шри Лакемаи де Сильва (Цейлон) указал на необх-одимость 
nодготов~и специалистов средней квалификации, -охар'!ктеризовав этот. 
уровень ·как лроi\1ежуточный между уровнем специалиста-техника с 
!ВЫсшим образованием и уровнем квалифицированного рабочего. Он 
пр:идает большое з-начение то•му, чтобы подrотовка специал.иста сред
него уровня была как можно более широкой и включала как можно 

больше практичес·к'Оrо оцыта. Таких техников следует П'О возможности 
готовить в сам_ой слаборазвитой стране, ибо -им следует знать обста
новку и они не долж~:~ы стремиться к тому, что не может быть достигну
то в течение известного вре.мени. «Не всегда возможно,- добавил он,
обеспечить этот практический опыт на месте, -ибо •В соответствующей 
стране может не оказаться досtаточного числа промышлен~:~ых nред

nриятий, на которые учащихся можно было бы наnравить для практики. 
Поэтому необходимо, ЧТ<?б l?t учебные заведения, занимающиеся подго-
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товкой сnециалистов средней квалификации, имми свои собственные 
«Аромышленные предприятия». Цейлон в настоящее время идет по это
му пути. Ма•ст-ер·с•юи.е ·в нашем ИнtС11итуте прак11ическ•ой теХJноло'Гии яв- ·· 
ляю1'ся. ВiMecr>e с тем, промышленным предпр•и·ятtием . Смысл этого со
стаит в ТО·М, что n•ре.дtn'{!ИЯТ'Ие ·ведет постоЯ'нную ра•боту, а учащие'Ся на 
песледних этапах обучения знакомятся с настоящим производством»_ 

ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ И СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ 

РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

«Можно назвать четыре ступени подготовки технических кадров,
сказал nроф. Б. Лендьел (Венгрия):- квалифицированные рабочие, 
техники, инженеры, а также инженеры, обладающие узкой сnециали
зацией. Сnециалисты второй категории должны знать техно~огию опре
деленной отра•сли произ'В·Од'ст.ва, а та·кже ее tнаучную ооноtву и пр•иtнци•пы 
ру•<оводства техническим лроцесс·ом. Они должны обладать основатель
ным опытом во ·в-сем объеме •с•воей о1'раос.ли и хорошИtми п-озна•нюt·мrи в
областrи пла-ни·ров~н•ия 'И •орга,низаwии пр·аизводс11ва, а также получить / 
элеме~нты общего образо-ва;ния в обла•G'I'И гу:манита•рных наук». 

· Такую n-одготовку могут обеспечить лишь такие учебные заведения, .1 

которые no своему уровню находятся между средней школой и вузом. 
Такие учебные заведения, которые могут быть названы технически~и , 
ШI<Олам-и повышенноrо тиnа, существуют в развитых странах. В .общем 
таi<ие школы дают более дифференцированную сnециализацию, чем 
высшие технические учебные за·веден ия. Но в странах, стоящих на раз
ных ступенях ЭК'Ономическото развития, проблема образования носит 
различный характер, и программа- мак-симум не может быть nовсюду 
проведена ;в жизнь- no крайней мере •В ~:~астоящее время. Нужно найти 
другие формы обучения - более простые, рассчитанные на более ко- . 
роткий срок и менее дорогостоящие. 

«для всех отсталых стран, - продолжал лроф. Лендьел, - харак
терен факт, что то небо.льшое ч·и<СЛо людей, которые ·и·меют воg.м'Ожность 
лолучить образование, предпочитает поступать в высши~ учебные заве
дения. ·вследств"Ие того чrо учеба в вузе <>боспеч~Jtвает более вы'СОК'Ое 
социальное и материальное положение. Оnыт моей страны да.ет хоро
шую иллюстрацию решения проблемы среднего технического персона- : 
ла . После второй мировой •войны у нас было 12 тыс. инженеров, что 
соответствовало уровню развития страны в то •Время, а техников в на

шем распоряжении было только 12 тыс. Это весьма небольшое число, 
поскольку ·В соответств·ии с одним подсчетом отношение числа техников 

к числу инженеров должно быть 4: 1 или 5: 1. С целью ускорения под
готовки техников мы разработали программу подготовки, включа·вшую 
4-летний курс обучения после окончания на'Чальной ШК'ОЛЫ. В таких 
средiн и·х теХН'И'Че<ск-их шк.олах программа включает кроме общих rу•ма
tJ ита·р~ных дисцwплИiн теорию техrн·июи и nракРи·чеюкую подгото·в1ку в об
ласти технологии, черчения и т. д.» 

С •пl()lмощью та•К'Ой у.ск'О'ренrной lfi'POI'pa:м.мы обучения, поя'Снил проф. 
Лендьел, число техников в настоящее время достигло 60 тыс. Подго-
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товка специалистов средней квалификации в развивающихся странах 
' должна планироваться сходным образом- даже в том ·случае, если 
. подготовка специалистов высшей к·валификации еще не организована. 

Г-н П. Ф. Харбургер (Израиль) считает, что те специалисты в обла
сти техники, которые по своим техническим знаниям стоят •выше высо

~оквалифицированных рабочих, но ниже дипломированных инженеров, 
Имея вместе с тем практический оиыт работы в мастерских и лабора-

t>ториях, и общее образование которых превышает начальный уровень, 
должны быть ·отнесены не к одной, а к нескольким единицам классифи
кации. «Есть заинтересованнь1е люди, которые пытаются убедить нас в 
том,- сказал г-н Харбургер,- что все техники должны относиться к 
Qдному-единст-венному разряду. По ряду ·пр·ичин я не считаю такой 
подход к вопросу правильным. В действительности существуют различ
ные уровни специалистов ср.едней квалификаЦии. Человек, }fВЛяющийся 

7техником пищевой промышленности и специализировавшийся на произ
водстве молока, ·стоит на ином уровне, чем специалист по сыроварению, 

1 не являющийся вместе с тем техником пищевой промышленности в ши-
роком плане. Но последний, более низкий уровень весьма важен. Мы бы 

1 оказали плохую услугу слаборазвитым странам, если бы признавали 

1 

только самый высокий уровень подготовки спеЦиалистов средней ква
~·тификации. В таком случае слаборазвитая страна не •смогла бы гото

~ в·ить технико•в более низкого ур·о•вня, КО'Горые ей необхощимы. Бсть и 
1 другая причина того, что я выступаю за классификадию техников по 
различным разрядам: если у нас будет больше категорий подготовки 
специалистов ·средней квалификации, то это побудит людей к тому, 
чтобы поднЯТI;>СЯ сначала на низкий, а затем постепенно на более высо
-кий уровень. Необходима непрерывная система технической подготовки 
от квалифицированного рабочего, а может быть и от ученика, до дипло
мированного инженера». 

«Нужно. положить конец мифу, который, по-видимому, находят 
раюпространение,- замет•ил проф. Ж. Ж. Морф (Ш•вейцаtр·ия),- соглас
но ко'Горому техшшки я:вляю.т·ся специал·истаМ!и промежуточного уровня. 

Техник- это не полуинженер и не неудавшийся инженер. Прqф. 
Лендьел считает, что промышленность. испытывает потребность в трех 
различных типах кадров: в квалифицированных рабочих, в техниках и 
·в инженерах различных уровней подготовки. Когда правительство Ира-

~
а обратилось к ЮНЕСКО и Специальному фонду ООН с просьбой 
оздать техническую школу в Тегеране, я был направлен в качестве 
ксперта для создания электротехн11ческого института при этой школе. 

! С одной стороны, ЮНЕСКО с самого начала желала оказать иомощь в 
1 создании технической школы промежуточного уровня. С другой сторо-
1 ны, правительство Ирана желало организовать высшую политехниче-
1 скую школу с программой, рассчитанной на четыре года обучения, по 
f'!истечении которых выпускник получает диплом инженера». 
1 Было предусмотрено, однако, что учащийся может оставить школу 
1 после двух лет обучения, получив диплом техника. Такое решение, ка-

l
залось бы, снимает ряд возражений, поскольку оно направлено к тому, 
чтобы обеспечить непрерывность обучения от промежуточной ступени 

. к высшей. Однако программа, по которой занимаются студенты в тече-
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ние первых двух лет четырехлетнего курса, совершенно отлична от про, 

граммы обучения тех учащих·ся, которые собирались стать техниками. 
В результате учащийся, оставляющий школу по истечении двух лет, не 
становится ни ·инженером, поскольку он не завершил курса обучения, 
ни техником, поскольку он не получил соответст.вующей подготов-ки. 
«Он имеет весьма общее предста•вление о математике и физике. Но он 
очень плохой техник- его мож'но назвать неудавшимся инженером,
утuерждает оратор. - Таким путем мы готовим кадры, которые зате · 
оказываются недовольными результатами обучения. Поэтому я хотел 
бы подчеркнуть, что всякий раз, когда мы ·создаем но-вое учебное заве
дение в разнивающейся стране, абсолютно необходимо с самого начала 
четко определить цели и задачи такого учебного заведения и таким 
образом избежать смешения промежуточного и высшего уровня, иными 
словами, появления школы, которая >Б течение первых двух лет должна 

готовить техников, а в дальнейшем- квалифицированных инженеров». 

ВОЗМОЖНЫ ЛИ ПРОГНОЗЫ? 

Касаясь этой трудной проблемы, необходимо на время возвратить-~ 
ся к некоторым общим принципам. Скажут, что человек- это с•вобод-. 
ный индивидуум. Он сам д!Олжен найти свой путь >В жизни, сам создатЬ; 
свой собст.венный мир; исследовать новые области знаний, если он обла· 
дает необходимыми интеллектуальным1и ·способностями, следовать своим 
наклаНiнrостям, если он обладает прирожденным1и способностями к тому 
или· иному ремеслу. Он не может в течение всей своей жизни, от колыбе
л>и до могилы, жить ·в рамках пла·на, состаiJЗлен,ного не для индивидуума, 

а для .общесТiва. Это старая точка зрения, согласно которой госуда·р
ство- защит.ник с:в·ободы; она направлена против точк.и зрения, соглас
но юотарой государtсТIВ·о представляет собой своего ро:~~.а пчелиный улей. 

Правильное решение ·вопроса лежит, вероятно, где-то между этим . 
двумя концепциями. Современный человек должен быть подготовлен к 
тому, чтобы найти свое место в высокоорганизованном обществе и что
бы 'ВСе могли пользоваться плодами современной науки (и науки •о че
ловеке в том числе) и техники. При этом ·ОН может изобретать новые 1 
машины или делать их, или планировать их ·создание. Удивительная 
сп·особность человеческого существа к адаптации уже сама по себе яв
ляется ча·стичным решением проблемы. Благодаря сокращению рабо: 
чего дня, которое становится возможным в результате прогресса тех

ники, перед человеком открываются возможности производительной 
деятельности в нерабочее ·время, когда чело!3ек трудится «сам» и, быть. 
может, лучше, чс:м ·в рабочее время. Но как ему найти счастье; если, 
следуя своим наклонностям, он приходит только к безработице, разо·
чарованию или оказывается :выброшенным из общества? 

Ответ на поставленную проблему, очевидно, ·состоит в том, чт . 
большая 'j:асть человечества должна разделить свою трудовую деятель
ность на две ·части: ту, к•оторой необходимо заниматься в установленное 
время, и ту, J5Оторая представляет собой творческое использование до- 1 
суга. Для <<'работы» 'Необход:и·мы профессиональное образование и под-! 
~отовка; для производительного использования досуга~ общее обра_; 
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зование (включая образование для взрослых). На К:онференции часто 
' раздавали·сь голоса о том, что необходимо составлять прогнозы потреб-. 
ностей той или иной •страны в квалифицированных работниках и соот
ветствующим образом планировать создание учебных за·ведений и учеб
ных курсов. В Целом все сошлись на том, что прогнозы необходимы, по-
скольку существует возможность составить их. • 

Широко обсуждались трудности, возникающие в с:вязи ·с этим; не-
;.,которые участники обсуждения указыва.trи на опасность попыток соста
вить чрезмерно точный прогноз и план подготовки кадров. Подготовка 
должна быть настолько широкой и гибкой, насколько это предста·В· 
ляется возможным с учетом того, о какой стране идет речь и какова 
степень ее развития. Необходимо, в частности, тщательно учитывать 
трудности как социологического, так и технического порядка. Плани
рование подготовки научных и технических кадров ·обычно основывает-

" ся на определенных прогнозах. В основе таких прогнозов лежит пред
положение, что ·существует поддающееся учету соотношение между эко

f!ОМическим развитием и наличием высококвалифицированной рабочей 
силы. Экономическое раз-витие находится в зависимости от ооответст
вующего возрастания числа высококвалифицированных кадров. Это 
rассуждение основано на предположении, что общая система исполь
зования научных работников и специалистов в области техники в каж
дой стране задана и останется в основном неизменной в течение того 
периода, на который составлен прогноз. 

Это предположение, однако, не имеет сколько-нибудь прочной тео
ретической базы; оно и·спользуется лишь как средство, для того чтобы 
сделать ·возможным учет той или иной тенденции. В таких пределах 
это предположение допустимо, но нужно быть осторожным и не захо
дить так далеко, ч11обы это могло повредить прогнозу. Далее, это п-ред
положение не может Я'Виться основой прогноза потребности в рабочей 
силе для тех стран, которые находятся на очень низкой стадии разви
тия в отношении экономики или высококвалифицированных кадров, 
или в отношении того или другого (К:/20). Но если люди, планирующие 
образование и надготовку кадров, не располагают разумными прогно
зами в отношении того, как общество ·сможет использовать учащихся, 
то это созда·ст новые трудности в деле образования и помешает устано
вить нужные рf!змеры капиталовложений в эту область. Ни одному вос
питателю и педагогу не придется но душе необходимость сказать спо
собному и старательному ребенку, что его знания· и старания никому не 
·нужны. «Прогноз- это прежде всего средство.планирования образова
ния». 

В то же время г-жа А. Беген (научный секретариат) обратила вни
мание К:онференции на то, что расходы для подготовки .высоiюквалифи
цированных кадров весьма велики. Чтобы избежать неиужиого расхо
дования ограниченных денежных ресуР'сов, странам, заинтересованныl\1 

в подготовке таких кадров, следует как можно точнее определить те 
потребности, которые нужно удовлетв-орить с помощью капиталовложе
ний· в сферу проевещении и подготовки кадров. Отсюда и вытекает тот 
общий интерес, который пqвсюду проявляется к прогнозам, касающимся 
потребности в кадрах, и особенно к нрогнозам на длительный срок. 
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Как·ова же гла•вная цель ·работы по оостаовленшю лрогнозов 'Й в какой 
1 

организационной связи ее следует ра·ссматривать? ,1 
Прежде всего п:рогноз должен дать составителю плана в области 

образования и подготовки кадров возможность определить ·порядок 1 
очередности и 'в соответствующей последовательности •созда·вать уело- i 

вия для поц_готовки кадров, в которых экономика будет нуждаться в 1 

ближайшее время, спустя неК'оторое время и по истечении длительного · 
периода. Прогнозы- это средство планирования народного образова- ~ 
ния. Но не только в этом состоит их задача, ибо п'Рогнозы, касающиеся 
кадров, являются не только побочным продуктом работы по составле
нию экономического прогноза. Там, где это возможно, он·и· должны так
же указывать на ошибки, допущенные при выделении фондов на ·обра
зование и подготовку кадров в рамках плана экономического развития 

и общ~го размещения фондов. Эти прогнозы поэтому должны повести к 
установлению пр очной связи между планированием 'В области подго-. 
товки кадров и всеобщим планированием развития страны. Только та
ким образом, имея перед собой ·различные варианты 1развития в эконо
мической области и в обла•сти образования, ,можно принять приемлемые 
реше}!ия, отвечающие целям обеспечения гармонического развития стра
ны ,в целом. 

РАМКИ ПРОГНОЗА 

В ходе Конференции обращалось внимание как на организацион
ную важность прогноза подготовки кадров, так и, с другой стороны, 
на ограничения математического характера: «Прогнозы, касающиеся 
числа ученых, инженеров и техников, которые потребуются в данной 
стране к определенному времени в будущем, представляются сущест
венными по· ряду причин. Но в основном необходимость в составлении 
таких прогнщюв вытекает из необходимости такого планирования в об
ласти образован·ия, которое qбеспечивало бы удовлетворение будущих 
потребностей ст.раны,- оказал проф. РобwнсоiН (Ооед:иненное Коро
левство) (К/43)·.- Это важно подчерК'нуть, 1ибо из этО'го следует, что 
оценки должны быть составлены на достаточно продолжительный пе
риод, с тем чтобы можно было принять меры по устранению ошибок. 
Трудовая жизнь научного работника или специалиста в области тех- ... 
ники, обладающего д9статочным опытом, для того чтобы за·нять высо- ' 
кий ру~оводящий пост, вряд ли начинается раньше 30 лет. Подготовка. 
такого специалиста должна начаться вскоре после достижения 15-лет-
1-!его возраста. Таким образом, необходим срок пр11близительно в 15 лет, 
для того. чтобы сколько-нибудь суЩественно изменить число подготов
ленных кадров, способных 1вести руководящую работу на высоком уров
-не, и по меньшей мере 10 лет, чтобы добиться значительного изменения 
числа лиц, которые. могут быть использованы на менее ответственной 
работе». 

Оценки будущей пqтребности в кадрах должны быть, конечно, в 
конечном итоге выражены с ,помощью <образовательных ка11егорий. Из 
опыта, полученного в таких странах, как Индия (К/41), следует, что, 
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, поскольку методы составления прогнозов еще не разработаны полно
Gтью, нужно почти непрерывно пересматривать применяемые методы, а. 

_ это может быть достигнуто только ври наличии центрального ведом
ства, ностоянно занимающегося всей программой в целом, как -это ука-· 
зывалось •В главе 2. 

В ходе Конференции подчеркивалось, что с точки зрения политики 
в области народного образования будущую потребность в квалифицч

),рованных кадрах следует предопределять только по сравнительно ши
. роким категориям подготовки, которые возникают на ее элементарном 
- уровне. Составление баланса обесиечения необходимыми специалиста-
ми конкретных направлений (особенно с высшим образованием) может 
быть п·роизведено на сравнительно более позднем этапе развития систе
мы образования той или иной страны, и тогда оно с гораздо большей 
точностью будет отвечать ·существующим потребностям. Но такой ба-

.,·ланс может быть составлен только при условии, ес.1и вся масса выпуск
ников вузов ил·и лиц, имеющих право постунить в технические коллед

r жи, рассматривается как армия будущих преподавателей (К/43). · 
В вопросе подготовки кадров- п"ринимая во в·нимание огромный 

недостаток в квалифицированных кадрах, а также необходимость до
стигнуть быстрого успеха на ограниченном участке деятельности,- на 
Конференци-и выявились два основных альтернативных подхода: мож-

li но •В слаборазвитых странах использовать с необходимыми изменения
! м•и методы, разработанные и испытанны~ в экономически развитых 
' странах, или следует разработать специальные программы подготовки, 
новые в отношении структуры, методов обуч~ния и способа примене-
ния [GR.2 (В)]. ' . 

В общем, видимо, следует отдать предпочтение второму подходу. 
В целом он выглядит следующим образом: К числу отрицательных сто
рон такого подхода относятся: огромные масштабы пр•облемы, а также 
тот факт, что многие развивающиеся страны должны начать ее решение 
на пустом месте; низкий уровень общего образования и развития про .. 

,. мышленности. К числу положительных сторон относятся: тот факт, что· 
в настоящее время существует благоприятная обстановка для планиро-· 
вания экономического развития; большие успехи, достигнутые в разви
тии педагогических методов и в использовании визуально-слуховых по

собий и массовых средств информации,- •все. эти· факторы указывают 
~на необходимость в разумной,· динамичной и рассчитанной на различ
ные варианты программе образования и подготовки, основанной на ис-. 

· следовании местной обстановки, четко спланированной и имеющей 
целью удовлетворение спроса на различные категории рабочей силы в 
соответствии с планом развития в целом. 

~НЕСКОЛЬКО РАБОЧИХ ПРИМЕРОВ 

Интересный п·ример такого подхода к составлению прогноза при-
вел г-н Палеокрассас (Греция) в докладе «Прогноз потребности в науч-· 
ных и технических кадрах в Греции в 1975 году». Правительство Гре
ции, сказал г-н Палеокрассас, считает, что разработка всестороннего-



плана в области образования абсолютно необходима в деле планиро-. 
вания экономического развития, предусмотренного iПятилетней програм

мой. Работа была произведена в сотрудничестве с директором по науч- -
ным волросам Организации экономического сотрудничества и развития 
в рамках Региональной ·средиземноморской программы и имела целью 
соста•вление прогноза потребности в научных и технических кадрах, а 
также 'Б кадрах, получивших общую подготовку, на период с 1970 по 
1975 год (К/40). 

Но только проф. Ф. Харбисон (США) указал на централь·ную проб- .. 
л ему.- проблему очередности, остановившись на этом ~вопросе в ходе 

. своего выстУ'пления, в котором он указал·, что существенную часть ра
боты по составлениЮ оценки потребности •Б кадрах составляет изучение 
развития школьного образования на его начальном, среднем и высшем 
(академическом и техническом) уровнях. «И наиболее 1важным момен
том здесь является вопрос об у•становлении очередности. С чего следует 
начать, ·чтобы добиться ускоренного, быстрого развития? Как мы знаем, 
все ·развивающиеся страны в настоящее ·время испытывают нехватку в. 

высококвалифицированных кадрах, ·но кадров, обладающих опытом, им 
не хватает еще в большей степени. Когда мы обдумываем программу 
подготовки кадров, мы должны иметь в виду производство не только 

образованных; но и опытных кадров. Оценка возможного объема рабо
чей •силы, как я полагаю, по указанным соображениям должна вклю
чать •оценку возможности производства опытных кадров в организа

циях, являющИхся главными потребителями рабочей силы. Во многих 
странах такой организацией я·вляется. само государство. Кроме того, 
имеются большие частные и государственные предприятия, а также 
предприятия среднего и неболыuого размера». 

Отсюда следует, что составители программ подготовки кадров дол
жны видеть в государственных организациях, •ведомствах и основных 

предприятиях нечто большее, чем потребителей подготовленной рабочей 
силы. Эт-и •организации также следует. рассматривать как центрьi подго
товки опытных кадров. Самую важную часть работы по оценке возмож
ного объема рабочей силы составляет анализ возможностей таких орга
низаций в деле подготовки кадров для постоянной работь1 в данной 
·системе и в деле подготовки кадров в процессе работы. 

«Все согласны с тем,_:_ сказал д-р Иосиф Бен-Давид (Из.раиль),
что развивающиеся страны слабо используют своих высоК'оквалифици". · 
рованных специал-истов в ·области науки и техники. Дел·о в том, что 
•возможности для глубокой исследовательской работы или внедрения 
передовой техники очень невелики. В таких условиях высококвалифи
цированные кадры используются непроизводительно. Поэтому такие 
страны нуждаются скорее •в квалифицированных техниках, подготовка 
которых обходится недорого и которым можно доверить - под соответ
ствующим умелым руководством- большую часть постов, имеющихся 
в той или иной стране. Руководители развивающихся стран повсюду 

1 
руководствуются такими соображениями. Но цифры постоянно показ.ы
nают, что на практике происходит обратное. В Англии- самой старой 
индустриальной стране- и •В некоторых других высокоразвитых евро

пейских странах отношение числа техников к числу ·инженеров с вые-
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. шим '!)бразован·ием равно 5 : l или 4 : l , ·в то времЯ ка к в стра-нах, nозже 
всrавш·их на •nуть •ИНд}'IСтр·иализации, например в США ил-и СССР, это 
соотношение составляет l : l и l ,75: l. В Израиле это соотношение оце
нивается как 1 : 1, и такое же с<Оотношение существует между средним 
медицинским и •врачебным nерсон алом» (К/20). 

По мнению nредставителей Израиля, существует ·несложный -социо
логичесиий механизм, который побуждает техников к тому, чтобы стать 

;.. инженерами (или другими сnециалист.ами с высшим <Образованием) . 
Способности, необходимые для тоГ'О, чтобы получить •высшее образ'Ова
ние ·в какой-либо отрасли, не очень превышают те, которые необходимы 
для того, чтобы nолуЧ'Ить основательную подготовку •в качестве техника, 
а ·nотенциальное вознаграждение в первом случае гораздо •выше. По
этому среднее техническое образование процветзет ·юлько •В тех стра
нах, где существуют классовые перегородки, лреграждающие путь к 

· дальнейшей учебе людям, имеющим для этого необходимые слоообно-· 
сти. Такие классовые традиции существуют в евроnейских странах . 
Однако •В молодых государствах традиционные классовые различия 
обычно ликвидируют-ся. Конечно, и ногда имеет место огромное разли
чие •в объеме дохода между небольш·им числом людей на верхней сту
nени лестницы и большим чи-слом людей на ее низшей ступени ; но это 
не то же самое, что традиция разделения на социальные классы. Если· 
человек проя•вляет активность, то ничто не nривязывает ето •В эмоuiио•· 
нальном отношении k средним слоям общества. 

В результате возникает постоянная потребность в 'Высшем образо- · 
вании и относительно небольшал заинтересованность в среднем техни
ческом -образовании. Поэтому составители прогнозов и nланов должньi· 
скорее рассчитывать на ни;зкое отношение числа техников к числу wнже

неров, а не на ·высокое, что казал-ось бы более логичным. Другой вол-· 
рос- является ли низкое отношение таким неэффективным, ка к · Э'ТО 
обычно считают. Все больше расте'Р убеждение •В том: что промышлен
ность может лог лотить гораздо большее числ·о И'Нженеров с высшим 
образованием, чем nредполагалось ранее (·К/.20). 

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖдУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИй 

~: Вопрос о связи между составлением прогнозов и созданием учреж- · 
:дений по подготовке кадров быЛ nоднят г-ном Бахиром Жаиби (Тунис), 
который предложи-'! создавать доnолнительные центры nодготовки для 
контингента учащихся, по мере возможности набра·нного ·из ч-исла тех, 
1юму не удал ась их прежняя учеба или кто оказался несnособным за-· 
вершить свое образование в средней ·или •высшей школе. «Если •все nой
дет хорошо, - сказал он, - и наши nрогнозы найдут nодтверждение •В • 

,_". жизни, то по истечении 10 лет мы бу:дем в сосrоЯ'нии решить воnрос об· 
обеспечении кадрами- по крайней мере в . том, что касается кадров 
среднего и промежуточного звена. Нам nридется ждать еще 10 лет, для . 
того чтобы решить вопрос о кадрах высшего уровня. Иными словами, . 
мы будем •В состоянии сбаJiа.нсировать n0требн0сть •В кадрах и их про
из-водство только в течение· 15 или 20 лет».· . 
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«Но •в настоящее время,- продолжал он,- nеред нами стоит го
раздо более сложная проблема, а именно nроблема более точ·ной оцен
ки потребности в кадрах. Национальная организация просвещения и 
центры профессиональной подготовки смотрят на наш nлан и сnраши
вают, каково будет число механиков, которые будут выпущены коммер
ческими и экономическими отделениями средних школ или шJ<Олами 

промежуточ•tюго уровня. Ввиду нынешнего состояния нашей статисти
ки- nолного отсутствия сколько-нибудь ясного nредставления о по- , 
требностях в кадрах •в ближайшие годы- составители планов не м·огут 
дать ответа на этот вопрос. Мы попытались сделать исчерпывающий 
обзор, пытались сделать выборочный подсчет, но все это кажется мне 
поnыткой с негодными средствами». 

В этой области, продолжал оратор, международные организации, и 
в частности ЮНЕСКО и Международная организац:ия труда, могут ока
зать большую nомощь развивающимся странам в преодолении указан
ных трудностей, J<оторые на самом деле весьма значительны . Указанные 
организации могли бы действовать не только в масштабе определенной 
страны, но и в масшта-бе целого района. «Подобно тому как эти проб
лемы •возникают ·в Тун·исе, они, конечно, ·возникают и в Алжире, п IJ3 
Марокко. Это район, где живет 25 млн. человек и где через 10 или 25лет 
будет жить еще больше людей, и эти люди хотят получить разъяснение ' 
по тем воnросам, по которым они до сих пор были так слабо информ·и- -
рованы. Координированные действия <:о стороны международных орга 
низаций на уровне района в целом могут принести огромную nользу 
этим райанам, а также дать информацию тем организациям, которые 
будут выполнять эту работу». 

Национальные организации no воnросам. образования, как прави
ло, за•нимаются помим•о своих основных задач -вопросами обмена кад: 
рами. Авторы доклада «Обмен кадрами и образование» отметили, что 
Индии удалось создать ряд программ, nредусматри'Вающих обмен кад- . 
рами. Такие lflрограммы охватывают Rочти каждое наnравление нацио
нального развития. «Получая большую помощь со стороны более раз- 1 

витых стран,- указывают авторы,- Индия, вместе с тем, оказывает 
помощь· менее развитым районам мира. По плану Коломбо Индия пр~-

1 доставила возможность учиться более чем 1200 лицам, а в странах 
плана Коломба работает значительное число индийцев. Было установ
лено сотрудничество ~ области народного образования с рядом стран. ~ 
Например, Соединен·ные Штаты оказывают nомощь в создании четырех 
региональных учительских колледжей, в nодготоВI<е преподавателей 
технических дисциплин, осуществляемой в ряде технических учрежде
ний Индии, в создании Индийского технологическ•ого ·института в Кан
п.уре- последнего из четырех высших технических учебных заведений, 
создание которых запланировано nравительством Индии,- в подготов
ке инструкторов по обучению квалифицированных рабочих; Соединен- 1' 
ные Штаты сыграли исключительно важную роль ·в ор·ганизации систе
мы подготовки кадров для ПР'именения радиоактивных изотопов в сель

ском хозяйстве»·. 
Индия получила также советскую nомощь как через каналы 

ЮНЕСКО, так и непосредственным путем nри создании Индийского \ 
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f
-технологического института в Бомбее (второго института из числа пре
дусмотренных планом). Под эгидой ЮНЕСКО была разработана про
грамма по оказа·нию Индии помощи в преподавании научных дисциплин 
в средней школ~ и в проведении научных исследований в некоторых 
высших учебных заведениях. Западная Германия принимает участие ·в 
создан·ии Индийского технологического института в Мадрасе- третьего 
из числа предусмотренных планом. Западная Германия также оказы-

'f, вает помощь Индии •В подготовке квалифицированных рабочих и техни
ков в образцовом произвоДственно-учебном центре в Охре, который 
готовит кадры прежде всего для небольших предприятий. Великобрита
ния оказывает помощь в организации технологического и инженерного 

колледжа в Дели, где преподавание будет вестись в объеме высшей 
школы. Существуют и другие примеры •сотрудничества, как нап·ример, с 
Японией, •В •области подготовк:и кадров для небольших предприятий и 

· со Швейцарией в области подготовки механиков-инструментальщиков 
и техников. Почти каждая страна, имею·щая возможность оказать по
мощь, предоставила стипендии, для того чтобы дать индийцам возмож
ность получить образование и затем по возвращении в Индию принять 
участие в процессе национальной реконструкции (К/28). 

В Объед'и1ненной Арабской Республике, •с.казал д-·р Али Шэб, на
циональные научно-исследовательские центры взяли на себя важную 

' часть обязанностей по подготовке научных работников, занимающихся 
такими проблемами ·национального масштаба, как использование ·мест
ных минеральных ресурсов, рационализация производства хлопка, и 

другими проблемами прикладной науки. В ОАР поняли, что появление 
новых категорий профессиональной подготовки должно идти в ногу с 
подготовкой научных работников. Армию квалифицированных кадров
лаборанто·в, техн·ико1в, чертежнико·в, участие к:оторых необходи·мо в 
любой научной работе, нельзя создать, не занявшись проблемой техни-

•'' 

ческого образования в средней школе и на последующих ·ступенях обуче
ния. Учреждение несколько лет назад индустр•иальных институтов, вы
пускающих технические кадры, начинает приносить плоды. Один из этих 
институтов представляет собой уникальное на Среднем Востоке учеб
ное заведение: в ходе 5-летнего курса обучения он готовит преподава
телей техничеtких учебных заведеН<ий. В этот институт учащиеся при
ходят после 12 лет общеобразовательной учебы (К/9). 

ТУРИНСКИй ЭКСПЕРИМЕНТ 

Хорошим завершением этой главы послужит краткий рассказ об 
одном многообещающем эк:сперименте. Летом 1961 года правительст.во 
Италии предложило МОТ изучить •возможность использован•ия поме-

; щений, сооруженных для Международной выставки труда в Турине, с 
целью создания международного центра технической профессиональ
ной подготовки повышенного типа. Главная задача этого центра со
стоит в оказании пом•ощи развивающимся странам в совершенствова

нии квалификации работников всех уровней на всех промышленных 
предприятиях- больших и малых. Речь идет о повышении квал,ифика-
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ции тех работников, которые в состоянии получить подготовку более , 
повышенного типа по сра·внению с той, которую они могли бы получ•ить 
.в своей стране. Туринский центр может ежегодно прин·имать около 
2 тьrс. стипендиатов из стран, находящихся в процессе индустриализа
ЦifИ. Э11и стипендиаты •проходят курс новышеиной теоретич·еской и нрак
тической подготовки, рассчитанный на срок от одного месяца до года. 

Поскольку общепризнано, что для подготовки кадров необходима . 
система, создать которую многие из стр·ан не в ~остоя•нии, та кая систе- . 

ма проектируется центром как составная часть •всеобщего плана эконо-' 
мического развития страны или национальной системы планирования. 
Она получа-ет поддержку не только со . стороны правительства, но и от 
различных социальных групп, таких как профсоюзы, ор·га·низации пред
принимателей, и вообще со стороны организаций, занимающихся nроб
лемам·и ·промышленности. МОТ предусмотрела периодическую nроверку 
достигнутых результатов, а также изучение напра·вления деятельности · 
института. ... 

Следует напомнить, что lll соответствии с программой технической 
помощи МОТ уже более 15 лет концентрирует свои усилия на пробле
мах развивающихся стран, сотрудничая с правительствам и, иредприни

мателями и рабочими в дел-е создания центров профессиональной под
готовки, а также учреждений по подготовке кадров для «производства 
и упра·вл·еtrия» в соответствии с потребностям» этих стран. Специальное ·~ 
вн•имание эта nрограмма уделяла подготовке 'Инструкторов ·и •в целом 

техническоf'О персонала , который с помощ.ь10 собстве'Нноrо примера и 
преподавательской деятел·ьности мог бы давать подготовку рабочим, 
мастерам, техникам и организаторам · лроизводства. В результате по
явилась сеть центров подготовки и учреждений по подготовке ру.ково
дящiИх ка·др·ов более чем в 60 &етра1нах Афр-июи, Азии, Среднего Вос
тока и Латинской Америки. В ответ на просьбы правител-ьств многих 
стра·н МОТ стремится дать подготовку на?ванным в_ыше разряда:м сред
него технического лерсонала в самю~ ·. э.тих стра'Нах. 

В результате этого опыта •выяснилось, что нар.яду с этим необхо
димо давать техн•ическую подготовку повышенного типа наибоJiее -спо
собным лицам из числа тех, кто проходит курс подrотов·ки со среднего 
уровiНя. Та·кая п•одrото•вка повышен•ного тиnа обычно не может быть 
произведена на месте вследствие отсутствия базы или достато~но ква
лифицированных кадров. Такую подготовку следует давать на сов ре-._ · 
менных промышленных предприятиях, с тем чтобы предоставить •ВОЗ· 
можность тщательно отобранным учащимся не только nрио·брести з}'!а
ния, необходимые для работы с современной теХ'никой иля для органи
зационной деятельности на современных промышленных предприятиях, 
но и чтобы они на оnыте узнал•и условия н темn, в которых работает 
современная промышлен•ность. 

С этой целью МОТ решила оргdнизоват.ь международный центр "" 
технической и профессиональной nодготовки повышенного типа. Этот 
центр планируется как центр подготовки повышенного типа, в отличие 

от центров основ·ной подготовки, которые ор.гаtrизованы в развиваю
щнхся странах и о которых речь шла выше. Такой центр будет важным 1 
звеном в цеnи национальных центров «подготовки и производства»; в \ 
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нем будут сосредоточены высококвалифицированные п,реподавательские 
кадры и материалъна·я база, необходимая для подготовки повышенного 
типа. . · 

Уч~бные программы этого центра, разработанные МОТ, предусмат
ривают практические заняТiия в мастерских, лабораториях и учебных 
помещениях центра, которые проектируются таким .образ~м, чтобы соз- • 
дать атмосферу настоящего промышленного предприятия. Такая под-

, готовка будет с·истематически дополняться практической работой на 
· 

7 фабриках и заводах- и не только в Северной Италии, но rи в других 
индустриальных европейских странах. Программы рассчитаны на· две 
·Основные категории учащихся: т·ехнический и младший командный со
став (высококвалифицированные рабочие, мастера, инструкторы и тех
ники) и старший командный соста'в. Центр будет располагать также 
краткосрочными подготовительными курсами, рассчитанными на под

i"отовку вспомогательных кадров для профессионального обучения. 
В течение первых двух лет число учащихся будет ограничено 

600 учащимиен в год. Но если -в т.ечение этих двух лет центр оправдает 
возложенные на него надежды, в последующие годы он будет расширен. 
Окончательный объем, для достижения которого необходИмо соот.вет
ствующее содейств·ие,- 2 тыс. учащихся. Эта цифра, по-видимому, со
.ответствует нынешним потребностям развивающихся стран <В высоко-

' квалифицированном персонале, который мог бы готовить .местные 
кадры. 

Первый учебный год начнется в 1965 году. Во время своего пребы
вания ·в Турине все учащиеся ·будут жить в городке, расположенном ря
дом с центром. В этом городке предусмотрены не только спальные по
мещения, но и столовые. Предусмотрены помещения для работрr не
·больших групп, а также помещения для отдыха вместе со всем тем, что 
необходимо для создания .такой атмосферы, которая была бы приятной 
и, ~вместе с тем, способствовала бы дос11ижению целей технической и 

~ профессиональной подготовки повышенного типа. 

1'::! 
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Г ЛАВА 5 

. Обучен11е взрослых 

f' 

Экономический и социальный прогресс не может осуществляться 
быстро и иметь далеко идущие результаты без активного и сознатель
ного участия всего народа. «Где нет мечты, там люди погибают». Раз
витие предполагает коллеКТ!'fвную деятельность, которая ~возможна 

только в том случае, если уровень образования всего народа ·способ
ствует участию всех людей в основных видах созидательной деятель- · 
ности. Недостаточно грамотности, если она означает лищь умение чи- . 

. тать и писать. Любая кампания по лик•видации неграм'отности должна -
_иметь в качестве своей постоянной задачи .ориентирование отношения 
всего населения в направлении изменений и прогресса. Для этого необ
ходимо глубокое понимание существующих жизненных укладов, ело- ' 
жившихся на •основе науки и техники, общее представление о происхо
дящих.'в мире текущих событиях и в то же ·J;~ремя критическое отноще
ние к предрассудкам, которые могут стать преп·ятствием на пути про-. 

rpecca. . . 
Понимание ·общественностью д'!намических п•роцессов современной ·1 

жизни имеет поэтому значение не только как предпосылка экономиче

ских и социальных изменений, но и как средство обеспечения более 
широкого участия в пол·итической жизни страны. Люди, не являющиеся 1 

учеными, могут принять сознательное участие в развитии· науки и тех

ники. Стремясь поднять общий интеллектуальный уровень населения, .: 
образование ~зрослых, понимаемое 'В самом широко~ смысле, сужает ·j 
существующии ·во всех странах разрыв между группои ученых и народ

ными массами. Но его роль в менее развитых странах значительно важ
нее, чем в странах развитых, где идеи и концепции ·современного мира 

уже известны ребенку задолго до того, как •он начинает учиться 'В шко
ле. В менее развитых странах новые школы должны 'восполнить недос
татки, имеющиеся в ·окружающей ребенка среде, а также проводить ·~"' 
идеи, которые могут фактически находиться в противоречии с ней .. 

1 Образование взрослых имеет первостепенное значение уже по той при
чине, что окружающие условия играют определяющую роль в разв·итии 

интеллектуальных воз,можностей, а воздействие семьи и общины в ран
нем детстве может оказаться решающим для 'Всей последующей жизни. 
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При рассм•отрении •В эт.ой главе некоторых вопро·сов и пробл.ем, 
касающихся•образования взjрослых, наше исслсдован:ие. уведет нас да
леко ·за обычно принятые ~~мки «образования взрослых», определен
ного термином «продолжающийся» процесс образования , свойственным 
западному миру. Наnример, 1rема «Методы стимулирования технических 
изменений» вызвала ·самую разл ичную реакцию у работников прос·ве
щения и соци•ологов, а также у специалистов в других обла·стях. Д-р 
ХQллис У. Питер из Соед·ине~ных Штатов Америки под этим заголовком 

1 
дал анализ неК'оторых методов, предусматривающих, «как добиться 

того, чтобы люди действоваЛи различным образом», ·и как «стимулиро
вать социальные изменениЯ»\ с тем чтобы приспоеобить их к изменяю
щейся технике, «В особенности принимая •во в~rимание тот факт, что · 
техника изменяется значительно быстрее, чем · социальные отношения». 

Что следует уч-итывать в пер:вую ·очередь, добавляет он, так это риск и 
оnа-снQсти, которые люди виДят в предлагаемой им новой технике. По
нимание процесса изменен·ий1, согласно д-ру Питеру, я-вляется задачей, 
требующей высокого уровня! восприятия. Поэтому СQциолог-пс·ихолог 
должен опровести предвар-ительную работу, до того как может nоявиться 
технический· специалист и. ·зсr~юевать ·поддержку общественности. 

Г -'Н Роберт Максуэлл ф Соединенного Королевства предложил, 
чтобы научные и просветительные учреждения -раз·витых стран «усыно-

, 1 п . в·или» соот.ветствующие учре~дения в менее развитых стран ах. о его 

мнению, подобное руководст~о в прошлом давало прекрасные резуль
таты. Г-н Максуэлл предлагает также просить сотрудников препода-
вательского персонала развитых стр ан , чтобы они ·не-сколько ле_т из 
своей служебной деятель!fости проводили в развивающихся странах
практике, которая, как QH полагает, будет nолезной для обеих' сторон. 
·Проф. Дест.анн · де Берни из Франции обратил внимание на «неизбеж
Н'()СJЬ изменен ий в· социальной структуре», предшествующих интеллек

.туальн·ым ·nреобразованиям, сnQсобным стимулировать технические из-
менения. · · · 

«Целью · раннего •ВВедения науl<!и ·в программу школы,- отме

тил д-р Ральф У. Тайлер из Соединенных Штатов Америки,'- яв-
. ля.ется nривить всем детям и МQлодежи з-нания, отношение и при

·.вычки, требующиеся для полного 'И эффективного использования 
науки и техники в экономическом развити.и страны . Оно не огран и
чи·вается теми, особые интересы и способности которых заставят 
их избрать научные и техн·ические п рофессни. Его целью должНQ· 
быть развитие у учаш:ихс~ поним ания характера науки и техник~, 
nонимания вклада науки jИ техники и его соц·иаль-ных последствии, 

отношения, характеризуюfдегося научным взглядом, n·редусматри

вающим стремление •вне-сr,и необход11мые •изменения в условия их 
труда ·и жпзни, ·представfяющиеся с науЧ'ной точки зрения более 

.i пр-одуктивными или более полезными для,. здоровья, чем nрежние 
условия и nривычки, в г~рмоническом соответстви и с этим пони-
манием и этим отношенИем». . 
Этот систематический lfю.dxoд я·вляется еще более оnравданным _LJ. 

связи с тем, что неnросвещеюiые люди представляют себе науку и тех
нику ·в •Виде конкретиой суммы изобретений и практических достиже-
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ний- автомобиля ил-и телевизора. Обы~но считается, что наука распо- . 
лагает за'пасами .ответов на все ·важнейшие вопросы и является чем-то 
вроде -современ ной маг.ии. У .большинства людей ·в результате препода, 
вания науки в школе не !3Ырабатывается иной ·взгляд, а просто частицы. 
информации и терминологи·и ·вкрапл·иваются .в такого рода пред-ставле
ние. Поэтому, чтобы разработать у общественности правильное пе>нима· 
ние, необходимо показывать науку как процесс постоянног0 исследова
ния, зависящий от наблюдений, рациональных процессов, n.онятий о 
причи не и следс1вии в при·роде и в.озможностей объяснения явлений И 

. nредсказания . результатов конкретных событий. Наука стремится отве- · 

. тить на воп росы, но в п роцессе научного исследования, несмо1рЯ на то 
, что часто удается получить экспериментальные· ответы на •вопросы, с 

которых нач ал•ось изучение. ·возникаю• новые воцросы, наблюден·ия 
дают новые данные, вырабатываются новые объяснения и таким обра· 
зом исследования продолжаются. Они никогда не заканчиваются, одна
ко ра-сширяют и углубляют представление человека о его мире. · 

«Техника нуждается в том, чтобы люди ·в·идели в ней, - заявил 
д-р Ральф У. Тайлер от имени ЮНЕСКО,- одну из форм искусного 
изобретательства и развития, благодаря 1\0J'opoii научные познания 
используются для достижения каких-либо целей людей. Так, науч
ные зна-ния в области электричества были исnользованы путем 
изобретения электрических генераторов и электромотор·ов. Научные · 
знания •в -области генетики· и экологии растений были использованы , 
для 'выведения новых вид0'В растений, опособных существовать .в 
условиях засушливых районов с ·небольшим количеством осадков. 
Кажд'ое теХ'ничеСJкое wз·обрете-н.ие я·вляется делом рук человека, и за 
н·им ча<Сто •следует другое ·изобретен·ие, которое более эффективно и 
действенн·о. чем nредшествующее, служит целям человека . Научные 
исследования постояннQ расширяют ·И изменяют наши знания. Тех
•ника постоянно расширяется и изменяется как в результате новых. 

знаний, так и благодаря новым изобретениям, которые являюrся 
шагом вперед по сравнению с более ранним·и изобретениями. Имен- •1 

·но такое предста·вление о ха р актере нау~и и техники нужно людя м, 

чтобы он!'{ осознали необходимость неnрерывных научных ис-следо· . 
tВа·ний, непрерывной работы над техническим-и ·изобретениями и · 
усовершенствованиями и непрерыв·ного изучения -с их стороны, 

чтобы ·оста ваться на уровне важнейших достижений». 

ПОМЕХИ И ПРЕПЯТ~ТВИЯ 

1 Если взглянуть на это с другой стороны, то следует также учиты
вать характер межелательных последстВ'ий прогресса науки ·и техники. 
Люди д'Олжны быть nодготовлены к тому факту, что применение новых r
технических п·риопособлений повлечет иногда за -собой неожиданные , 
или межелательные последствия. Например, быстрый рост производст.ва 
автомобилей значитель·но увеличил число несчастных случаев. а в горо
дах с большой плот-ностью населения вызвал загрязнение воздуха па- 1 
рами бензина. Применени~ средств борьб~1 с сорняi<ами в сельском хо-_ 
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зяйстве привело также к унцчтожению лол·езных растений и . животных . 
.Технические изобретения сле!цует рассматри.вать как явления, обладаю-

_ .щие каi< положительными, так и отрицательными потенциальными в·оз
можностями . Нужно, чтобы Йростые люди, до того как конк·ретное изо-. 
<>ретение лолучит широкое ~аспространение, 'Лримерно представляли 
.себе ·воз-можные n·0следстви~~ И созна·вали значение проведения после
цующей оценки резул.ьтатовl лрименения данных изобретений (I</83). 

·); . Таковы далекие nоследствия, отражающиеся на окружающей ре-
бенка обста·новке. Но и ближайшие последствия та:кже могут иметь 

:многие теневые стороны. «В ,качестве ближайших последствий,- отме-
1'ИЛ проф. Билз, з.анимающийся проблема-ми соп·ротивл.ения техничес1шм 
изменениям,- нововведение •nростейшего типа •в оnределенный момент 
влечет за собой процесс О'бразования; в то время как данное новов·веде
ние вызывает к себе, воо·бще говоря, благО'Лриятное .отношение, оно 

- требует более сложных· и дл!fтельных программ для взрослых. Подоб 
ные программы должны разраба1'ываться как с учетом далеких целей, 

так и с учетом культурного ·уровня, способности вооп·риятия и крите
р-иев ценности, nрисущих дан.ному обществу. В' особенности наглядные 
nособия часто •восп р·инимают.ся нелравильно. Цветной кинофильм, с 
:успехом демонстрирующийся ·В ряде стран, в Египте может постигнуть 
неудача, если в нем nоказа н а женщина в красном ·nлатье. Посколь•ку 

!! .красные платья носят лишь невесты., крестьяннн ·чув•ствует себя совер
шенно запутавшимся, так как не nонимает, какое отношение -свадьба 
lfм.еет к данному фильму». · 

Наглядные пособия не долж•ны изображать !Сли.щ.ко,м совеоршен+Iую 
•ехнику или требовать и'Сключительных интерnретационных способнос
тей. На·nример, фильм о самых со•временных метода х разведения кур 
может оказаться веселой ком1едией. Показываемые nтицы могут слиш
ком о.тличаться от местных соответствующих курам перод, материалы 

~же и действ·ия могут так отличаться, что nокажутся· фантазией. Гигант
-ские насекомые на экране не связываются 'С действительными щtсеко-
мыми, известными аудитории: их роль в nередаче ·бол·езней лишена зна- " 
чения для людей, которые ·не .верят в бактерии! 

.«Фильм о глистах,- .проделжает проф. Билз,- показанный 
.вне свяЗ'И с работой местной пользующейся nризнанием клиники 
здравоохранения, nроизвел вrrечатление н~ жителей эквадорской 

·~· деревни, но даже четырнадцать лет ·сnустя ни один И'нд:еец не nо
строил уборной. Многочисленные факты ·nоказывают, что даже в 
обществе с передовой техникрй наилучшие учебно-просветительные 
фильмы ·оказывают знач1:1тельно большее .зоэдейс"Гвие, если до и, 
после nросмотра комnетентный и·нструктор 1'Ща,.ельно разъ.ясни'Т их 

значение. Это особенно верно в отношени·и народов, мало з·нако
мых с условностями леча1'ного слова, картины ил·и фильма, обычны -

~· ми для других культур». (См. также гла.ву 6.) 
В итоге, если образование взрослых в его широкО'м смысле имеет 

большое значе-ние, для того. чтобы преодолеть сопротивление, оказыJ 
ваемое конкретным нововведениям, и вызвать большой интерес к изме
нениям в области культуры, .оно часто имеет еще большее значение 
для поддержания нововведен~й. Наnример, учреждение по оказанию 
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тех•ни·ческой помощи, с нео6ычайн'Ой гибкостью удовлетворив местные 
п-ож·елания, финансировало разби·вку -оквера на прежде 'Пустой город
ской площади. Соверruенно никакого внимания не был.о обращено на 
обучен·ие людей уходу за д'Ороrостоящими 'Посадками или на тот факт; 
что нет среДств на их поддержа:ние. Ин.огда за счет иностранной nомо-' 
щи предоставляются машины и люди обучаются их использованию, нq . 
никого не учат уходу за ними. Проводятся ·водоnроводные ·системы, но • 
никого не учат чинить протекающие трубы и !{\раны . В этих и многи~ 
n·одобных ·случаях подготовка по уходу и эксnлуатации данного ново~ 
введения И'Сключительно важна, для того чтобы оно nродолжало 'ИС• · 
пользоваться (J/68). Именно поэтому образование •взрослого населения , 
nриобретает особое значение . в данной гла.ве . 

БОРЬБА С НЕГРАМОТНОСТЪЮ 

Что -касается оснщ1ного вопр-оса -вопроса о неl"рамотности во 
осем мире, то недщзно ·'СобраннЫ'е статистические данные nоказывают, 
что на всем земном шаре имеется около 700 млн. неграмотных взрослых · 
людей . Но если включить страны, еще не имеющие надежной стат-ис
тики, то общее ч·исло достигнет 900 млн. Однако ·эти обескураживающие 
данные, сабранные ЮНЕСКО •В 1961 году, все-таки не Дают полного~ 
nредставления о неграмотиости :В<> всем мире. Серьезность nроблемы 
усугубляется недостаточностью национального за конодательства и си-· 
стематиз·и·рованных программ во многих странах ·и тем , что во многие: 
nланы развития не включаются мероnр·иятия по борьбе с неграмотно-j 
стью и образованию взросл ых. · 

«Возникает •воnрос. -. как это изложил Конференции Гене
ральный директор ЮНЕСКО,- что же необходимо для проведе
ния большой международной кампании, чтобы nомочь странам, по-.• 
р ажеиным этим бедст-вием, и освободить их <>т него?» Г-н Рене Маэ 

1 
далее сказал : «Увековечение этьго несчастья настолько же абсурд-' · 
но с точки з рения экономической эффект-ивности, насколько эт? 
скандально в отношении моралИ и совести. ЮНЕСКО считает, что ; 
в на~тоящее ·время и·меются политические, экономические и техни- ; 
ческие средства, делающие возм-ожным его искоренение- если 

это признают желательным.. После консультации со многими -спе-)tо 
циалистами и будуч·и уnолномочен Генеральной конференцней , 
ЮНЕСКО, я nредставил Генеральной Ассамблее Организации Объ- ' 
единенных Наций план, предусматривающий освобождение от н~
rрамотности в течение десяти лет взрослых неrрамотных людей ~ 
возрасте от 15 до 5О лет н этих слаборазв·итых районах. Это зна: , 
чит, Ч1'О грамотными станут около 300 ·млн. человек. I(он еч·но, это , 
11отребует расходов, ·но не д10роже ли обойдется миру nотеря ин тел- ~t, 
лекта пр·име.рно 300 мЛн. человек? Не бывает ли других -столь же .' 
•высоки х расходов, без которых 'Чело~ечество, <>днако, не может 

· обойтись, если оно лриН'имает решение действовать?» . 
Наличие в стране высО'кого процента неrрамотных не только оз·на- ! 

чает существенную потерю, та к как эта масса задерживает прогресс 
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.грамотных людей этой страны. Хорошо ·известно, что образование взрос
. .лых является фактором, непосредственно влияющим на П·роизводитель
ность, и что, как это отмечено •Выше, оно также влияет на образование, 
которое дети получают •в школе. Во мн·огих р-азви·вающихся обществах 
ощущается этот разрыв ·между локолениями - между теми, кто обес-

. печен современным образованием, и прочиМ'И, оостающимися неграмот
ными. Это nоложение оказывает нездоровое влияние на единство и 
авновесие общи·ны , оно неблагоnриятно сказывается на интеллекту

. . льном обогащении 'Общества •в цел·ом и оно противореч·ит духу науки, 
·_Jвляющемуся в данное •Время основой всякого подлинного развития. 

В ллани(Юваниli кампании ·по ·распространению грамотности so 
всем мире имеются три основных элемента: а) лобудительные мотивы 
и цели; б) законодательство и организация и в) методы. Кратко рас
смотрим эти факторы по nорядку: 

"'"' а) Побудительные мотивы следует найти, для того чтобы обес-
~- лечить а·ктивность и энтузиазм, необходимые для длительной кам-
! пании по распространению грамотности. Без какой-'Го оnределенной 
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цели неграмотные взрослые люди не смогут nреод:олеть свое со

стояние а•патии и безразлиtrия, а также трудности, встречающиеся 
в раз•ви•вающиХ'ся <етранах, где ·негра•мотносrь ЯIВляется nочти все

общей. 
б) Национальное законодательст-во и организация ·необходи-

мы nри решении столь серьезной nроблемы. Подобные мероприя
ти я могут nоказаться дорогостоящими странам, уже несущим .тя

желые расходы, но фа·ктически они не являются таковыми, если 
используются потенциальные средства и энергия людей, •высвобож
дающиеся nри проведении кампании по распространению грамот

ности . 

в ) Методы, касающиеся ка·к того, чтобы научить людей читать 
и nисать, так ·и сохранения приобретенных таким путем знан·ий, 
должны в-ключать создание органов, отвечающих потребностям 
взрослых людей, обесnечивая тем самым rюдлинные побудитель

·ные мотивы. 

«Следовательно, - зая·вил яроф. А. Лоренцетто из Италии,
мерояриятия по иск·оренению неграмотиости ·соста·вляют часть обра
зования •взрослых, самым серьезным и трагичесхим асnектом кото

рого они я·вляются в настоящее время. Взрослых нужно не только 
учить читать и nисать, им также нужна культура, знания и nрофес
сиональная nодготовка. Положительным экспериментом ·в этом на
пра~леюrи яВJlяется создание в Южной Итал·ии Национальным со~
зом по и•скоренению неграмо-гиости центров по образованию взрос
лых. Каждый из 9ТИХ центров я·вляется фокусом преломлен·ия 
деятельности и школой демократии, будучи также центром профес
сиональной П·одготовки. Этй центры в районе Средиземного моря и 
ов слаборазвитых странах соответствуют школам nовышенного тиnа 
для 'взрослых в Дани·и и школам-nансионатам для взрослых в дру
гих Скандина•вс'Ких странах» (К/78). 

«Известно, что до революц·ии в России,- отметил п·роф. 
С. В . Румянцев из СССР,- 76% населения были неграмотными, а 
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во мног.их среднеазиатских районах неграмотными было все насе-. 
ление. Из 10 тыс. чел-овек толь.ко 8 могли стать студентам·и . Как · 
должны были мы решать задачи, -стоявшие в то -время перед нашей. 
страной? Как ранее ·сказал представитель ЮНЕСКО. у .народа име
лись неwсrощнмые •потенциальные возможносl'и. При поддержке
всех грамотных людей могла ·быть ·и :была nроведена всеобщая 
кампания по ликвидации неrрамотности. Системы начальноГо, · 
среднего и высшего образования были полностью реорганизованы 
и нам удалось добиться унификации этих трех уровней образова
ния. В программах мы выделили физико-математические науки и~ 
увеличили кол ичество времени, отведенное на их преnодавание, за J 
сч·ет других nредметов, утративших свое значение. Мы должны да- н 
!вать всем образование, на ·~оторое они имеют право, не дожидаясь; · 
пока ·средн•ие школы П'Од гото·вят достаrоч1ное ч•и•сло студентов, что- . 

бы ук-омпл.ектовать ушшерситсrы». ·1] 

УСКОРЕННАЯ ПОДГОТОВКА ВЗРОСЛЫХ 

Другая nричина такой неО'бходимости образования взрослых во 
всех развивающихся СИ·СТ~мах хозяйства заключается в том·, что рост · 

обученного персонала обгоняет рост всей рабочей силы. В то же время, 
как :было отмечено на Конф'е.ренции, спрос на квалифицированный пер..1 
с0нал имеет тенденцИю •возр астать быстрее, чем национальный доход: 
Исключительно важно, ·чтобы была использована nервая же возмож
ность для выделения средст.в на подготовку квалифицированного nерсо
нала, и, как ·было предл<>жено, на э:rи цели следует выделять сумму, 
достигающую 10%: всех ассигнований на развитие страны. Эту сумму 

•' 

в некоторых местах могут ·счесть слиШК'ОМ ·высок•ой, но считается, что 
nри ·выделени·и 10%' ·оборотных ·средств на цели подготовки .вылуск.:-1 
лиц, nрошедших подготовку, увеличится · ·вдвое (В/9). ;, 

Разумеется, возниi<ает вопрос об очередности не толь1<о в отн·оше- ~ 
нии потребностей в разл~:~чных уро•внях ·и типах подготовк.и, но и в Ol\HO- : 
шении инструкторов, ма·сте.ров, техников, полуквал·ифицир·ованных ·и : 
квалифицированных рабочих. Необходимо поэтому, чтобы в первую · 
оч·еР.едь осущест.влялась лодrотовка инструкторов J3 силу того «много· 
кратного эффекта», коrорый они оказывают на весь процесс развития •t 
( В/9). Вместе с тем yn<>p на подготовку персонала, занимающего клю- ~ 

-~ 
чевые посты 18 nромышленности, n·o -своему стратеги·ческому значению ~ 
равен подготовке рабочей сил-ы, уже занятой на производстве, в особен· ~ 
ности взрослых, входящих в возрастную груnпу от 20 до 40 лет. Там, ~ 1 
где -н·ет обычной системы 'Подготовки, экономическое ра?витие может 'J' 
лучше .всего обслуживать система, которая называется «Ускоренная -~ 
подготовка взрослых» и которую лучше ·всего можно определить как l\1 
краткосрочные курсы nри обучении •В течение года ил-и м·енее года в ,: 
специальном центре, где возможно точнее воспроизв'Одятся у-словия, су- ~· 
ществующие в промышленнос-rи. Подобная подготовка является скорее ; 
прагматической, чем теоретической, nоскольку больше изучается шаг ; 
за шагом прQцесс nроr\1ышленного nр6изводстgа, чем теория его дейст· . 
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вия, хо:rя по·следюlй асnект не игнор·ируется совершенно. Преимущества 
тако~r· метода заключается iB 1'ОМ, что цикл осущест-вляется быстро: 
один· инструктор может одновременно заниматься с 15-20 обучающи
мися ири изучении различных nос'Геnенных у·лра~нений. Эта ускорен
ная nодготовка обходится сравнительно дорого, но установлено, что 
этот недостаток компенсируется тем, что большое ·количество лиц nолу
чает nодготовку. Следует, однако, принимать меры, для того чтобы П!?И 
перенесении конкретных технических лриемов из одной страны в дру
гую они были nриспособлены к местным условиям (В/45). 

В., тех развивающихся странах, где достигнута определенная сте
пень индустриализации, ·можно добиться значительных результатов с 
помощью nодготовки без ·отрыва от 'Производства. Эта форма подготов
J<И может охватывать обширную сферу деятелЬ'ности, включая классы 
по борьбе с неграмотностью, ·и доводит до полуквалифицированных 
профессий или дd курсов nодготовки мастеров . Интересную типову1о 
схему nодготовки, рассчитанную на охват всех УР'овней ·квалификации, 

~изложил г-н Р. Ламбер из Франции. Эта схема учиты·вает многие уnо
мянутые выше nроблемы, делая особый упор на электропромышлен
ность. Она в основном состоит из ряда nоследовательных •взаимно свя
занных краткосрочных курсов, с помощью которых можно быстро обу
чить разл·ичным профессия·м большое число рабочих. В зависимости от 
овоих -способностей и прилежания обу•tающиеся ·могут благодаря об-

. шириому разностороннему курсу 11олучить высокую квалификацию и 
быть отобранными для специализированной nодготовки <В ·одн·ой ·из изу
чаемых nрофессий. Схема завершается дополнительными курсами для 
мастеров и техников (В/29). 

«Первый этап наступления, - утверждал д-р А. Б. Фафунва из 
Нигерии,- должен ·быть на уровне начального обучения (мы дол
жны -ввести науку прямо -с первого года обучения ·в школе); а вто
рой этап настуnления должен касаться тех, кому 18-30 лет_ 
Я nредn.агаю, - nродолжает он,- чтобы менее развитые страны 
мира ·ввели обязательное национальное обучение. Обязательное на
циональное обучение отнюдь не является новшеством на земном 
шаре. Оно осуществляется в развитых странах, но -с оnределенной 
целью П·ОдJХ>товки в интеР,есах обороны или «мира», как это назы
·вается, и включает •военную такти ку. Тип обязательного националь
ного обучения, который я предлагаю, должен быть таким типом, 

·J<оторый сделал бы неrрамотных людей грамотными, наделенными 
чувством гражданственности и общественности, преданными своей 
стране и сnособными овладеть какими-нибудь nрофессиями». 

· «Последний уровень обучения,- заявил д-р Фафунва,- так
же должен быть на уровне 'Образования взрослых, для людей 30-
50 лет . Мы должны ввести для взрослых обяза'Тельные вечерние 
классы ликвидации неrрамотности, где также будет преподаваться 

· ! и наука. Здесь грамотные взрослые будут учить негра мсrтных взрос
лых. и если нам удастся осуществить эту программу с nомощью 

ЮНЕСКО и других международных учреждений, мы могли бы по-
nытаться преодолеть и барьер науки». · 

«В моей стране, _: отметил г-н 3. М. Карми из Кув.ейта, - бы-
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ли nред.Щ>ИЮ\'\'Ь\ Д:Ве ЛDF.1wr~·п р.:шить эту nроблему в отношен1ш 
BЗ))DL'дcz.t·. Первой я·вилась телевизионная 11роrрамма «Наука в на

шей жизни», которая была рассчитана не на грамотного неспециа
листа, а на неrра,мотного неслециалиста. На~ав с самого начала, с 
основных научных nринцилов, тематика nодошла к чему-то такому, 

что он использует или видит. Второй nоnыткой было установление 
15 аnреля Ежегодного национального дня, названного «день нау
_ки» и солровождающегося лразднествами и •Выставками научных 

изобретений, которые оказали огромное вл·ияние на жизнь всего 
населения. Я думаю, что таким nутем мы можем лолучить ка-~ой-rо 
ответ от общества,· которое отстает от людей, только что лолучив
ших nодготовку •В области науки и техниJ<И». 

«Тиn научно-технической подготовки, которая дается взрослым 
в Алжире,- сообщил г-н Хамид Бухаджи,- во многом следует 
nервоначальной программе, разработанн'Ой поД руководством Ин· 
стнтута строительных работ. Сnециалистов различных nрофессий и 
руководящие кадры готовят университеты и асл.ирантура. Алжир 
nосле шести месяцев независимости еще, ·конечно, не может найти 
решение этой важной проблемы. Поэтому л х-очу рассказать о двух 
органах, которые мы создали. Одним является Комиссариат по под
готовке кадров в университете. Алжир Предnринял лолытку реш-ить 
лроблему технических кадров на региональной основе. С этой целью 
мы создали Комиссариа1' профессиональной nодготовки и nодготов
ки кадров, связанный с Генеральной комиссией экономических: ис-

'следований. Комиссар несет ответственность за координацию дея- · 
тельности в области подготовки н nродвижения кадров, и ,в этих ; 
целях мы разработали nлан для нашего университета, к'Оторый не ·· 
дол жен рассматриваться как второй этап классического· обучения. 
Это, однако, аналогично народным университетам и рабочим уни· 
верситета·м, которые в некоторых социалистических странах· · я·в · ~ 
ляютсл организациями, обесnечивающими осуществление образо
·вания в различных областях и которые необязательно являются 
~высшими у~ебными заведенияr.rи . Рабочие университеты охваты· 
вают взрослых из экономических секторов, и таким образом сбы
вается надежда открыть университеты для рабочих, ,I<оторые ина·че 
не nолучили бы в них доступа. Uелью их является дать рабочему 
классу возможно более широкую серию nредметов и таким образом , 
дать возможность человеку решить ~ак можно больше проблем в 
nлане социализма». 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПРИМЕНЕНИИ К СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯйСТВУ 

Расnространение образования и подготовка в области сельского 
хозяйства довольно подробно рассматриваются ·В III томе (глава 16). 
Но здесь можно nопытатьсЯ кратко изложить несколько соответствую

щих асnектов: nоскольку они имеют nрямое отношение к общему обра
зе>ванию взрослых и nотому, что этот воnрос занял важно.е · место в no-



вестке дня Конференции. «Расnространение образования» оnределяется 
как неофициальное внешкольное учебное обслуживание для обучения 
крестьян и их семей nрименению усовершенствованных nрактических 
методов в земледелии и животноводстве, обработке, хранении и торгов
ле. Оно имеет отношение не только к обучению и обеспечению приме-

. нения определенной усовершенствованной практики, но и к изменению 
взглядов крестьянина и развитию его инициативы в направлении улуч

шения своеrо хозяйства ·и домашнего очага. Эффективность распростра
нения образования, как отметил в своем докладе Генеральный секретарь 
·Конференции, определяется его. способностью пре~ратить статиче
ское положение, преобладающее в сельских районах. в положение дина
мическQе. Действительно, одной из проблем, которые стремится разре
шить расширение образования, является преодоление тенденц·ии сель
ских общин сопротивляться изменениям и цепляться за установившиеся 
методы традиционного сельского хозяйства. Таким образом, расnро
страdение сбразования направлено на изменение традиционной сел~ 
.скохозяйственной системы в таких направлениях, которые Q·кажутся 
выгодными сельской общине. Оно дополняет исследован·ия, пров<>дя
щиеся в более развитых в сельскохозяйственном отношен·ии странах. 
Усовершенствовающе методы ·часто Врtрабатываются в менее развитых 
странах, но их ценнQсть оказывается ограниченной, из-за того что их 

нельзя в убедительной форме довести до широких масс сельскохозяйст-
вен-ного населения . _ 

Принимая во внима~tие тот факт, .что каждая страна должнi:\ выра
ботать свою ·собственную систему, соответствующую ее ·собственным 
конкретным условиям, значительная часть сельскохозяйственных усо

вершенствованИй имеет всемирное применение или требует лишь не
больших изменен·ий для присnособления к. местным условиям. Наnри
мер, одним из эффективных средств, позв·оляющих · направить сельский 
мир в сторону современного сельскохозяйственноГо n·рогресса, являются 
оnытно-nоказательные центры. Цель этих центров- и~:~огда определяе
мых как «ячейки» психологического и технического nроникновения

заключается в том, чтобы увfЛИЧ'ить производство для улучшения усло

<вий жизни и nовышения благосостояния. Эти центры создаются среди 
групп крестьян и изучают окружающие физические условия и людей, 

чтобы выработать более продуктивные и nриемлемые в социальном 
отношении· -сельскохозяйственные методы .. Точно так же сельсt<охозяй-

". ственный институт является оnорным центром сельскохозяйственного 
образования и политики распространения образования. Средний сель
скохозяйственный институт одновременно nринимает около 60 человек, 
курсы различаются, но реt<Ом€'ндуетс-я срок в одну-две недел·и ввиДу 
учебных возможностей среднего крестьянина и его желания не поки
дать на слишком долгий срок свою семью (GR.92 (С)] . 

Говоря об успехах распространения сельскохозяйственного обра-
. зования по линии крестьянской ассоциации на Тайване, г-н Фрэнк Кол
линг, начальник отдела по распространениЮ образования в области 
сельского хозяйства Совместной китайско-американской комиссии по 
реконструкции сельских районов· (JCRR) , заявил, что на Тайване имеет
ся 340 многоцелевьtх крестьянских ассоциаций трех уровней, в котQрые 
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в качестве членов входят 653 тыс. крестьянских семей. В небольших 
сельскохозяйственных яч.ейках крестьяне- члены ассоциаци-и изби- 1 
рают своих представителей, а эти nредставители избирают директоре~ 
и руководителей, в обязанности которых входит nроведение оnределен
ной политики и осуществление руководства. Деятельность по pacn.po- ' 
странен·ию образования на Тайване осуществляется как совместная , 
программа nод руководством Деnартамента сельского хозяйства и ле
сов и городских самоуnра·влений. Программа nользуется nолной под-·, 
держкой сnециалистов из совместной комиссии, -сельскохозяйственных 
исследовательских учреждений, оnытных станций, nрофессиональных · . 
учебных заведений, колледжей и университетов. Ассоциации оказывают, 
помощь в nодготовке местных работников по ра·сnространению образо- ' 
вания и в разработке соответствующих материалов для использования 1 
в программах по расnространению образования (С/12}. 

Примерно три четверти населения Филиnпин занимается сельским 
хозяйством, сообщил д-р Эльнидио В. Мунсайак. Значительная ·часть_ 
эт.их людей nолучила лишь небольшее школьное образование, nоэтому 
они медленно внедряют научные знания в сельсК'Ое хозяйство. Для них 
.основной путь к учению идет через наблюдения и практику. В резуль: 
тате многие хозяйства ;Являются неnродуктивными. Получаемых от них • 
доходов едва хватает на nокрытие самых острых нужд крестьянских . 

·семей. Незнание nравил санитарии и гигиены является широко расnро
страненным явлением. Бюро по расnространению образоваН"ия •в обла- · 
сти сельского хозяйства является одним из важнейших бюро правитель- · 
ства Филиnnин, играющим жизненно важную роль в развитии сельскихi 
районов страны . Этому Бюро nоручено обеспечивать <:e;JьCJ<Oe население\ 
nолезной и практической информацией по воnросам сельского хозяй
ства, животноводства, сохранения nочв и лесов, по воnросам общест
венных земель и естественных ресурсов, законодательства, домашнего 

хозяйства и сельской жизни. Обучение осуществляется по методу «учись 
на nрактике». С nомощью своих местных высококвалифицированных 
nрофессиональных сотрудников по расnространению образования ре- . 
зультаты и-сследований, nолезных для сельского хозяйства, а также для · 

домашнего хозяйства, Бюро доводит до уровня nонимания сельского 
населения и распространяет для nрактического nр·именения в хозяйстве~ 
и •В домашних условиях. , 

Общая задача Бюро подразделяется на три -основных области дея- ·, 
тельности, и ~ри его nрогра м м•ных отдела- отдел програм'Мы -в облает ~ 
сельского хо1яйства, отдел nрограммы ·в обла-сти домашнего хозяйства i 
ц отдел nрогRаммы, касающийся сельских клубов,- соответственно пла- : 

. нируют своюj работу. Первый отдел занимается ·внедрением усовершен- 1 

ствованных методов веден и я сельского хозяйства и увеличением лроиз· ' 
водства рисd, зерновых, nовышением товарности урожая, усовершен-, 
ствованнымнl методами разведения домашнего скота, сохранением nоч•в, , 
водных бассейнов, лесов и других естествен ных богат<:тв; nоднятием ' 
производства! высококачественных волокон и раз·витием животновод- , 
ства и птицеЬодства; отдел nрограммы в области домашнего хозяйства : 
стремится к «улучшению бытовых услов·ий и nовышению уровня жиз- ! 
ни». в. nрограмме втор-ого отделения имеется раздел, предусматриваю- 1 

1 
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щий обуч,ение женщин и девушек, оздоровление и улучшенИе жиЛищ
но-бытовых условий. Особое 'внимание уделяется постройке санитарных 
узлов, улучшению кухонь, борьбе с болезнями в семье, правильному 
распределению времени и средств и созданию гармоничных семейных 

отношений ( С/156). 
Г-н А. Сторрар из Соединенного Королевства сообщил, что в !(е

нии есть пять важных в сельскохозяйственном отношении провинций и 
каждая провинция подчинена соответствующему сотруднику, ответст

венному за всю сельскохозяйственную деятельность, за исключением 
научно-исследовательских станций. В районах, входящих в состав каж
дой провинции, имеется сотрудник по сельскому хозяйству района, осу
ществляющий 'в основном такие же обязанности. но в меньшем объеме. 
До 1955 года почти не было сельс~охозяйственного обучения взро,слых 
11 нся работа по распространению образования проводилась местными 
сотрудниками районов и отделов. «Однако начиная с 1955 года,- отме
тил г-н Сторрар,- мы создаем крестьянские учебные центры, и в на
стоящее ~время они играют важную роль в области распространения 
образования. Крестьянский учебный центр имеет спальню, столовую и 
учебное помещение, рассчитанное на занятия 60 человек одновре,мен
но, в каждом центре можно пользоваться современными наглядными 

пособиями. При каждом крестьянском учебном центре имеется участок 
площадью от 60 до 500 акров, и эта возможность считается. существен-
но важной для эффективной подготовки». . ~. 

I(урсы·'в различных местах К:ении различны, но, ·как правило, длят
ся от одной до двух недель, что более всего п0дходит среднему крестья
нину с его способностью к усвоению. Было признано целесообразным 
в каждом кур,се сконцентрировать внимание на ограниченном· числе 

вопросов сельского хозяйства, причем на таких вопросах, которые для 
посещающих курсы крестьян имеют первостепенное значение в .обеа
печении средств пропитания. В связи с этим для каждого курса подби
·рают крестьян из небольшого района, входящего в одну эк·ологическ:уЮ 
зону, где стоящие перед ними проблемы будут аналогичными. Основной 
целью такого крестьянского института является улучшение сельскохо

зяйственных возможностей крестьян, посещающих занятия, и демон· 
страция новых сельскохозяйственных методов и новых урожаев. «Очень 
важно, чтобы уровень проводящегося в институте селыскохозяйственно
го обучения был высоким и чтобы все обсуждаемые вопросы были·прос-

"' тыми и имели большое практическое значение. Крестьянин может лучше 
научиться, если он это видит, а то, что он видит, должно быть непо
средственно применимо к его собственному участку земли» (С/87). 

Таким образом, распространение образования уже показало себя 
жизненно· ·важным средством, для того чтобы нести сельскохозяйствен
ное образование прямо сельскому населению. Большая часть вышеиз
ложенного все-таки относится к официальному образованию. Но нВI 

f.всех уровнях ощущается срочная необходимость 'в проведении неофици
ального образования -всеми методами и средствам·и. Популяризация· 
н'ауки при правильном осуществлении может сыграть исключительно· 
важную роль, информируя население о прогрессе науки и порождаемых 

им проблемах. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
И ОБРАЗОВАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ 

Поскольку мы переходим к краткому обследованию этой быстро 
расширяющейся области образования трудящихся, которая относИ"I:СЯ 

j 

к специальной компетенции Международной организации труда (МОТ), 
можно напомнить недавно произнесенные ее Генеральным директором 
слова: «В то время как образование взрослых главным образом стре
мится расширить общие знания рабочего как индивидуума и как члена 
всего общества, образование трудящихся предназначено для трудяще-е 
гася как такового, чтобы улучшить понимание им проблем, за· решение , 
которых ему вместе с его товарищами неизбежно· придется взяться в 
современном обществе» . 

. Устав МОТ вменяет организации в обязанность ·оказывать содейст
вие в организации профессионального и технического образования и в 
осуществлении .дальнейших программ •В целях обеспечения трудящимся. 
мира равных возможностей в области образования. Для проведения 
:этого в жизнь Международное бюро труда начало в 1956 году осу
ществление программы образования трудящихся. Бюро проводило ме
роприятия, относящиеся к образованию трудящихся, фактически с мо
·мента его учреждения в 1919 году, но в качестве особого вклада в 
~<декаду развития» МОТ расширила· свою программу образования тру
дящихся, предназначенную для развивающихся стран. 

Трудящиеся с помощью своих организаций многими путями при
·шли к тому, что занимают положение исключительного значения в де- · 
лах страны, и прежде всего в современном планировании социально-\ 
экономического прогресса. Для того чтобы они могли осуществлять свои 
жизненно -·важнь!е функции в сложном и изменяющемся обществе как 
в качестве граждан, так и в качеств~ членов своих организаций, важно, 
-чтобы им на постоянной основе предоставлялись необходимые знания. 
Лрограмма образования трудящихся, преследующая подобные цели', 
приносит пользу всему обществу, помогая трудящимся и их организа-· 
·циям подготовиться не только для успешного решения специфических 
·социальных и экономических вопросов, но также и для обеспечения 
,основы здоровых н уравновешенных отношений между трудящимиен и 1 

администрацией (см. IV том, глава 5). 1 
Деятельность МОТ в области общего образования трудящихся, , 

·естественно, направлена на распространение специальных знаний, на-"' 
·копленных организацией и ·непосредственно связ~IННЫХ с ее· профессио- : 
нальными интересами. Но это внимание не предполагает ·игнорирование· 
более общего культурно-просветительного образования. Действительно, · 
уже существует тесная связь между программами массового образова
ния, описанными выше в данной главе, и образованием трудящихся в 
его более узком смысле. Это область, в которой МОТ и IOHECI\0 
имеют общую основу для сотрудничества. Таким образом, организуя: 
деятельность •В области образования трудящихся, МОТ стремится под-

, держивать и стимулировать многие просветительные программы, осу-' 
·ществленные организациями трудящихся во всем мире. МОТ не пы- . 
тается подменить собой профсоюзные и другие просветительные органы: 
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труднщихся, но поддерживает тесную связь со всеми группами, зани

мающимися образованием трудящиJСся. 
,. По линии осуществления программы образования трудящихся, на-
пример, МБТ недавно предпр·иняло выпуск серии просветительных кур
сов, написанных ясным языком, по вопросам, входящим ·в сферу дея
тельности МОТ, которые были напечатаны не толыю .На английском, 
французском и испанском языках, но также на арабском, немецком, 
хинди, японском и урду. Эти курсы везде, особенно в развивающихся 
странах, представляют собой нечто вроде технических инструментов, 

:t, находящихся в распоряжени·и трудящихся и их организаций. Програм
ма МОТ включает посещение семинаров, школ и конференций, органи-· 
зоваиных для содействия ьбразованию трудящихся, а также участие в 

. путевых расходах, помощь лекторам и обеспечение материалами по 
, образованию и собственными изданиями МОТ. Таким путем МОТ по
могла организовать в ряде стран мира многочисленные семинары при 

поддержке различных международных и национальных органов обра-

+ зования трудящиJСся, как например, Британская летняя школа ассоциа
ций образования трудящихся, Скандинавская народная летняя школа, 
а также колледжи или институты международных профсоюзных орга
низаций в Африке, Азии, Европе и Латинской Амер·ике. Курсы были,. 
в частности, организованы для членов национальных профсоюзов в Гер
мании, Франции и Швейцарии. Семинары для их участников, прибыв
ших из Африки, Азии и Латинской Америки, явились средством приоб
ретения опыта, накопленного в области образования трудящих•ся в Да
нии и других странах, где это образование хорошо развито. Для нужд 
организаций менее развитых стран подготовлен учебник п'о методике 
и технике образования трудящихся, и периодически пополняется би
блиография, отражающая практическое осуществление образования 
трудящихся. · 

Техническая помощь в разработке программ образования трудя
щихся в ра~личных странах м·ира дополняется работой групп, направ-, 
ленных МОТ в Грецию, Перу, Об'Ьединенную Арабскую Республику, 
Индию и многие другие страны. Предпринято предоставление стипендий· 
для обучен·ия за границей, а в Женеве и в региональных центрах на. 
местах- в Бангалоре, Стамбуле, Лиме, Мехико и других городах
размещены фильмотеки, •В которых можно получить для •Временного 
использования 1\ИНофильмы и диафильмы по вопросам труда. В главе 7 

· данного тома, посвященной больше вопросам будущего, говорится о но
;;;. вом Международном институте исследований в области труда. 

Осуществляемую· программу на данной стадии достаточно про
иллюстрировать тремя небольшими примерами. В 1959 году по просьбе 
правительства Индии МОТ направила специалиста •в качестве консуль
танта правительства при разработке плана образования трудящихся. 
Этот специалист осуществ·ил детальное изучение центральной и регио-

·.~ нальной структур ·и программ данного плана и принял участие в неко-
1- торых учебных курсах. Это позволило ему сформулировать ряд реко
мендаций, касающихся административного управления и учебного. 
материала, а также·•связи между правительственным планом ·и просвети

. тельной деятельностью самих профсоюзов. Группа;· направленная МОТ 
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два rо:да спустя, убедила<сь, что ча<сть ·репюмендаций этого опециалиста 
уже осуществлена. Тот же специалист работал также в течение четырех , 
м:есяцев в Малайе, осуществляя серию демонстрационных курсов и се
минаров и подготавливая персонал из сотрудников-малайцев для рас
пространения профсоюзного образования на рядовых членов. Он еде- ' 
лал предложения по улучшению существующих программ и рекомендо- 1 
вал долгосрочную расширенную программу профсоюЗного обучения. 
Через год после его пребывания там многое из краткосрочного плана 
было осуществлено, и работа малайского конгресса тред-юнионов сде
лала значительный шаг вперед. Наконец, в 1962 году правительство г 
К:онго (Леопольдвиль) с согласия пяти главных профсоюзных течений 
обратилось в МОТ с просьбой прислать сп.ецИалистов для организации 
курсов по образованию трудящихся, касающихся, 'В частности, методи
ки образования трудящихся, трудового законодательства и социального 
обеспечения. Правительство и професюзы образовали объединенный 
национальный комитет по административному руководству курсами. 
В ноябре 1962 года в сотрудничестве с правительством и професюзами 
приелаиная ·мот группа из трех сотру.q.ников организовала трехнедель- _ 
ные курсы <В Леопольдвиле <И ·в Стэнливиле, на которых занималось око
ло 50 человек от различных профсоюзных организаций. 

ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕй- ОСНОВА ВСЕГО 

:i.' Тот факт, что большое число в·зрослых- иногие из них являются 
гражданами развивающихся стран и многие <возможно недавно озна-

1 
комились с современным образованием- ·станут преподавателями в · 
ближайшие -годы, еще более подчерк<ивает необходимость возможно 
лучшей подготовки таких взрослых к этой жизненно важной профессии. 
Подготовка преподавателей должна четко фигурировать как самая пер
<воочередная потребность ·в любом списке нужд, связанных с массовым 
образован~ием. Форсируя свою общую программу в течение «декады ·
развития», ЮНЕСК:О особенно развивает овою деятельность, направ
ленную на подготовку преподавателей начальных и ·средних школ. 
Одним ·из путей ~ осуществлению этой цели является создание нацио- , 
наль·ных колледжей для подготовки преподавателей средних школ с · 
о·собым. упором на подготовку преподавателей точных наук и языков. 
К:роме того, усиливае~ся программа подготовки инструкторов в педа
гогических учебных заведениях для подготовки преподавателей началь- " 
ных школ, с тем чтобы выполнить национальные и региональные задачи 
по всеобщему начальному образованию к 1980 году, как указано в гла
ве. 2 настоящего том·а. Одновременно ускоряется проведение исследова
ний в области реформирования учебных методов в начальных школах 
и. учреждение опытно-пеказательных проектов, включая, как это дей
ствительно ·имеет место, пересмотр программ для средней школы в , 
свете экономического планирования. С каждым днем становится все 
более очевидной тесная овязь между национальными планами и под-
ютовкой преподават.елей. ' 
· .«Неотъемлемой частью проблемы создания условий для подго-
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Т{)ВК:и спе·1:1иалистов те){\нических пр<Офеюсий,- заяiВ'ил Генеральный 
Gекретарь Конферен-ции,- является подготовка яреrюдавательского 
персонала для средних технических училищ и подобного рода 

учебных заведений. Для преnодавания в училище такого типа 
обычно нужен диплом об окончании соответс-гвующего факуль
тета университета . Важно; чтобы такие выпускники имели как 
соответствующую nедагогическую подготовку, полученную, напри

мер, •В университете, педагогическом институте или специальном 

центре, так ·и некоторый .nроизводственный <Опыт (I</85). Для сбере
жения времени и средств можно для преподавателей в период их 
школьных каникул орга·низовать их обучение в указанных двух 
направлениях» (I</85, К/93). 
Растущий спрос на дипломированных ученых и технических спе- . 

циалисrов ·в других областях, часто обеспеч·ивающих им более ·высокий 
{)клад и общественное положение, nриводит к утрате интереса к сред
нему техничесrюму обучению. Решение, найден'Ное в одной стране, за
~лючается в создании национальных педагогических институтов для : 

подготовки педагогов-и'Нженеров (К/91). Требования, · nредъявляемые 
nри поступлении, аналогичны университетским, а трехлетний курс 
включает основной, професси<Ональный, технологический и педагогиче
ский курсы, с тем чтобы довести уровень профессиональной nодготовки 
до уровня выпускников инженерного факультета университета, а также 

. до ур<Овня вполне подготовленных преподавателей. 

Кроме дипломирован·ных преподавателей нужны также опытные 
мастера, чтобы проводить практические занятия в мастерских .. В qоль,: 
шинстве менее развитых стран эту потребность часто труднее удовлетво· 
рить, .чем nотребность 1В диnломированных преподавателях. П~рвооче
редные нужды большинства этих стран •возможно nридется удовлетво-. 
рить~ nутем набора nерсонала в других странах, но чтобы nобудить 
неrюторыь ме-стных жителей, К'валифицированных ремесленников, взять 
на себя инструктаж в средних технических училищах nосле. соответ-

. . ствующего курса по обучению методике, это должно быть частью свод:. 
ного ПJ.Jана техн.ическоrо образования, ·и должны быть выделены ассиг

нования на такие педагогические курсы. Наконец, быстрое и неnрерыв• 
. ное развитие техники требует, чтобы nреподаватели и другой персонал, 
о0существляющий обучение, часто посещали курсы nереnодготовки, ко
торые целесообразнее организовывать в сотрудничестве университет
<:ким отдел-ениям и соответствующим лромышленным концернам, где это· 

t: возможно, или в высших технических институтах (GR.43 (К)]. 
В свете вышеизлQженного целесообразно привести несколько nри

меров, Обсуждавшихея ·на Конференци·и. На Филиnпинах, например, 
о0бследование nримерно 100 тыс . учителей, nроведеиное ·в 1957 году, 
показало, что ·только 76%· имеют .трехклассное образование, окол•о 9% 
не имеют сnециального образqва ния, а около 11 о/о. nрошли лрактиче- < 

~скую .nодготовку только но двум предметам. В целях исnравления это- · 
· го nоложения Филиnпинский научный фонд ор.ганизовал в 1958 году, 
летний институт по обучению преnодавателей. С учреждением Нацио
нального совета развития науки был'О создано больше институтов для 
подгото·вки преподавателей, 11 они служили ,наиболее эффективньiм 
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средством внедрения современной методики •В преподавание науки на: 
всех уровнях: •В начальное, среднее и высшее образование (К/14). 

Деятельность ЮНЕСКО в области профессионального и техниче- , 
ского образования наряду с пр9граммами профессиональной подготов
ки, выдвинутыми Международной конференцией труда, а также общи
ми· программами иск·оренения неграмотиости были упомянуты выше. , 
Однако в связи _с подготовкой препода·вателей уместно напомнить заме
чание, сделанное Генеральным директором ЮНЕСКО на случай, если 
некоторые из следующих примеров недост<).точно подчеркивают долго

срочные аспекты подготовки преподавателей: «Прошло время, когда 
подготовка мастера заканчивалась в 25-летнем возрасте. Теперь мас
тер, обученный к 25 годам, в 35 лет должен переучиваться, чтобы про
д'Олжать быть мастером с точкш зрения не того, кто учит, а того, ктu 1 

учится. Этот быстрый· износ знаний, являющийся прямым следствием 
развития .науки и техники, требует чего-то такого, что великие прос·ве
тители называют «постоянным образованием». Учение есть процесс, 
занимающий всю жизнь, -это не процесс, ограниченный определенным 
возрастом». 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАК ОРГАНИЗАТОР ОТКРЫТИЯ 

К наиболее важным системам, созданным для усовершенствования , 
образования в средней. школе н области гуманита·рных и естественных 
наук, относятся программы подготовки преподавателей «'В процессе ра- / 
боты». Как сообщил д-р Боуен С. Дис из Соединенных Штатов Амери
юи, программы, известные как летние институты, институты академиче- 1 

ского года, институты' подготовки в процессе работы, участие в ис-с~.едо
ваниях для подготовки преподавателей высших учебных заведений,· ши
роко применяются в Соединенных Штатах Америки. Летние Щ:!Ституты, 
созданны~ Национальным научным фондом (США), оказал1ись особен
но эффективными в повышении знаний преподавателей по материалу· 
основных предметов. Эти тщательно составленные программы, дают 
преподавателям возможность пересмотреть материал основных пред

метов и получить более полное представление о новейших открытиях 
в области преподаваемых ими предметов. Если начало было положено 
созданием в 1953 году двух летних ·институтов для преподавателей гу
манитарных и естественных наук, то к 1962 году число институтов этого 
типа возросло до 421. Число преподавателей средних школ, занимав- .1..\ 

шихся •В таки·х институтах летом 1962 года, достигло рекордного числа 
20 469 человек. Д-р Дис заяв·ил, что успех летних: институтов можно ' 
обеспечить тремя факторами: а) курсы специально приспособлены к 
потребностям преподавателей; б) институты работают так, чтобы дать. 
максимальные учебные результаты, и в) обучающиеся преподаватели 
получают финансовую помощь, дающую им возможность посвятить уче- t· 
бе все свое время (К/88). 

Uднако контрастом в отношении этого ценного эксперимента про-. 

звучало опасение, которое высказал. проф. Б. Лендьел из Венгрии: 
«Я убежден, что ни одну учебную систему нельзя импортирО'Вать. Она 
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должна вырабатываться ,в соответствии с особенностями каждой стра
ны и опираться главным образом на внутреннюю базу страны. Пом'Ощь 

- развитQrх стран н и в коем случае не может дать больше, чем помочь им 
до~тигнуть полной независимости также и в области образования . Эта 
независимость обеспечит развитие более эффективных методов подго
товки технических специалистов и ·их обучение». 

«действительно, - заявил г-н Бэзил ЧапЛfин из Ганы, - вели
ча йшей проблемой здесь является скорее nроблема психологиче
ская, чем академическая . Преnодава1'ели не хотят верить, что они 
способны <Освоить такой революционный метод, и даже слова «нау
ка» и «естественные ·науки», употребленные вместо слов «изучение 
nрироды», заставляют их считать; что это ·вых·одит за nределы их 

ненаучных 'Возможностей. Несомненным долгосрочным решением 
являются педагогич еские учебные заведения, но тысячам уж.е окон
чивших колледжи преnодавателей лишь очень длительная система 
обучения в nроцессе работы может дать основы научного знания 

.и п·ониманиЯ>>. 

Нужно, чтобы они творчески разрабатывали свои собственные уро
wи. по nред-мету, продолжал .г-н ЧапJI'Ин. Поетому былн созданы курсы 
подготовки к средней ШJ<оле, использующие главным образом самого 
преподавателя как орrаН~изаrора эоопер·и:ментоо, в котОрых. вероятно. 
лишь совсем недавно сам nринимал участие. Основой подготовки к 

~ уроку являют.ся проведение опытов учащихся и ·ответы, даваемые самим 

преподаватеЛем на «вопросы учащихся». «Не утверждая, что это дей
ствительно обеспеч1ивает преnодавателю научной дисциплины достаточ
ный кругозор, можно сказать, что это действительно делает революцию 

· ·в методе, который усваивается почти немедленно. Это дало доааточное 
изменение отношения к усвояемости нек·оторых научных идей, чтобы 
предnринять довольно быстрое nрогрессирование к nолному осуществ

лению новой учебной программю> (К/2) . 
«У нас, в Нигерии,- заявил д-р А. Б. Фа.фунва, - имеется бо

лее 350 педагоJ'!Ических колледжей. Подготовленные преподаватели 
имеют низший университетский уровень, только в nяти колледжах 
имеется nрограмма научных исследований. Такова стоящая nеред 
нами проблема. Когда мы говорим о детях, I<Оторых надо учить 
научному мышлению, я могу сказать, что их имеется 8-10 млн., а • 
в настоящее время обучается· в той или иной мере менее 5 млн . 
детей . Поэтому, когда мы rовор1им об обучающих машинах, следует 
иметь в виду, что нам нужны люди, умеющие читать и управлять 

для нас этим·и машинам-и, nока их можно будет использовать само
стоятельно. Такая проблема стои1' nеред нами. Пусть у продв,инув- . 
шихся учащихся , если вы можете дать им обучающие машины, это 
и освободит какое-то число препода·вателей, которые смогут занять
ся теми. кто совсем не умеет читать ... В нашей стране главное, что 
мы хотели бы иметь в качестве основы начального уровня образо

IВания,- достаточное учебное оборудование,. наnр;имер учебные 
игрушки, чтобы дать во9можность де1'ям развивать руки и мозг и 
уметь сооружать nрос·тейшие nрислособления». 
В развитых странах, продолжал д"'Р Фафунва, возможно внедре-
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ние науки на более развитом уровне, так как дети привыкают к какой- , 
то форме научного окруж~ния у себя дома. Даже в игре «через улiИцу» 
их окружает наука. Но как же, подчеркнул он, можем мы дать нашим , 
детям «науку», если они живут в сельских районах? Он просил Кон
ференцию дать практические ответы на практические вопросы такого 
рода. Возможно ли, например, вместо дорогих стеклянных лаборатор- ,. 
ных трубок использовать очень дешевые пластмассовые трубки? Можно 
ли изготовить дешевый, ценой в один шиллинг, микроскоп, чтобы каж- , 
дый ребенок мог пользоваться своим собственным микроскопом? Ибо 
именно такие вещи стимулируют научное «отношение» у детей менее r ~ 
развитых стран. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ЗАВОЕВАНИй 

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Однако пришлось сделать заключение, что не все препятствия со
средоточены в разВ'ивающихся странах. По вопросу о возможности при
способления педагогической методики ученый секретарь Конференц-ии 
д~р Р. В. Гарсиа отметил, что «задача окажется гораздо более трудной 
в развитых странах, где имеются прочно установившиеся программы. 

Там будет труднее, чем. в странах, только начИнающих осуществлять 
свою программу. Легче науч·ить молодых учителей следовать новым ' 
методам, чем изменить привычКiи учителя, который в течение ряда лет 
применял методы, ставшие уже устаревшими». Этот момент имеет ко
лоссальное значение, отметил он. Последствия неудачиого начала в 1· 
новой стране могут проявляться в течение долгого времени и угрожать 
в течение многих лет развитию ее образования. «Многие районы мира 
находятся в привилегированном положении, имея возможность исполь-

. зовать с самого начала происходящую в области преподавания наук ре
волюцию. Четкое понимание этого факта поможет им миновать целую 
стадию эволюционного проЦесса, который потребует значительных уси
лий». 

Обратившись к организационным вопросам, проф. Ф. А. Куфуор. , 
.из Ганы указал, что «значительная доля преподавания науки в школах 
в менее развитых странах неизбежно ляжет на людей, получивших под
готовку в педагогических колледжах. В течение некоторого времени 
дипломированных научных специалистов, вероятно, будет недо·статочно .•~ 
даже для старших классов некоторых средних щкол. Поэтому на обыч
ных учителей ляжет ~амая трудная часть работы- преподавание науки 
в начальной школе 'И в младших классах средней школы». В связи с 
этим ~ффективное преподавание науки в этих педагогических коллед

жах будет залогом успеха всей программы. «Необходимо,- сказал 
он,- чтобы преподаватели обладали возможно более широкими науч
ными знаниями. Кроме того,. они должны приобрести трудовые навыки, f-· 
которые· помогут им изготовить свое собственное импровизированное 
оборудование. Это трудная задача, и вероятнее всего, что в этих усло
виях щ>зможно лишь временное решение- обеспечение подготовл~нны-
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" 

МIИ специалистами-преподавателями специальных центров, обслужи

вающих ряд школ в любом данном районе» (К/30). 

1 

«Более того,- напомнил Конференции проф. А. К. Джоши из 
Инди·и,- в наше ·время наука идет ~вперед быстрыми щагами. Мно
гие из старых преподавателей науки в высших учебных заведени·ях 
незнакомы с новейшими достижениями науки или с усовершенство
ванными педагогическими методами. Даже те, кто заканчивает 
учебные заведения в настоящее время, скоро отстанут, если ничего 
не сделать для того, чтобы они были в курсе последних достижений. 
По этим причинам для хорошего преподавания следует организо
вать в период летних каникул регулярные курсы усовершенство

IJЗания, мастерекие и летние школы, рассчитанные на длительный 
срок. Весьма удовлетворительное начало в этом отношении было 
положено недавно в Соединенных Штатах Америки по инищиативе 
Национального научного фонда. Каждая страна может много по
черпнуть из этой программы. Повторное обучение на курсах пере
подготовки и ·в летних институтах, организованное в университетах, 

не только будет держать преподавателей в курсе новых достижений 
•В области познания и техники, но подкрепит их аргументацию» 
( К/21). 
Проф. Жозе Рейс ·из Бразилии выразил согласие с тем, что вни

мание, которое уделяет Конференция подготовке людей с научными 
. взглядами, усиливает основополагающую роль учителя.. «Подготовка 
'таких преподавателей является исключительной задачей, стоящей перед 
.прави:гельством, в особеннос11и если к ней добавляется проблема уни
версальной грамотности вместо универсальных основ знаний. Препода
ватель сам должен быть научно мыслящ~й личностью, способной отве
тить на постоянно изменяющиеся потребности общины и своих уча
щихся, решить каждый новый вопрос. Чтобы быть полезным,. 
преподаватель должен учесть все нужды, которые м.огут оказать воз

действие на его учащихся, и эти нужды не ·следует брать просто как 
' средние, из учебника>> (К/36). 

Естественно,- ХQТЯ это неоднократно подчеркивалось на протяже

нии всей Конференции,- что требования, предъявляемые к преподава
телю старших классов начальной школы или младших классов сред
ней школы (•возрастная группа от 11 до 14 лет) и высших учебных за
•ведений или учебных заведений выше среднего уровня .(возрастная 
группа от 14 до 17 лет), одинаково обширны. По общему мнен1ию, пре-

''подаватели для возрастной группы от 11 до 14 лет должны иметь дип
-лом и один ·год. педагогической подготовки. Преподаватели основ науки. 
в учебных заведениях выше среднего уровня должны иметь по крайней 
мере такую же квалификацию, а тем, кто должен преподавать специ
альную науку, нужно иметь еще более основательные знания существа 
своих предметов. В одной Индии число учащихся в 9-11 классах (в 
1961 г.) составляло примерно 2,9 млн. Предполагается, что к 1965 году 

\:)но.возрастет до 4,5 млн. Если все студенты высших учебных заведений 
будут изучать основы науки, а примерно одна треть их отдельную нау

ку, ·то получится, что к 1965 году потребуется дополнительно около 
40. тыс. преподавателей науки. Эти цифры приведены проф. Джоши, ко-
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торый добавил: «Поскольку многие другие менее развитые страны тоже 
имеют большое население, вероятно, что их потребности в преподава
телях науки бу:дут аналогичного порядка» (К/21). . 

Но ·важt~о не только количество, х.отя 'потребность мира в препо
давателях столь велика. Помимо всего прочего (если снова привести 
слова д:ра Гарри К. Келли из Соединенных Штатов Америк,и) адми
нистратор-специалист по социально-экономическому планированию дол

жен прежде 1всего «признать роль преподавателя решающей в процессе 
о.бучения, предоставить ему 'все возможности, которыми мы распола

гаем для интелл~ктуальной переподготовки, чтобы он мог оставаться,' 
на уровн.е современного развития, происходящего 'в его области, и по
этому обеспечить этих преподавателей соответствующим матер·иалом и 
учебными пособиями». 

ОТ УПРАВЛЕНИЯ К КУЛЬТУРНОМУ ПРИСПОСОБЛЕНИЮ. 

Может быть, один из самых значительных вопросов исследования. 

касающегося специализированных методов, применяемых 'в области 
образования вЗрослых, изложил Конференции представитель Ватикана 
проф. Шарль· Мертан де Вильм ар. С его тез:иса уместно начать тему 
подготовки для управления, завершающую эту гла·ву. Современная тео
рия управления, заявил он, проводит различие между самим управле

ниЕ:м, которое является процессом принятия решений в пределах систе-' 
мы функциональной независИмости, ·и руководствqм, которое является ; 
совокуниостью методов, делающих возможным управл•ение. Управление 
вкл19чает в качестве задач поддержание и исполнение, а они предпола- 1 

гают предвидение, координацию или наблюдение, с одной стороны, и 
самоанализ - с другой. Эwспериментальные :исследования, касающие
ся подготовки для управления, доказывают, что эта подготовка при

обретается в пр·оцессе самоаналитического осуществления •вышеупомя-
нутых функций. .• 

Ис·следования, проделанные в Лувенском униl\ерситете, продолжал 
проф. де Вильмар, показали, что слабые в экономическом отношении 
страны страдают от недостатка унравленческого пер·сонала, отсутствия 

у рабочей силы технической квалификации, а также от неравномерной 
инфраструктуры экономики и здравоохранения. Каждый из этих фак
торов создает порочный круг, который должен быть разорван «извне» 
путем систематического разрешения по крайней мере одной из этих 
проблем. Деятельность на уровне ·управления можно сравнить с уско
рением подготовки; она предполагает два типа предварительных иссле

дований: а) исследование количественных и качественных потребностей 
в подгото1вке в менее развитых странах и б) исследование культурного 
уровня местного населения. . 
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«Фактически,- отметил проф. де Вильмар,- все заставляет . 
нас считать, что иностранные системы информации, не так, как t-· 
следует, представленные местному населению, порождают противо

речия, которые либо вынуждают ·их -отказаться от •всякой подготов
ки, либо приводят к ~весьма неправильной подаче. Подготовка дол-



, 
жна осуществляться в рамках однородного окружения, чтобы дать 
педагогический персонал, который, 'в св:ою очередь, будет анализи
ровать культурные условия в своей стране и применять к ним тип 
подготовки, подходящий для местного на·селения» (В/40). 
Действительно, только в последние годы управление •стало рассмат-

риваться как наука. Традиционная идея, что управляющими родятся, а 
• не делаются, уступила место пониманию то_го; 'Что их нужно тщательно 
готовить и что подготовка должна основываться на систематическом 

изучении и планироваться столь же систематическим образом, как fl 

r
'.любая другая отрасль производства. Развитие управления- это про
цесс, при котором управляющие и те, кому предстоит стать ими в бли

жайшем будущем, уже занимающие •видные посты в промышленности, 
"М:огут как управляющие постепенно развивать ·свои знания и· умение, 

что даст им :возможность более эффективно выполнять свою работу fl 

готовиться к повышению с увеличением ответственности. Этот процесс 
... развития может осуществляться с пользой в течение всей служебной 

'1 карьеры человека, даже если он во~главляет предприятие. · 
Должность, предусматр·ивающая общее управлен·ие, качественно 

·отличается от других должностей служебной иерархии. Последствия 
решений, принимаемых одним из главных управляющих, как правило, 
.значительно сильнее сказываются на судьбах предприятия и работаю
щих на нем людей и в конечном счете на экономике страны. К идее 
управляющих- термин включает владельцев и директоров частных 

предприятий, которыми они же и управляют, а также директоров и 
' управляющих на предприятиях государственного сектора- можно в 

свете этого подойти совершенно по-новому. Даже в Соединенных Шта
·11ах Америки (на родин.е «научного управлению>) первые программы · 
для упра:вляющих, ·работающих в промышленности, быЛ"и созданы ме
нее 20· лет назад. Подготовка управляющих в Европе по-настоящему 
началась тоЛько после второй мировой войны. Тем не менее за это вре
мя идея управления как чего-то, чему можно и нужно учить; и· управ-

~. ляющих как людей, которые должны развиваться в течение своей слу
• жебной карьеры, стала почти. общепринятой. 

Каждый год в промышленно развитых странах тысячи управляю
щих промышленными предприятиями, частных и государственных, глав

ных управляющих, заведующих отделами, руководителей секций, .~пе
циалистов по осуществлени10 различных функций управления и руково-

.J. дителей принимают участие в программах развития и затем возвра
щаются на свои предприятия ·с новыми идеями и новым отношеНiием, 

позволяющими им лучше взяться за решение их ,проблем управления.· 
Таким образом, менее чем за два.десятилетия обучение управлению 
:было с энтузиазмом принято самими управляющими. . 

Каковы же в таком случае отличительные черты опытного управ
ляющего? Он обладает гибкостью, понимает методы производства и xo-

!t рошо знает экономику и промь!шленное производство. Он знаком с ме
тодами отчетности, исследования рыночной конъюнктуры и изучения 

труда и следит за изменениями в этих облас~Iх. _?н должен уметь ла
дить с людьми, уметь передавать им часть ·своеи 01:ветственности, он 

тесно связан со своим персоналом и может завоевать его доверие. В то 
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' 
же время он должен иметь широкий кругозор и представлять экономику 
в целом, а не только свой конкретный участок. В особенности же он в 
наше время должен сознавать значение науки и реагировать на изме

нения. 

УПРАВЛЕНИЕ ВЫХОДЙТ НА ПРОСТОР 

В экономике большинства разв·ивающихся стран были сделаны , 
конкретные шаги в области подготовки управленческого персонала. 
Были созданы произ~одс11венные центры, которые обычно подчинены ., 
соответствующему органу правительства- министерству промышлен

Iюсти или труда,- хотя они могут также быть связаны с университетом. ~ 
Предлагаемый тип подготовки является главным образом практическим 
и осуществляется с помощью коротких, рассчитанных на полный учеб- -
ный день курсов. Практические проекты и текущая работа являются t 
существенной частью программы. Получающие подготовку лица обычно· 
'УЖе работали на должностях инженеров или управляющих; очень часто 
они имеют академическое образование инженера, бухгалтера и т. п. 
(B;S, В/21, В/31). · 

Одной из проблем, ·стоящих перед этими центрами, является проб
лема стимулирования- то есть как убедить людей, нуждающихся !?> 
подготовке, прийти и получить ее. В некоторых случаях использование , · 
приобретенных ими навыков требует организационных изменений, кото
рые верхушка управления не желает проводить. Действительно, почтИ / 
нет сомнений 1в том, что самой сложной из всех проблем является обуче- : 
ние ·и подготовка самой 1верхушки управления. В самом начале данноо 
главы мы уже касались общей проблемы ·сопротивления изменениям. 
Здесь перед нами конкретный пример. Изменение их отношения к орга
низацион.ным изменениям и вообще к их роли в обществе имеет элемент 
цикличности: отношение, которое требует изменения, является ·внутрен- ~ 
ним Препятствием для процесса изменения. Человек, возглавляющий · 
организацию и считающий, что новые методы управления не могут ему 
помочь, или роящийс.я их последствий, едва ли будет посещать какие
нибудь курсьr, предназначенные для изменения его отношения (В/25, 
В/40, В/70; В/74). 

Одним из методов, применЯемых в промышленно развитых странах ·1 

и в некоторых более передовых развивающихся странах, является кол- ,i..: 

ледж адм·инистративного персонала (В/27). Он дает ценную возмож
ность обмена опытом и общего расширения кругозора, что является -, 
неизбежным, когда ряд бизнесменов и qтветственных распорядителей 
обучаются и работают вместе. Однако представитель Таиланда описал 
один эксперимент, который не был успешным, по созданию Института 
государственной администрации, укомплектованного в основном амери
канскими профессорами, в то время как местные студенты были направ- f' 
лены за границу для изучения административного управления. Амери
канцы, очевидно, недостаточно знали культуру и обычаи Таиланда, И1 
нужно было преодолевать значительные языковые трудности. 

Тем не менее иностранная помощь и руководство могут предостав-
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лять действительную помощь, если соответствующим образом уЧ'есть· та
кие возможные затруднения. Колледжи уnравления были усnешно соз
даны ·в Индии, Австралии и Пакистане по типу колледжа nерсонала 
Хэн~и. существующего в Соединенном Королевстве. Эт{)Т колледж так
же nомог в разработке планов в Вест-Индии. Турции и Югославии 
(В/27). Массачусетский технологический институт и Фонд Форда также 
оказали nомощь в разработке nрограмм развития в Индии и Африке 
(С/155). Примером СQ'Трудничества «·в работе» может служить один ста-

·лелитейный завод. Американская групnа no осуществлению уnравления 
!1, включала 25 распорядителей и 150 технических специалистов. работав
ших на жалованье у местной стальной комnании и помогавших созда 
вать ядро местных руководителей. Через 12 л ет nродукция ·выросла 

- втрое, а осталось лишь несколько человек из состава оnеративного nер

сонала иностранной груnпы. Задачу всякой подобной подготовки хоро
шо обобщил nредставитель Объединенной Арабской Республики, nод

'7- черкнув, что «хорош лишь тот уnравляющий, у которого компания 
функционирует, когда он в отъезде» . 

На Конференц·ии вс-е признали, что колледжи и институты уnр.тв
ления в более развитых странах могут оказатьсn полезными, но в менее 
развитых странах не следует рабски копировать заnадные методы. На
nример, число иностранцев, обучающихся в Соединенных Штатах Аме
рики в учебных заведениях по .Уnравлению nроизводством, составляет, 

:., по-видимому, от 8 до 15%. однако возникают серьезные проблемы. когда 
студенты возвращаются в с·вои страны и наталкиваются на затрудне

ния, nытаясь nриспое-обиться к условиям своих стран (D/155). Затруд
нения могут возникать даже по nростым терминологическим вопро

сам- как у одного молодого лектора, который. nолучив усовершенст

вованную подготовку, возвратил-ся из Соединенных Штатов Америки и 
рассказывал об экономическом развитии груп nе старших гражданских 
государственных служащих, исnользуя такие термины, как «input» (по
требление) и «output» (nроизводство). «Что означают эти вещи, с «in» 

f). и <<out»?»- сnросил его один из слушател·ей. 
«Мы работаем над осуществлением подготовки в области уn

ра-вления и над осущест.влением nрограмм развития уnравления,

заявил д-р Роберт Д. Локен из Ганы.- как через университеты и 
институты, так и через местную ассоциацию управления. Мы вы
nустили серию буклетов о служебной деятельности, стремясь при
влечь студентов в эти области, где у нас не хватает опытных и под
готовленных людей. У нас есть также новая nрограмм а. осуществ
ляемая в настоящее время на уровне ремесел и nрофессий, которая 
выглядит многообещающей». 
Подход К)гославии к процессу подготовки для уnравления значи

тел ьно отличае1'Ся . Как можно было ожидать, центр тяжести лежит не 
столько на консультировании рабочих, сколько на рабочем контроле. 

~~- Конституция специально n редусматривает, что «основным правом» каж
дого трудящегося является участие в управлении. В Югославии основ
Н'ОЙ целью является максимальное участие и контроль со стороны самих 

трудящихся. В с·вязи с этим имеется сеть местных и централ ьных Со
ветов трудящихся, через которые трудящиеся неnосредственно вовле-

151 



каются •в nринятие решений и оnределение nолИтики •В отношении пла

нирования, nроизводства, финансов и торговли. Результатом этой систе
мы, nо-видимому, является принятие технических изменений, наделение 
полномочиями многих людей и стимулирование nодлинного сотрудни
чества nри повышении производительности труда. Считается, что упра·в
ление, освобожденное от дисциnл·инарных функций, может бесnреnят
ственно сконцентрироваться на своих техн-и~еских функциях (В/28). 

СНОВА Д~йСТВУЕТ МОТ 

Именно ·в этой области nодготовки ·в.ысшего управленческого пер
сонала Туринский иыститут- кратко упомянутый ранее- должен, как 
предполагается, выполнить столь значительную задачу. Его программы 
.для вы-сшего управленческого персонала исходят из того, что обучаю
щиесЯ уже имеют серьезные теоретические познания •и практический 
опыт, по I<райней мере равные средним, которые можно ·ожидать встре
тить в области, где они будут пьлуча-rь nодготовку . Программа инсти
.тута охватывает сnециальные области общего управления, отчетность 
управляющих 11. организацию учреждеН'ИЯ. Курсы рассчитаны так, что
.бы стажеры по возвращении •в свои страны могли обучать и передавать 
. другим приобретенные ими знаниSl. 

Как пра·вило, nродолжительность курсов будет -составлять. 22 неде
ли, из которых 12 будут затрачены на теоретическую 'И практиче.скую ·. 
подготовку в Туринском центре, 8- на nредприятии в Евроnе <: целью 
практического п р·именения теоретических знаний, п-олученных в Тури- / 
не, и 2 - снова в Турине, на окончательную оценку приобретенного опы 
та. Однаi<О на основную программу по общему управлению отводится 
курс ·в 52 недели . Такие усиленные программы подготовки включают 
изучение социально-экономических условий >В странах обучающихся 
лиц, теоретическое ·и nрактичес~ое изучение современного управления 

и изучение с0временной педагогической методик'И ,в применении к управ- А 
.лению. Kypc'?I nредусматривают индивидуальное обучение, современн21е 
методы обуч~ния (лекции, семинары и практические упражнения на за
данную тему) •и п роверку способности стажеров присnоеобить получен
ные знания · к сnецифичесi<Им условиям своих стран. 

Наконец. что касается вклада, который МОТ в течение многих лет 
вносит в философское -содержание подготовки управления, отношен-ие, 
выраженное в заявлении Генерального директора, заслуживает боль- · ·. 
шого одобрения: «Возможность управления ·выnолнять свою функцию 
зависит в основном от его снособиости понять и освоить два элемента. 

Первый- это к9мплекс внутренних и внешн·их факторов предприятия, · 
которые моrут -влиять на его производительность, некоторые из них мо

.гут быть за пределами индив<идузльного уnравления, но тем не менее 

должны . учитываться. Это факторы экономические, коммерческие, .f'· 
финансовые. технические, социальные и nсихологические и могут вкл_!Q

чать соображения, вызванные правительственной nолитикой. о'Т'Сутст
еием или недостатком материальных и людс.ких ресур_с-ов . Второй эле
мент- знание и nонимание уnравленческим персонзлом методов управ-
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ления, таких как контроль над праизводсrвом, отчетность, контRоль за 

качеством, изучеН'ие рынка, изучение труда, профилактический рем.онт . 
. Лишь на 'Основе полного предста·вления о~ экономических, пол итических 
и социальных условиях, в которых находится организация, умения 

использовать методы упра·вления можно осуществлять систематический 
ПОДХОД» (В/74) . 

Генеральный директор добавляет также, ЧIО в области упра•вления, 
как и в других областях, оныт является хорошим учителем, но этот 
учитель не еди нственный и не всегда самый эффективный. Процесс 

r . самоусовершенствования управления происходит •В бол.ьшинстве инду

стриальных С'Тран и, несомненно, является одной из важнейших пр·ичин 
высокого производительного уровня этих стран. Роль управления в раз· 

_ В'итии является весьма важной, но она М'Ожет исполняться акrnвно или 
пасси•вно и может быть положительной или отрицательной в отношении 
его •вклада в общуiо деятельность. При соответС'Твующем отношении и 
постоянно возрастающем умении упра·вление может играть ведущую 

.,. роль -в nроцес-се раg,вития. Генеральный директор закончил метафорой 
одного писателя: «Замок, который -сковывает экономику менее разви
тых стран , будет открыт не с nомощью «ключа», а с помощью «замка 
с ко;мбинаЦiией» .. . ». Уnравление я·вляе11ся 1важным элементом в этой ко•м
бинации. 
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;.-ГЛАВА б 

Иенользевание ~редств информации 

.,. 

""'' «Если ·,обраЗ'Ование должно подготовить п ерсонал) необходимый 
. для технического nросвещения тех широких масс, которые все еще со

ставляют большинство чел<;~вечества,. то образование само должно осу· 
'·ществить ·овою собственную техническую революцию», - зая·вил Гене
ральный директор ЮНЕСКО ·и затем добавил: «Иэобретате.11 ьно и сме

. л о оно должно использовать непрерывно разв1ивающиеся . возможности 

с;,ttаглядно-звуковых средств- радио, к~но и _телевидения, не говоря о 

машинах, испытываемых в настоящее время, Являющихося для обраЗ<?· 

вания . тем же, чем я·вляется автоматизация для · промышленности. Эти 
средства и методы так называемой информации большую часть времеН'и 

· используются для развлечения, но они действительно являются самым·и 
подходящими орудиями для ускоренного, но ни в коем случае не ухуд-

шенного образования». . 

<\ 

Обетом же говорил и Генеральный сеJ<ретарь КоН'ференци'" на 
ее заJ<Люч·ительном за·седании: «другая большая задача заключает
ся в более широком использовании средств массовой информации. 
Просветительное .радиовещан,ие и т.еле.видение все еще находятся 
в .стадии форми·рования во многих стр анах, rде они могли бы и г
рать роль первоетеленной важности>>. 

«Одним асnектом деятельности по улучшению качества обра~ 
зования,- заявил д-р Джером Б. Визнер из Соединенных Штатов 
Америки,- является разработка новых учебных nособий. Шк·оль
ная д'Оска и учебник ·сослужили хорошую службу в течение поло
IВИНЫ :fысячелетия, но это не означает, что подача информации не 
может выиграть от небольшого. переоформлеwия.. . Мы . начинаем 
новое использование ·средств, которые до недавнего времени отно· 
сились главным образом к сфере развлечений, -. кинофильмов, 
звукозаписи на пленку, rраммnла-стинок, радио и телевидени я . Этот 
новый подход к. образованию моr. бы сделать возможным широкое 
настуnление на неrраМОТНОСТЬ, ОТ КОТОрОЙ .страДает так' МНОГО ЛЮ· 
дей. 1В наших странах». . . . 
Связь .. между средствами и.нформации и социально:экономическИм 

разв~тием, таким обр.азом, .пр Изн~ва{Iа~l? Н<! всех . заGедан.и~х Конферен· 
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ции. Доклад ЮНЕСКО показал, что около 70%: •всего на~еления зем 
ного шара, живущего более чем в 100 странах, в настоящее время испы- . 
тывает недостаток в соответствующих средствах массо'Вой информаЦии: ~ 
Развитие средств информации является частью всего экономического 

1
. 

развития и вполне могло _бы быть поддержано за счет средств, вз~тых · 
из программы техническом п-омощи ·и других, как это оп•и-сано •выше, в 

главе 2. . · 
Минимал•ьные стандар1'ы, установленньr.е ЮНЕСКО и одобренн.еr е ·, 

Экономическим и Социальным Советом, nредусматривают, что на каж- .! 
дых 100 жителей в любой стране д<>лжно быть no крайней мере ""i 
10 экземnляров ежедневной газе7ы, 5 радиоприемН'ик6в и 2 места в ~ 
юинозале. Таковы станда-рты, которых еще не достигли 2 млрд. человек. ! 

Под-считано, что создание новых и исn·ользование существующих воз- 1 
можностей, необходимых для достижения цели ЮНЕСКО, потребовалg, 
бы общих затрат на сумму, несколько превышающую 2,8 млрд. ам. дол- ~ 
ларов. Если •включить просветительное телевидение, то общие расходы _1 
н:а такую программу развития соста,вил.и бы 3,4 млрд. ам. долларов. "1 
Эта :сумма требуется лишь в качестве каnиталовЛ'Ожений, без учета ·1 
ассигнований на· ежегодно повторяющиеся расходы. Подо·бные цифры j 
показыват 'lilодлинные масштабы проблемы, рассматриваемой •в дан- 1 

ной главе, ·и ·разъя-сняют, nочему использование сред~тв ма·ссовой ин- . 
формации в обла·сти образования ·и подготовки должно быть непосред- 1 

ственно связано с · общим п:ланированием. ~ 
Тесная -связь развития средств ма<:совой ·икформации и общего со

циально-экономического развития демонсrрировал.ась часто. В одном 1 

из ранних .исследований , предпринЯтых ЮНЕСКО, было показано, что : 
во всех менее развитых· странах Африки, Азии и Латинской Америки 
техническое развитие средств массовой информации тесно связано с 
другими •факторами националь-ного разв·ития, таким•и как доход на 
душу населения, уровень грамотности, урбанизация и индустр-иализа
ция. По мере увеличения дохода потребность в средствах массовой ин
формации возрастает в разви.вающихся ·странах быстрее, чем •в разви-·~ 
тых. Развитие эконом•ики страны прои·сходит параллельна развитию . 
средств информации; оба лроцесса взаимосвязаны, так нак развитие 
средств информации усИливает экономичесное развитие, а текущее со- · 
циально-экономич.есное разЕJитие, в свою очередь, ведет к прог:рессив-

н.ому ~росту потребности •В средст.вах массовой информации. · 
Примерный подсч~т на будущее, основанный на выч"Ислен·ии увели-"' 

чения спроса на газетную бумагу, , выт~кающего из роста дохода на ду
шу населения, показывает, что общий спрос на эт01' вид информацwи в 
Африке, Азии и Латинской Америке 1< 1975 году, вероятно, ув~ичится 

. более чем втрое . Хотя эти цифры кажутся высокими, ОН'И не уЧJитывают 
результатов распространения грамотности, которая, как ожидают, рас

пространит-ся в ближайшие 15 лет значительно быстрее, чем можно бы
ло бы ожидать, судя лишь по увеличению дохода н.а душу населения. :L 
Следует также учесть, что этот период будет сопровождаться дальней
щ•ими техническим·и достижениями, у·же прообразующими средст!lа 
И'iф<>рмации •В развитых странах и которы.е вскоре окажут влияние на 
все части земного шара. Достаточно ·rnомянуть возможность переда-
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вать rаз.етные сообщения и nрограммы радио и телевидения на большие 
расстоян'!я с nомощью. космичесК'их ·искусственных сиутников, а также· 

sозможность исnол!)~ования телевидения для неnосредственного дове

дения информации до на·селен·ия. Эти достижения не только отК'рывают 
новую эру во всемирной связи, но и новый подход к международному 
сотр.уднич.ест-ву (см. также . IV том) . 

ПРЕПЯТСТВИЯ:, К:ОТОРЫЕ НУЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ . 
с., 

Имея в виду эту не столь отдаленную цель, развивающиеся стра
ны тем не менее наталкиваются на множест.во экономических и технlf-

.. ческих nрепятствий в своих усилиях по развитию собственных средсrе 
информаrщи. Мноrие из этих стран не имеют даже основных данных 
оОТНQсительно объема оборудования, используемого средствами массо
вой информации, транспортного, коммуникационного и иного обслужи-

-:-· вания, необходимого для- поддержки программы разв1ития средс1'В 
. информации. В большинстве из них разв·итию -средств информации ме
шают ~в~Iсокая стоимость •и несоотве1'Ст.вие- телесвязи, почтового ·и транс

. портного· обслуживания. Ощущается осхрый ·недостаток аппаратуры и 
важнейших материалов, та к их как газетная бумага, а нехватка ин ост

. ранной валюты ограничивает ·их и.млортирование. Некоторые страны 
~ ... стоят та.кже. пер.ед особыми пробле't.tами, •вызванным'И наличием мноf1Их 
· языков ~:~ли I<лимат.ическими ли-бо иными природными трудностями, ко
торые -встретило радиовеща»ие ·в тропиче~ких областях. Недостаток 
средств для ·разв•ития имеет важ-нейшее значение. Из общей -суммы госу
дарственных ·ассигнований на развитие •в настоящее время несrолько 

.менее 1. %' обычно уделяе1'ся •развитию сред'Ств информаЦии- и то в 
основном в области рад·иовещания. Во мноf1Их странах значительная 
часть расходов на разв·итие сред-ств информации покрывается из част
мых источников, в ос.обенности на создание и выпуск газет, про.извод-

ll . ство ил-n импорт радl'!опртемников и фильмов , а также на строитель-
ство к>инотеатров. . 

Сложность задач, оевязанlfЬIХ с составлением и осуществлением 
лроrрамt.Jы разви"Тия, очев.идно, потребует создания некоего координа
ционного органа, и правительства развивающихся· стран •вполне могли 

бы предусмотреть возможность ·создания национальных коми:rетов для 
оказания nомощи в раз·работке и осуществлении программ для своих 

"· средс11в информации. Эти наЦ'иональные комитеты могли бы объединить 
nредставц-rелей всех заин-тересованных организаций и правительсТ'Вен
ных учрещдений, включая 'И тех, кто заним-ается эконом-ическим разви-. 
-тием, о6разованисм, телесвязью и тран~портом, чтобы привлечь к учас
тию. предета1вителей профессий, связанных с информацией. Все более 
'tрочн<:>.й· станоВiится разработка национальных программ подготовки 

,, лрофес-сионалl!ноrо и технического персонала, -как и проведеН'ие ис-сле
дований •в обла~и -применения средств информации. Этот недостаток 
к.валифицированного профессионального и технrическоrо персонала яв
ляется еамым большим nрепя1'сrе·ием на пути развития средств иН'фор
мации во в·сех соо11ветствующих районах. Обеспечение подготовленным 
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nе.р·еон..ал:ом i•Важно не только для работы ннфорМi:1Цiiонны·х· учреждений, , 
но ·также и для nовышен1ия требований к средствам информации, в ре
зультате чего ·они в nолной мере стали бы -играть свою роль ·в npoгpalt-1 - 1 
м.ах экономич~ского и содиального развития. Чтобы начать осуществ- , 
ление 11ациональных nрограмм подготовки, помощь . nрав·ит~льства мог- . 

ла бы 6ыть nосвящена созданию училищ или курсов для. подготовки;, · 
предоставлению учебны'х 'СТиnендий, пособий на образование •и помощи 
специал•истами, орган·изации выnуска учебников для nодготовки и обо-, 
рудованию библиотек и лабораторий в училищах для журналистов. . 

Подобные преnятствия, мешающие в настоящее время развнваю- :f
щиме-я -странам·в· их поnытках дости гнуть более. вьiсокого уровня техни
чес·коrю, .. экономического и социального раз•витИя, а также nодготовить ' 
н,еобходи·мый пер-сонал, были указаны •ВО время обсуждения на Конфе- ' ·: 
ренции. Поэтому ·в основные цели настоящей главы вход.ит ~изучи·ть ха- . 
рактер: вклада, который ·мог бы быть сделан в решении этих n·роблем, 
и n редложить, ·каким образом нагл ядные nособия и другие -средства , 
информа·ции могут помочь преодолеть соnротивление технологичесК'Им "' 
изменениям и таким образом стимулировать -обучен·ие как на уровне 
общины, так ·и на индивидуальном уравне. . . 
• · · . . . «Нас · здесь интересует, --сказал 1!1роф. В. Бранеон IИЗ Соеди-

ненных Штатов Америки,- информация .как оруд-ие удовлетворе
н·ия nотребностей. развивающихся ·стран в образовании. На конфе-·. · 
ренциях подобного рода •всегда .имеется тенденция оnреДелять.·~. 

; «информацию» главным образом как технику передачи и приема с . 
. · помощью. машин 'И электронной аппаратуры. Они 1важны и необхо- 1 

· димы, вне ·сомнения, но сущест-вуют они только для одной цели
·для того, чтобы усилить процесс связи между людьми. Применение. 
которое получают машины и электронная аппаратура, является 

в·ажной в·ещью и особенно важной для разв·ивающейся страны, ко· 
торая ·борется за •соu:иально-экономические достижения. Методы ,и. 
навыки; связанные с э.ффективным исnользованием техники, имею
щейся в ·области С1ВЯЗИ, являю'l'ся такими же суще·ственнымiИ, как •и ·• 
сами механический и электронный процессы. Только nутем nоннма-, , 

. , · ния ·и применекия методов связи •в области образования можно 
добиться . того, чтобы мощь различных наглядно-звуковых средств. 
'<Жазала •усnешное •воздейств·ие на проблемы образоваwия разви-

. ва ющих·ся стран». . 
Г-н Р. Мейбери ·из ЮНЕСКО танже выступил за «технизац-ию обра

З0вания», поскольку она является важной для обеспечения -обширных " 
р.а-йонов с неграм-отным и частично грамотным населением соответ-ст~ 
вующими возможностями nолучения образования. Такая технизаu:ия 
образован'Ия имеет в с-воем распоряжении многие -сред-ства пнформацип 
(К/75). "Например, в докладе Генерального секретаря · .Конфер~нци~ 
охарактеризованы многие новые nр1испособления для -с~мообучения, для 
nрограммированного обучения-, ра-ссчитанного на самообучение, д.!Iя ,._ 
кинофиль·мов (16-.миллиметравые и 8-м-иллиметровые звуковые пленки, 
35-миллиметровые диафильмы , диаскопы) - диаскопические и эnиско
П!fческие nроекторы, дающие- •возможность расс·матривать небольшую 1 

карт.ину или печатную: с:rраницу :всей . : группой., Имеются ·также модели 
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nредметов, действующих механиЗмов, ма_гнитофоны .и их nрим'енение В· 
лингафонных кабинетах, проигрыватели пл.астинок, кар'ГJ:IНЫ, карты и' 
схемы, в дополнение к обычному радио, лередачи по фототелеграфу и, 
наконец, телевиден·ию, что nодробно рассматривается wиже. Все эти 
средства являю-гся эффективными орудиями информац'Ии и являются в · 
настоящее время частью технизаци и ·образования. 

К счастью, · nотребности в широком и неnрерывном образованиiН· 
больших мас-с людей 1В настоящее время отвечают нооые техн·ические 

.а..возможности средств, способных ох•ватить ·их и дать им возможность 
'сравнительно быстро приобрести знания. В ча'Стности, телевидение ( как 
заяВ'Ил Генеральный сеwретарь Конференции), давая возможность быст
ро визуально узнать материал, способно не только просвеща-rь, но 'И 

· много ·сделать, чтобы подготови-ть умы людей к современной цивил·иза
ции . Таким образом, оно поддерживает тесную связь образования с 

· реальной жизнью, для того чтобы и молодые, и старые люди могли 
~- понять, Ч1'0 от них требуется . 

ИНФОРМАЦИЯ .КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

Неrрамотнос1'ь, как уже отмечалось, nриводит к изолироваН'Ию· 
умов людей от прогрессивного ·влияния печатн.о~о слова. Это означает· 
отсутствие nонимания человеком окружающей его среды и ·nреоблада-

~, · ние ·суеверия. С практической стороны это nриводит к недоо-ценке зна · 
чения соответствующего питания и -санитар·ии, что подрывает здоровье 

человека и общества . Преобладают неэффекти·вные и расточительные 
методы ·в ведении селЬ'скоrо хозяйства, а меры по сохранению естест
венных богатств не nринимаются. · : 

Как же ·в таком случае М'Ожно дать систематиэированное образо-' 
ванне жаждущим его многим миллионам людей? Наряду 'С печальным 
недоста'ткоr.1 Подrотовленных учителей и отсут-ствием физических воз-

.._ мо~ностей, таких как ш1юльные nомещения, учебные материалы и под-
· ходящие учебники, имеются также nроблемы, вызванные нал·ичием мно: 
гих языков- языков, которые часто не -способны служить средством 
nередачи сложных nонятий современной тех.ник~J. Кроме того, недоста· 
ток nреnода•ва1'елей в соnоставленИи с ·феноменальным количеством де·- . 
тей, nодлежащих обучению, является n·р9блемой, nостоянно осложн яi0-
щейся в связи с огромным nриростом населения. · 

"'·· Вследствие этоrо радио и теле&идение являЮтся лу~шим, а Зачас~ 
тую единственным средством ох·вата большого количест-ва людей с 
исnользованием срЭ:внительно небольшой груnnы квалифицированного 
персон ал а . Уже проведена большая работа. по изучению nотенциальнь1х' 
возможностей,. которые nредставляют ·эти средства для обучен·ия на· 
всех уровнях, и Конференция засЛушала ряд .лроектов и п·роrрамм. . 

Имеется мноrо nутей улучшения ·систематизирО'Ванноrо образова~ 
""i ния на н~чальном, среднем и •высшем уровнях с nомощью радио и теле: 
видения. Радиодиктор мож€т, наnример, nолностью •взять на себя ролы 
шкО.(I!>НОг0 учи.теЛ·я . Это· и~1еет место, когда -тщательно подготовленные 
по школьным nрограм,~а.~ _курсь~ _излагаются хорошими преnодавателя.
~" и передаются по· радИо или по телевиДению Из национального или 
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регионального центра, либо по небольшой .замкнутой сети, охватьщаJ<>
щей район ·илtи отдельное учреждение. 

Прямое обучение с помощью этого метода без преподавателя уже 
практикуется в некоторых странах как средство преодолеQия нехватки 

педагогического персонала. Классы, малые и большие, можно собирать 
вместе, чтобы смотреть или слушать передачи под наблюдением или без 
наблюдения какого-то лица, лtишь следящего за дисциплиной. Учебные 
пособия, как например, учебники, можно дать учащимся заранее, чтобы 
у,силить действие урока и помочь им в самостоятельном изучении. Пола
гают, сказал Генеральный ·секретарь Конференции, что этот метод при- f'
емлем лишь для лиц, групп и учащихся такого возраста, когда выраба-· 
тывается с·воя собственная дисциплина учебы, как например, на универ
ситетском уровне. При отсутст-вии преподавателей такого вклада в уч~б
ный процесс, которыf( осуществляется путем непосредственного контак
та между преподавателем и учащимся, очевидно, не производится. • 
У очень маленьких детей соотве-тствующее формирование понятий мо
жет происходить лишь тогда, когда ребенок принимает участие в уроке "" 
с использО'ванием наглядных пособий. ' 

Радиовещание ·способствует также повышению качества обучения 
на •всех уровнях и позволяет учителю, не имеющему нужных материа

лов или не я·вляющемуся ·специалистом, заниматься незнакомыми ему 

вопросами. Возможно, что таким образом оно внесет наибольший вклад 
в система11из·ированное образование в развивающихся ·странах, посколь- ~ 
ку во многих ·случаях вла-стям приходится ра-ссчитывать на преподава

телей, недостаточно знающих предмет или не обладающих соответст- • 
вующей педагогической методикюй. · РадИоуроки могут дать недостаточ
но квалифицированному преподавателю основу д;:rя его работы, дать 

· ему структуру предмета и служшть руководством при дальнейшем объ
яснении им урока. 

Мбжно повысить квалификацию преподавателя, используя в каче
стве радиодикторов выдающихся преподавателей, которые будут слу
жить образцами педагогического мастер•ства. Уроюи делаются более ре-·" 
зультативными, если у препода·вателя есть учебник, в котором показа
но, как пользоваться иллюстрациями на школьной доске, схема_ми, 
диапозитивами 'И фильмамИ, демонстрируемыми •во •время радиоурока. 
Такая комбинация звукового радиов.ещания и дру1'1их наглядно-звуко
вых средств делает •возможным преподавание науки даже на уро~;~не 

нача.(!ьной школы с помощью учителя, который, возможно, изучает. этот 
предмет одновременно со своиМiи учащимися (GR.39 (К)]. " 

Наглядно-звуковые средства особенно полезнь_r -в тех отрасл_ях про- .. 
фессио1-1ального и технического образования, которые преподаются в 
уни-ве-р-ситетах или других учебных заведениях. Большая зрелость сту
дентов,· широкое применение того ,илtи иного из наиболее распростра
ненных в мире языков .и большее ·сх-одство в ·содержании курсов по 
научным и 'техническим дисциплинам позволяют истюльзовать больше~
м·::).териалов, подготовленных в развитых странах-. Например, незщшси
мо от того, ·в какой стране они выпущены, фильмы, демон-стрИрующие · 
опыrы по хюущи или_ физике либо методы проведения операций -в меди
цине, могут нс'Пользоваться во многих районах мира. 
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На данном уровне ·кинофИльм, несомненно, является •самым важ
ным наглядно-звуковым средством по той причине, что он м'ожет дать 
схематическое объяснение весьма ·сложных процессов с помощью дви
жущихся диаграмм. Он может успешно 'испол~;>зоваться во всех видах 
пррфессиональной и технической подготовки, напр,им~р для инструкти-

~ рования т~хнических стажеров на за:водах, не подвергая их опасности, 

отдельных проиqводственн.ых процессов или ускоренных темпов ра:З

личных операций, а также 1в области производствен~;~ого планирования 
. и контроля, статистического контроля за качеством и организацией 

:?>·сбыта. Телевидение 'Та!<Же применяется на этом уровне в виде замкну
тых систем, дающих возможность одному преподавателю одновременно 

·обучать большое количество студентов. Оно было призвано особенно 
полезным ·в медицинских учебных заведениях и научных колледжах, где 
оно позволяет большой группе студентов следить 'в лекционном зале за 
хирургической опер·ацией, прои~водящейся в операционной, или набл.ю-

..... дать за тонкими эксперименто.м'И. Не менее важно и то, что радио и те
- Jlевидение могут привлечь 'внимание молодежи к характеру возмож

ностей иолучения по~готовки, пр·охождения курсов и приобретения не
обходимой квалификации, 'а также возможностей получения работы 

- {GR.39 (К)]. Что касается растущего значения средств массовой инфор-
- маци'И в содействии ра·спространению грамотности во ·всем мире, то 
«общинное 'слушание радио» имеет преимущест.ва в районах большой 

r.~· неграмотности, если по общей системе вещания можно передавать мест
ные сообщения, касающиеся непосредственных вопросов данной об!ди
ны (L/75). Оборудование, подходящее для «общинного слушания» в сель
сюrх местностях, в настоящее время имеется ( L/61). С другой стороны, 
общинное телевидение применимо в более широкой сфере социальн\)ГО 
и культурного развития и может использоваться не только в сельских 

районах, но также и ·в геродах и крупных центрах. Однако главным 
недостатком этого вида деятельности явлЯется высокая стоимость теле
•В'изоров (L/11). Если ориенти·роваться больше на инд'ивидуальное,. чем 

": на общинное слушание радио, средства приема должны пр·испо,соб
ляться к финансовым возмо?Кностям радиослушателя, и именно в связи 
с этим альтернативные возможности программнаго расп-ространения 

становятся важным фактором. в общем радиовещание на средневол
новом диапазоне предста·вляется наиболее подходящим на данном эта
пе, однако не в таких районах, где сл'Ишком сильны атмосферные поме-

"' хи или плоха электропроводность почвы. Применеине средневолнового 
радиов·ещания с 'высокой напряженностью поля имеет то преимущества, 
что приемник может быть простым и поэтому недорогим (L/61) . • 

ПРЕВОСХОДСТВО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

'• 

Опыт показывает (продолжал Генеральный секретарь Конферен
ции) знаЧительную ценность телевидения в борьбе против неграмотио
сти (L/61 и L/72). Но это •ставит серьезный вопрос о направлении дея
тельности, ·вопрос о том, следует вводит~:ь телевидение на ранней стадии 
в экономические ир·ограммы мен.ее развитых районов или ждать естест-

1:63. 
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венного· хода развития те.i-евиэнонных сетей. В с.вязи с тем что расхuды 
по созданию телевизионr.ой ·сети, покрывающей значительный район; 
весьма велики, было предложено начать -с небольших станций в более 
круnных городах ( L/15). Оч.евндно, '!ТО телевид-е-Н'ие является дорого
стоящим средством информаци·и, более сложным, чем эвуко'Вое радио
вещание, однако нужно С?'QЧНО собрать дан'Ные и опыт менее развитых 
С'Гран, у•же lи•сrюльзующих телеви\П.еrwие, 'С тем чтобы пр<е~iмущеrсТIВо этоrо 
ценного средства просвешени я можно было бы быстрее расnространить 
на те районы, rде оно является практически •возможным {GR.21 (L) ]. 

Тел . .евидени.е обладает, к·онеч.но , огромным •nреимущесТ>вом, .пода- f-
вая '.fат.ериал на.глядно. /Поэтому он.о явля·ет~я э:ффекти•вным -ср.едст
'вом для демонст-рирова·ния карт, -схем, моделей, движущижя диаг
рамм .и дру.гоrоо .иллюсtрат.ивного. матер.иала. Его можн·о у.сnеш.но 
применять для ·обу.чен.ия физи·ч-оск:им .навыкам , м.атемат:и~е и нау·ке 
на .вс.ех уровнях. IНа уров•н.е ·начал ьной школы ·оно может tП·оказывать 
клас-су опыты, .каким ;бы плох·и·м ни •было .оборудоваwие у уч ителя . На ,., 
более высоком уровне ero мож.но иолользевать для · ·пр.епода•в.а ния п·ол
ного курса науки п·рм от-сутсТ>ви.и уч.и-rеля-специал.иста :илн дать учит:е

л ю-.С.пециэл.исту •возможность умножить свои -собственные •ресу•рсы, п:.о
казывая ·сложные ·или .опа<:ные экспери·м·енты, •И избежать применення 
дерегой :или ;громоздкой а;п.паратуры и О'борудюван.ия . Оно может вве
сти в кла.сс разл.ичные '!)ИПЫ людей, •п-оказать р азличный .образ ж·изни 
:и незна·комые Я·влен.ия, ·n·р.оисходящие •В различных частя х земного -~ 

шара. Кроме то.rо, он·о ·М•ОЖ•ет .графически ·иллюстрировать методы, 
пр.именя•емые для решения IВС·евозмо·жных тех:.ничесК:Их ·проблем на ' 
фа·бриках ·и на полях. 

•В.Dе ж·е <О'бесп·ечени·е •прос.ве11итель-ного тел евиз.ионноrо обослужи!В а
ния в менее .раз.витых рай<Онах я вляется ·г.оразд.о .более труд-ной з.ада
чей , чем радиообучение. Затраты на создание телевизионного оборудо
ва·ния оказываются более •ВЬЮОIШМ.и частично •потому, что р айо.н, ко
торый мож·ет обслужить о0дна стан.ц-ия, ·сравнит.ельно огранич-ен :и на 
приеме отражают.ся lфиз•ич·ес.к.ие особен·ности земной поверх·ности , та - ·• 
кие как rоры . 'И крупные водные .бассей.ны . Од.на~о с ;помQщью соот
ветствующих финанс.овых -ср•едст-в и т.ехнич.еской :изобретательности 
можно •пр.еод-ол•еть се.рьезные препят.сТ>в.ия такого рода. Эф-фе~<т.и<Вным 
прооветительным теле•виз.ионным. -dбслуживани.ем .был а об.ес:п.еч.ена да
же разброса.нная ·группа гористых оОстро,вов •(L/74). ··Выпуск телевизи·
онных ЛJ>ограмм также трудне.е, так как Т>р·ебует совмест.иых уоил:ий 
техников, операТ>оров, . ·пj}сдюсеров и драматург.ов, •В то время ·как воз-
можность под·бор.а подходящих д1икторов ·и ~екrоров ограничена. ~ 

.Y,cn ex или ·н·еудача .нсоnОJJьзован·ия рад·иовеща н.ия .и телевидения в 
области о·бразован.ня за1в:исит в значиТ>ельной мое-р·е от п.остроения opra- . 
ИНЗа•Ц.И.И И ПОДаЧ:И учеб.ньtх J<yp-coB. •Очень •ВаЖНО, ЧТОбЫ .имел МоеСТ·О ТОС
НЫЙ контакт между •&ещатель·ными ·служ-бами, органами просвещения 
и школами. , Сначала <СЛ·едует .изучить сш:щ.ифически·е пр'Облемы ка·ждой .с'; 
сферы о0бу~ения- детских, начальных,· ·средн·их и ·высших уче;бных за 
ведений· - ~~ недостатки ·В ·оборуд.овани.и, а ~акже обучении и ·разрабо
та·ть програм.м у, ·раосч.итанную на уд.овлеТ>вор.е.ни·е этих .нужд: ·Лро.r
рамм ьi должны :разумно соотв.ет.сТ>вовать программам на•ц.и.он.альных 
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систем лросвещения.. НеобходимQ . т~снейl!lее '!ХJ'Груд-н.ич·~сюо м-ежду 
. работниками ра~диов·ещания и теm'~вид.еJщя и пр.едодават.еJIЯh-!Jf, чтo.QJ:>I 

~· программы были действ~ttными, ибо в коне_чно~ . счете решающим фа~
тором в кл ассе являе11ся ·от.ноше.н:ие nреri'Одават.ел Я .·к ·поер.ед<\Чое. Тако.е . 
оотрудн.ич-есl'во можно обе-сп-еч.ить . с IJJ·Ощ~Щью консульта·Jщ.и: с -соот
ветст.вующи·мм пр.еп-ода·ват:елями, а ·та·К)\<е. пут.ем регуля·рноrо вьщуска 

бюлл·ет.еней :для ·воех •n)еn.ода·Rа'Гел-ей школ, лр.ини·мающих программы. 
Ыаконец, для -сох:ра-нен ня .их е!фtфективности •n роr:раммы следует f!Q

стоянно ·n-ересматр.и·вать. 

ИСПОЛЬЗОВIАНИЕ ~КiИНОФ!ИЛЬМОЕ 

. К:ин<tф)iл ьм тес·но связан -с тел·е.в·ид.ен.ием :и обладает ·ОС€-М•и · •его 
важн . .ейшим·и дост.оин.с'Рвам-и. Показ фильма в КJJacce .имеет некото
рые nр•еи·мущества над. теле;в:иден.ием, ·в rом числ·е ·Возмож·ность -ocra· 

. ., нов.ить фильм для ·об-суждения., повт.ор.ить -ча•стично ·или полностью, каt< 
с н.о·рмальн-ой .скоро-стьJР, т.а.к 1И за.медл.енно. Но •цроекцJЮнное :Обору
д.ова.н·ие ЯВЛЯе'ГСЯ Д·ОрОГ·ОСТОЯЩiИ·r,t , .СЛIQЖ•НЫ·М оВ :И'СПОЛЬЗОВаН•ИИ .и требу-е:т 
постоЯ.нного ухода. 1Кроме тоr,о, n·риобрет·е!f.Ие :и хр а~:~•е!fи·е· ·фильм•Q'В, 
•вероятн·о, окажется сл'Ишком трудным :цля прецодцвателя, им•еющег·о 

ограниченные возможности, ·будь то •в отдал~Н·Н'ОЙ деревне л1ибо в го·· 
,,. родской школе Щ/75) . 

Ор.г,ан.изат.оры на·глядно~з;вуков·qго ·обслужива.ния в некоторых 
стра.нах •nытал,ись IПреод()леть ети трудност-и с П()мощью передвижных 

гру.n·п , которые дей-ст.вуют .в •пределах ра й.рна .IИ -n р·и:ез·>.tЧI/ОТ •в iuкoлt?I 
через -ре.гул я·рные !И н-епродОЛЖ'ИТеЛЬ'НЫе iИHTepBaJJЫ, <ПQКаЗЫВаЯ фИЛЬ· 
мы и демон.стрируя д'ру·гие наглядные поооб.ия. Однако лучшим ·спосо· 
бом ра·с.nространен.ия филь·ма ЯJВляется телепередача . .Пр акти·'ч~СК·И ·в 
большинс'Рв·е просве11ит.ельных · 11ел.евиз:ионных передач чаще исполt?· 
зуются п•р·едовар.итель-но •подготовл·е-н.н ые фил.ьмы, чем ·прямые •nepeдq· 

~ чн ·из -студии. Ва•жным ·в.ид-ом iфильм.ов являе'I'СЯ к<т~матическ.ий 
фильм»;. I<О'р'Отк-ий нем-ой фильм, •nодающий одну ·КОliоц.е.п цию :И.(!И 1Ид.ею 
-без уч·аоетия лЮд.ей, чт.обы дать •nрепода•вателю материал для д.искус
.С\{И. S ряде ·стран ра•ботают •группы .над изг-отовл-ен.иоем таких фильмов 
для :и,спо,11ьзова·н.ия -в .шк-олах, а ЮНЕОКiО пр.едл а·rает .создать филь· 
.!Уtотеку тематич.есюих iфильм·ов (!К/75) . 

Потенциальная .в-озможн-ость для .разрешен-ия •Пр:облемы нехват· 
'"' .ки ;препода в·ател-ей :ил.и их недостаточной подr:отовки •В :менее разви

тых странах заключается •в •е:истеме, ·п.оз.воляющей д'el!f'OHC"I:PИPOB3Tb 
одну ка.ртину ил.и -оеорию карт.ин Л И!бо диаграмм. В ·некоrорых стр.анах 
созданы -с.и-ст.емы, дающие IВОзм-ожн-ость с·равнитель-но · неnод.г-от.овлен
•ному человеку :изложить полный .кур-с JЭJJ-ементарной .науки .с .qомощью 

•тщательно .подо·бранных· -серий карт.и.н, •в •Вид~ ди афилJ>ма •ми п.е.цат· 
,, ·HOI:'O материал.а, ·С ооот.в·етствующим.и. ·nоя(:нениями, зачитыва·емыми .из 

уч~бНJика. · 
Ур.оки, з.а•п~:~санные н а· nл.е.н-ку :или пла.стинк.и, так.же могут сыграть 

.pOJib, а-налогичную рол-и радио. tПла-сти.нки, •к-от-орые .можн.о nрои.гры· 
вать · -на . л росrей.ш.их п,рущ.и·нных ' ·грамм-офон.ах, ·с.ослуж.ил,и !3Ыдающую-



сЯ служ·бу как средств·о ·nросвещен.ия, 1В особенност.и для А-ре.nодаiва 
Н:И>i языJюв, :и м-oryt и·с-nользоваться учителем •В самых отд·ал.енных

д-ере.внях. Маг·н:ит-<:>:фон Ж•е страдает тем:и Ж•е н•едостат.кам1и, Ч1'0 и кмно- ·• 
nроектор: больши-е :3~т.раты •вначале :и необходимост.ь ·в _кв·ал.иф.ицwро-
·ван·ном т.ехничес·К·ОМ обслужи•ва:н.ии. . 

Программ.ирован.ны.е n.ооаб.ия для самообучения предстаtВляют до- _ 
!Толнительную возмож.ность ·nреодолен.ия -нехватки .. квалифиц.и·рован·ных 
nр.еnодt:~вател-ей. Он.и обыч·но дают nостм:енное, .шаг за ща.гом, .изло
жение небольших разделов •предмета в лоrич.еской последо.вательно
сrи, •с тем •чт.ооы студе'Нт мог ра•ботать самос11оят-ель-но, .ак'Г.ИВН'О усва.и- ~" 
•вая материал •В меру овоих возм·ожно.стей, чтобы он ·nолучал :психоло
гич-еское nоощрен-ие за <DBQИ успех-и, .а аши:бки у-казыва'JI:И -ему 'Н·Р.ВЫе 
nути к .пон.иманию, чтобы он •n.ос"Геп-ен.но освоил, та i<им образом, •В"Сю 
обла•сть П'редмета -п-р•и .пораведеонrи.и •время от времени nро.верки усво

ения ·ИМ материала П'О ·мере его рабОТЫ. Эти ПОСОбИЯ деЙ'С'I\Зуют 'В ЗНа
ЧИТеЛЬоНОЙ степ-ени так же, как ра:ботает частный учитель, направляю
щий учащ.еrося 150 в.рем.я ·er·o обучения. Первоначально nрог.раммиро- .... 
ванные -пособия -были сложным•и электрон.ным.и машинаМ:И, но теn:ерь · 
можно осущеtt~влять програм-мированно.е обучение с помоЩью специ
альных уче:бни~ов. не требующих машин, и такие nрограммы все шире , 
исnо.r1ьзуются !ВО многих С""Рр·анах для .nреnода.вания нау1ш •на IВОех 

уровнях рбразо&ан.ия {GR.39 (.К)]. · 

• ДЕйСТВЕННОСТЬ МЕТОДОВ СРЕДСТВ 
МАССОВОй ИНФОРМАЦИИ 

Однако ·существу-ет ключевой -воnрос, тр:ебующий' ·Отl!ета ·от работ
ника nросвещения; его сформулировал д-р Генри Кассирер из ·Секре
тариата Конференции: «Являются ли эти средства в настоящее время 
действенным.и <>рудиями массовог-о образования? -Следует ли дать им 
опору в виде ;соответствующих каnиталовложений в социально-экономя-"' 
ческое пла·НИ·i>'Ован.ие или они срав.ните.льно дорогие, ненадежные, слу
чайные и ·n·оэтому nредставляют собой лишь доn<>лнение к 'более 
традищю:нным фор'мам образования?». 

Пытаясь .отв-етить .на nоставленный и.м tвопрос, д-р Каос·сирер ра-с
смотрел основные задачи средств ·инфар.мации в области •СИстемати
з.ированн·оrо образования. <<-Радиовещание,- отметил ·ОН, -мажет •при 
оnр-еделенных условиях полностью взяrь .на ·себя роль .шке>льн·оrь уч-и- ,.. . 
тел я. В дру.rих <СЛучаях <>но м<>жет доnолнять его работу -•в оообенно
сти •В обла·ст.лх, .гд-е к.валификаuия школьного учителя я•вляется огра 
ниченной, 'J\O ·есть в -науке, музы·ке, языках и географии. В 10 же вре
мя, однак<>, роль радиовещат.ельцых оср•едств будет зависеть от того, 
имее:гс5t .ли учитель ·и ·каков он, и ·са~ш радиовещательные сред.сТ'Ва 

могу:r ис.nользова ться .nри nодrdтовк-е учит.елей , особе.нно :пр.и . n:oдrQ- .. ' 
rовке .их ·В nроцес.ое •работы» . . ·· 

, Т.ел'евидеаи·е, <СЧИ~ЭЯ·СЬ более ·эффеКТИВНЫМ ·Сред'С1ГВОМ , . ЧеМ 'радио 
(nродолжал д-р .Ка-сс·ирер). nорьждает ·нек.оторые в·есЬ'ма •В'Зжные лро-

. •блемь1: -боль1il.ие- 'расходы, nрием •в . райьнах, •не ··и мею~их ·эл:ек-rр•И"'е -
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ст.ва, :м·еньший радиус д ей с гвюi и :гак Далее. Ор-ганизация :СИС11емы р.а
диов-ещания должна •быт1:5 включ.ена в сис'I'ему пр-освещения. Д:емо.нст-

,. рация фильма имеет то преимущество, что ·его действИе можнt> 
повторить й !Изучение матер1иала можно ·пров()дИ!гь под к'Онтр:олем .mр:е

подавателя, :н·о оно ·порождает ·проблемы, овяза:н·ные с демон-стрир·ова
ни·ем, распрострiшением фильмов, ра·СХ'Ода•М•И. Фил'ь·м на 8-·м.иллимет
ровоИ П!J·е-нке, 1В особенности фильм, заряжающийся ''С помощью кассе
ты, может открыть совершенно новую •эру в о()оучен·ии и t.:Ц>елать 
К'инофилыа дл~ каждой wк<Олы, которая П'Ожелает ег.о испольЗ!эвать, 

~.:.. т·аким ж.е доступ.ным, как книга . 

За·пись .на пленку игр·а.ет ·осо'бую роль в ·mрrепода·ван.ии языка. 
Программированн·ое iО'бучен·и-е ·пока Н'е .при·м.еняеl'Ся в раз;в:wвающих-ся 
сrранах, одна·ко •В ·наст()яЩее время в !ЭТом напр·авлени:и при.иимают-

. ся мерь1, которы:е, ка.к ожидают, произв-едут революцию •В ·н~д!\ГЬnиче

ской методик-е, применяемой ··в этих .районах. «Но ··в каждом -случа,е,
заявил д-р К:аtсирер, ~·следует все продумывать заново, применяя эти 

-.~ методы к развивающимся странам. Это относится ·также и к образова
нию взро·слых, в котором телевидение, на·пример, оказа:пось ·весьма по

лезным nри ра'сnроtтранении грамотности в Италии и ·в Соединенных 
Штатах. Однако у нас очень мало ценного опыта работы в действительно 
слабt>развитом обществе. В се:льском ·образьвании р~дио rбыло признано 
эффективным, в ·о·собенност·и когда оно используется в общинньм ·обсу-

, ждении тиnа крестьянских форумов. К:porYie того, эти 'ср·едст-ва могут 
-~ · nрименя-ться в ·ц~лях ·образования .путем 1Иtп-оль·эования дом~. а :га·к-
, же коллекти.вного использевания» . 

.с<Это не .означа1ет,- ука·зал д-р Дж:ераJiьд Уинф.ипд из :соеди
ненных Штатов Америки,- что телев:иде-ние .подмое.няет преnода
вателя. Э1'о rозначает, что IВЫ .берет-е лучшего п-реподавате;ля и 
умножа-ет-е еГ'О IOI сот.ни и т.ысячои :классов .и даете .ему возмож

ность бьiть учителем учя1'еЛей, так же как 11 •в то же ·врем·я учи
телем уч.-еников. Мы должны ·В~IПоJJ'нить ·эту работу, та·к J<"ак 1В М·е-

~ нес раз-витых .странах им~ет-ся no крайней м-ере 350 ·млн . детей, 
'~ВХОдящих ·в возр·астную г.ру·ппу от 5 до 14 лет. !Мен.е-е 100 млн. нз 
них учатся в школ-е и 250 млн. из ·этих д-ете·й не nосещают ника
ких шк9л. Потребуе:tс.SI доnолнительно, кром-е уже .им·еющихся в 
на·стоящ-ее •BP·el'if Я, ·61fz •мл н. препода,ваt-елей, -чтобы ·обесП'ечить 
одного п·релода·вателя на_ каждые 40 из этих '250 -млн. детей». 
·Следует учест.ь и другой ·н-еизбежный 'факт . .Нас·еление •возрастает, 

-1да•вая -ежегодный чцстый· nрирост в 25 м:Jн. ·Отку)а ·ВЗf\ТЬ ·•преnодавате
л~й для этих д-етей? '«Если ·мы пойд-ем ilo пути подг.от.овк·и nреnода.ва
т-елей, примен~·емому в развитых странах, нам не у~ас'Гся решить эту 
задачу 'В течен•ие жизни ·этого •поколения. Тол·ько через д-ва ·покол.ения 
у нас будет дt>статочн·о nр·епо;давателей, ч'Гобы принять в шкь:r~у этих 
детей. Вот -п·ричина, .nочему мы -должн.ы исn.ользО'вать ·методы, кО'торые 

1 .кажутся дiОрогосто'Ящими. Но :еtл.и мы ·начн·ем сра-внивать раеходы .по 
обучению :со -вс-еми расходами обще\:'I'Ва на создание армии nрепода
·ват·елей, то мы н·е сможем найти никакого .другого м·етода >П·р-и таких 
же . зат·ратах, равноц·енноrо iЭтим новым методаr:t осуществления 
эJ<'стенси~ного ьбразовани:я вс·его населения .. . Это р'еШ'~ни~ при·ня:rь не-
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.л.егко и, !Возможно, ни одна страна не nримет его-сразу, но - в этом на 

.nра•вЛени)1 ведут на.с !iОВЬье ·~PeJ;LC11Ba, оокращаsi за11ра:rьi на осю 'зада
rl!У. ~- 9бласти обра~ования, ·стоящую -~~-р-~д на~-и. в -ми-ровом _ ма-сштабе»._'<' 

. :«Под,х•од к разработке_ ·пр-огра.м-м, ·nл.ы~>ирован.ию курсов- .и 
уроков -И• шк-ольног.о расn.и.сан.ия, ~ •подчеркивал · пр·оф. ~вер.~он 
Брон~о.н 'из Соединенных .Штат-01В Америки,:__ долж-ен конuентри-

--роваться · ·вокруг обучения с по-мощью телевидения. Если тм-еви·- -
дени-е ИЛ!И любое друг-ое просв-ет.итеJJь·ное техН:ич-еское ср-едст.&о -ин
форi"\ащ~и- .ис.n<?л ьзуется на -случайн.ой или фа-культати-вной -о~.н-ове, 
·оно не справится со .своей задачей. -Можн-о ·nр.ивест.и ряд с;л.учаев,.., 
когда .это им-ело месl'о . .Суще-ствен-но ва·жно, чтобы .информ_ац,ион

•ная -с.ист-ема,_ :п:редназначенн.ая .для .иоnользован.ия •оовр-ем-енных .ме
тодов ~в м-енее :развитых ·рай-онах, ·была •Возможно полнее ~ключена 
•в •с·истему· о·бtразов.ани-я. А -nод -«<еист.емой образо-вания» -мы п-одра
зум-ева-ем -с»-стематическое -о-бучение· в шк-олах ·и .вне шк-Ол, а так-

1 _ • ж-е .образование IB_зpoCJJыx .и р~-с-прос_траненн-е - образова-ния. 1При ~ 
nла!iироЕiани.и и)спол-ьзованюr '~л-е.в.идения- и/ил•и •поддерживающе-~ 

. :го его техническо.r-о ·с~дст-ва 1в разви.вающихся стра·нах важно 

: --- уl!есть •Вс.-е -QбJJа<ети · госуда•рственно,го образования, .их освязь . .и 
t .' IВЗаим-од.ействие». . 
,. , «Мы можем <шазать, цитируя за.я•вление ЮНЕСКО, что учитель 

является . сr(!рейшим и -пока _ наилучШим .«средством об.разования». 
Но в -связи с развит,ием ·техникИ создан ряд nособий дЮ! вы-

: полне,!-!и~ __ функций- уч_!'lтел~ И оказания ему nомощи в расшире-'~" 
Н:ИИ -его знаний, J-IЗ к-оторых· учащиеся могут многому науч.ить-ся . 
Сущест.1ювал ряд :rа'к.их 1Пос.обий' еще до. к.ttи·гоi-Iечатания, а .печат· ' 
·ный уч-е-бник -был -п.t;~рвым •средст.в.юм .просвещ.ения,· позволившим · 
учит.елю ум·н-ожить своИ у-с.ил.ия и обес-печить зна-ниями значит-елъ
_но ·б.ольше учащюсся, чем рн мог обучИть лично. Ч-е_реЗ .н-есколь-к-о 
-сот л·ет fl~cл-e •вв·ед~пи я учебни_ка т.ехника -дала уч·~п-елям liюзм-ож· 

· но·сть ·рас':llирить зн.ания с помощь!Q демощ:т_рирования .фильмов, 
ди~·nоз_ит.ив-ов ·и д-ру.r:их учебных материалов. Стало •Возм-ожным~ 
н-рим.ен-ени-е ма_к-етов :и ~юд-елей. Учебно-nросве11ительное ·рад:иове
щан.и.е .и 1'елевид-ен.иое дали ·возм.ожн·ость очень широко :ра·спростра- . 

,, . н ять . л-екции И ~аглядное д.ем.Он·стри:р-ова:ни.е в клас-се: IA. :в теЧ-е-ние· . 
. неок·ольких -n·осл.едних л-ет · nрограмм-ираванное о:буч€н•и.е далQ воз
моЖJн-ость донест:и ~фф.екти.вный · педаrоги.ч-еский ·оnыт до •вёсьма , 

)Q8 

больш.ого ч.и-сла учащих-ся». · · · 
•«Таю~ м обраЗом,:-" .г-овО'рится дaJJee 1В ~а~вл.ен.ии,- новы~~ 

-с_р-ещс'I'ва -dбраювап-ия :различ.ны •в различ-ные •в-р~ме.на и в piзi 
JJИtrныx местах. У-ч.еб-н!Ик был -«н-овым» у-ч~бным · •с·редсТtвом около 
300 ,л-ет тому назад. Фильмы .и :проекщюнньье мат-ери.алы oQЬIJIИ . 
новыми 50 лет тому назад, уч-ебно~пороов.ет:ительн.ое рад.ио&еща- . 
ни-е- 35 л·ет назад, учеб.н•о ·щЮсв.ет.ительное тел.е•вид-ен.ие- 10 Леr 
.назад, а с-ейч а·с ·новым являе'I'ся i11ро'f'lраммированно.е о·буч.ение. ~то · 
раоспи.са•н.ие, к.а:сающееся наи·более раэв.итых -стра·!f. Во мноrи}l~ 
раэви·вающихся странах уч-ебно-проов.етит-ель·ное . рад.'и-о&ещаюiе 
nока я-вля·е11СЯ новым, а у•чебно-•nроов.етит.ельное rелеви'.д:ени~ И · 
f!р.ог~ам-м·и·Р.ован]i·ре обуч-ение ~ще должны .быть О!'i<р_ыты ... _Одна-



ко •В одн·ом отношении п·р:им.енени·е терм.ина ·«·оредств.о» к -nрогра м

ми р.ованному обуч·ен.ию отли ч а.еrея .от прим.енен:r~и •К д'ругим _ сред
ствам обр.азова:ния. Т.елевиден.и•е , радио и nечать являют.ся ·nр•о 
сто каналами для расщюстранения л юбоr.о типа !И метода обуче
ния и информации. С другой стороны, программированное ·обуче
ние само по .себе является метод.ом обучения и должно проводить
·СЯ - .с помощью т.ог.о или .и.ноrо ка н ал.а- п.еча1'и, •В •вид-е nроrра.м

м:ир·ованных кн,иг, ф.ильмов в уч.е6ных машин ах- или пу1'ем ,исп.оль
зован.ия .методов .п-р.ог.рамм.ирован·ия в тел.е.в.иден.и'И» . 

п· Таки·е ·средства образо·вания, широк'О при м-еняемые и .исnытываое
\ мые в tболее раз•в.итых стра нах, .и м·еют особенное значен•и.е для раз.ви
.вающихся .стран, так как они дают в.озмо.жность умножить ч.исло п ре

t пода•вателей и классов, ускор.ить о:бразовани.е, шире расщ:юст.ра·нять 
информацию н Т·ем ·самым ус·корить ход национальн.ого развити я: 

·· Деоствиl'ельно, эт.и средс11вэ. могут оказаrгься .единс1'в.ен.н.ой .возм·ож
ностью достаточню уск.ор.и гь тр.а·д.ицио.н·но медлен-ный · н~м.л развития ..... 
просв.ещения и в течение Жiизни етого .п.ок·оления подел:Ить·ся лреиму-

; щес11вами з·наний м ум.ения <: м;иллионами люд.ей, у которых и наче 
·ник<?Гда .не ·было бы возм.о•жно·ст.и получить образование :ИЛИ принять 

1 уча.стие ,в качес'Г&е л.р.оовеще.нных граждан в развити.и сво.их -ст,ран, 

,. 

«Это не ·озн.а-чает,- г.оворится· .в заключени·е •В · заявл.ении 
ЮНЕСК/0,- что 1'еле.вид:ен·и-е или эвук.овые фильмы являются 
•полноll.'еннымои з.аменителя-ми преподавателя. Он.и та~ов·ыми ·н·е 
являются . Исслl€д<>ват.е.лwкая .ра·бота, проводяща•Я•СЯ в •раз.витых 
tетранах, показывает, ч11о тел.евидени.е .и ·фильмы плюс n!р.епода•ва-
1'ель составляют ·~щинс1'&еН'но действенное сочетани-е . При ·отсут
·ст.вии квалифИ!ци.рова.н.ног.о nр.аrюда·ват.еля один только р.у~оводи

'Г.еJJЬ д.и-скуос.ии, с.пособный •П·од-верrнуть обсужд-ен'Ию ro, что д.е-
мо·н·стрировалось, ·и т.о, ч~му лракт.и чески на•у-чили , значительно 

увеличит афiфект.ивность дейс-г.вия тел·евидения .или фильмов. Есл·и 
ж.е нет ни .препода•ват.ел я, ·ни руковод.и'I'еля, то и од.но тел.евид-е~ 

~ ни е .и фильмы могут ·научить ·м.ноl'ому» (L/25) . 
Пос.rольку обла<еть маосовой .информации •распространя·ется .на 

""·ряд диоци·пл.ин :и испытыва•ет •ИХ возд.ейст.в.ие, ЮНБОКО в 1962 ·r.оду 
~орГаНИЗОВаЛ а оовеща н ие •СП•еЦtИаЛИСТОВ ПО •«·НОВЫМ М·етода·М 'И 'l'еХНИ · 
хе •В образовании», .на котор.ом собрали-сь вм.ест.е 'СлециаJlИ·СТЫ tв обла

... сти •образова·н.ия, .информаоци.и .и л-с.ихолоrии :из 14 -стран. Это с-овеща
ние реком-ендовало ор.га·низации 'усилить работу оПО .изучению ·ВОПРО•Са 
tJ ·Пр.имен~нии •В разв.ивающих-ся -странах таких средств, как тел.евиде~ 

,.,ние, .и таких моеТtодов, как лрограмм.ирова нно.е обуч·ени.е. В•виду oflpa~ 
iтченнос:ги , опыт.а и.сFюл ьзов·ани я •в ·этих .странах •Подобной техники 

t·)тпор ·был .сд.елан .на. оп ытно-показатель·ные проекты, которые могут .не 
только о.казаться полезными для демонстрирования и nодготовки , но 

1 также •О'б.есп.ечат •ценные •Возможно.ст.и для •эксnеримент.ирования·. 1В на~ 
,~тоящее •В'р.емя •В Париже разра·батыва.ет.ся ко·орд.ина:ция деяrельноост.И 
между ЮНВСКjО и п.равительоетв-енным•и . департа м.ентами проов.е'ще·

" н ин, .ест.еств.енных на•ук ·и мас-совой и·ноформ аци.и . 
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РАДI10 ИЛrJ ТЕЛЕ8ИДБНИЕ? 

Несмо-гря на превосходств·о rелев.ид·енчя, ф<щтическое .полож·ение:. 
ча-сто складывае'Гся не в ·его пользу. •«Если х-ороШо продумать .вопрос 
о том, како~ .из двух ср.едст.в является лучщи~ для менее развитой 
страны,~ .заяви.JТ г-н К. А. УJ.!лтшир и~ (:оедин~нного Королевства,- . 
то нельзЯ сделать иного выбора, кром~ трго, ЧТQ · радир явJ:Iяется са- · 
мым экономичным, наиболее простым <:поообом обучения масс в изо
лированных районах м.е.н·ее развитых территорчй. Прим.еняя его и 
используя ·СОотве'Гствующие ·брошюры и ма•r.нитофоны, мы у•становил.и;
что можно охватить да·ж·е •самые отдал·енные районы страны пр.и оч.ень. 
нt<больших ра·сходах ... Нет и р:ечи о выборе м.ежду радио и т.е,л.евид:е
нием, если взять Британскую Г•ви<J.ну и ряд других стран. Я дум·аю, что· 
мы должны обязательно эволюцион-ировать через первую стадию: ра
дио, а пртом- к бол-ее поздней стади.и: телев.ид·ению». 

· Г-н Дж. Скапхэм из Соединенного Королевс"Гва ·оо.гласился .с этим 
мнением, однак·о по сов.ершенно другим соображениям. «даж.е 1в 1раз"" 
витой стране с ра·сширяющимся 'ГеЛ·евизионным обслуж•ивани.ем,
пояснил он,- нет приз·наков того, что радиов.ещание отм.ира·ет. .Его: 
применени·е увеличивае'Гся и р.езко возросло 1В связи •с ра·сширением 

использования магнитофонов •В школах. Я ·'рекомендовал бы любой 
стран.е, .кото•рая сделает у.пор на радИ•ОВ·ещание, проводить оборудов·а
ни·е школ хорошими магнитофонами. Тогда ·они смогут записывать. 

# 
программы, использ·о-вать их во многих кла•ссах и в любое время н 
хранить их для уч-ебного года, чтобы приспоеобить их к характеру 
овоей собст.в-енной программы. Телевидение не .рбладает еще под!об.ной 
гибкостью, хотя кое-что мож·но ·Сд•елать •с помощью распр·остранения · 
телевизионных проrрамм на 16- :и 8-милл:им.етроi!ой пленке, но звук
более дешевое и более .гибкое ·сред•ство». 

Г-н Скапхэм ни в к-оей м.ере не преуменьшал значение. тел·евид!е
ния, которое, по ·ег·о ·словам, «н•еоценимо на более •высоких уровнях, 
когда ум и зрение работают вм·есте, когда ход мысли повторяет СЛО'Ж1' 
ную зрительную посл·едоваrельность, возможно, с .rrомощью тщат·ельно 

рэзработанной аппаратуры. Поэтому мы широко используем телев:и-· 
дение В области раЗВИТОЙ науки. На,к·онец, МЫ •ВСе больше И С УСП•еХ·ОМ 
применили его в целях технического образования». Но он добавил~ 
«Таковы, вероятно, основные •Виды .его использования, что каса·е11ся: 
!ЗСЯкой другой области, то я могу лишь сказать, что радио ·с пом·ощью 
_соответс'Гвующих брошюр мож·ет прод·елать пер•воклассную ра•бот§' 
лри не6ольших расходах, и даже в развитых странах в на-стоящее: 
~р~мя, когда появилось новое .средство, не 1видно признаков его· ·отми

рания». 

Однако проф. Ф:илипп.о Нери И'! Итал1и·и выраз;ил другую точку 
.зрения, сосла.вшись на ·р-езультаты междуtiародной конфер.е.н'ЦИИ по 

щкоЛЬ!IОМУ радиовещанию, организованной в Риме около ·года тому 
.назад итальянским радио и телевидением, на которой многие предста
вители из Африки, Азии и Латинской Амер:ики цодчеркивали значение· 
радио. «Тем н·е мен-ее я думаю, что •в ц.ел·ом,- •Сказал проф. Нери,
<rелевидение .гораздо .более ,важно, учитывая •ею воспита'Гельное значе-
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ние. Я .н-е .оов~ем ооглае.ен, ·на.прим-ер, с .моим другом .и кол·л~гой Г-JiOM 
С капхэмом, когда он у11в.ержда.еr, чrо радио .пока ·боЛее эффе~ти,вttо в 

.,.., п•реnода-sании музыки .и языков, и·бо я считаю, н.а оона-вании моею 
л·ичного опыта, что и во .воех ·этих обла·стях '1\елевидени-е да-ет - лучши·е 
р.езультаты. Иначе Г{)воря , я nол-а.гаю; что 18 любой област.и :и на любом 

•. уровне обуч·ение .с п-ом-ощью телевид-ени я м·ожет .быть бол-ее эффектив-
.. ным,. чем с помощью .ра~ио. В•се ж-е радио •!1 nер.едача иэ-обра•ж-ения no 
радио имеют большое эааtrен.и-е, ·но •no другим nр·ичи.нам». . , . 

Затем он с-ообщил Кон.-ферен~u:ии некоторые ·подробностИ о т.еле.ви.
';\зи.онных курсах для неграмотных 'в Итали и- и заявил: «Этот 0\ПЫ!Г 
,· очень ясн-о д-оказыва.ет, что :в этой .облаеет.и. ма~rич.еск~я -с.ила телевид-е

н ия может лучше пр-оявить овое пол-но-е .деи~11В:И·е, ню~·одя •Путь даж-е к 

-самым изолированным гру.п.па м и людям, .и оообен·r<> сопроти~ляю
щим.ся ОбЫЧНЫМ ОПОС.Q\бам борь-бы П'РОТИIВ неrрамd1'Н0СТ.И, В ЧаСТН·оСТИ 

' .. по п•сихологическим прич.инам, так .как ·им стыдно признать ооою не-

. грамотн-ость. ;Вот поч.ему кур.сы для Н·е.грамотных, п-е.р-едава-емы.е п·о 
~!. и 1 альянскому тел-евид.ен·ию, ·ОХ·ватывают все увелиЧ\i1Вающ€еся число 
~ женщин: 41 о/о в 1961 году и 47% .в 1962 'rоду. Вот также •nочему мы 
считаем необход.имым &ключить 1В -наши уроки .н-екоторый эле-мент 

, развл.екательности. Мы д-ел.аем ·это н-е тольк-о для тоrо, чтобы -оохра-
и.ить притя гат.ельную ·силу тел-е.видения, но также и . .пот-ому, что счи

- та-ем овоим д:олгом дать .н-еграм.отным осн-овные общ'ие ·nредставл·ения 
l-, помимо умения читать и писать. Благодаря раз-вле~аТ>ельной форме 
~ они могут ле•гко, ·без ч·реэмер.ных у-силий и даж·е не з.амечая .получить 
i- некоторо-е представлени·е о граждан.ском у<е'J\рюйст.ве, и~тор·и11, ·rе-огра: 

· фии, .естес'l'возна·н ии и т.ому nодобном. Мы, конечно, .тщательн-о oc<>xpa
r' няем пра·в-ильн-ое .соот.ношеаие между развлеч·ен.ием и 'О·буч€аи.е.м» . 

В Японии телевизи-онное -обслужи ва·ние осуществляется рад'и·о-ста.н
циями, связанными ~ Япон-ской радиовещательной .корпорацией 

_ (NHK). кот.орая являе1'Ся ,r.осударств.енной радиовеща11ельной ор.гани-
·. заци~й. и другим-и коюt.ерч-ескими •радиостанциями . .В 1962 году NHK 

а•считы вала 9 1 <>бычную •ради-овещательную станцию и 38 ·культурню
росветительных -станций . .Пр.-о~..~:ент расп р-остранения т-елевизоров, 'у-ста
овленных •В .начальных ш-колах, ~ост.а.вляет 64., в · н-изших .Средн.,х 

~шк-олах - 53 и •В •высШ'ИХ средних' школах- 35. tВ :целях ·оодей~.ТJЩЯ 
·~ образова нию в начальных и нt~зших средних школах, расиоложенны~ 

в изолирова·н·ных и -отдал.енных местах, -но •В п~д.елах ·районов rел-е
визионн оrо обслужи.ва.!fИЯ, Министерство 6-!росвещеtiия у-ста но·в·ило в 

~~ таких школах 300 телевизоров в 1960 году, 400 - в 196-l году и 400.:-
"'- •В 1962 году, .причем г-осударство •выплатил-о ·половину сто.им·ости кажr 
·. • дог-о телевизора. Министерств·о принима.ет меры, чтобы 1В 1963 Г()Ду 
~- установить телевизоры во всех школах таких районов. . ·. · .. 

:В целях .развития научного и технич•еского образ·ован•ия Ми-ни
~ · стерство ПJ>ОСВ€щения :передает по коммерч.еской культурно-mроо&ети-

~· те.1ьной радиостанции серию программ, rла,вным ·qбр.азом для y•Ia· 
i . щихся 11ехнических курс.ов •высших -средних школ, -еж·е.нед-ельно •В тe

tr •. чение 30 минут. Кр·ОМ·е 'I'ОГО, .мин·ист.ерс'l'во ··по 24 местным ~танциям 
1 в течени•е ч аса еж·ен.едельно передает программы по-д ·наз•ван,и.-ем 

f
-. «Образо~ание В Я_nоRИ.И», касающи-еся Пр<>блем, ~уще~твую~ИХ В •Об- :..·· 

. .. 17l 
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1 
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тtсти ·Об;р.азо-вания: Та ча-сть ра·боч·ей молодежи, обучающейся на за
очных кур-G'ах уров·ня вьюш-ей •Ср•едней школы, ~оторая -си·стематичес·ки 
·учится с nомощью 1'еЛе.ви3'ионных л.ер.едач , оовобо-ждае1\Ся .от н·екото-"" 
·рых у.ч.ебных заданий. -

Учебно-·просветительные радиопрограммы для школ. ·использу-ет 
·58% ·начаЛЬНЫХ ШКОЛ, 39% •НИЗШИХ -среДНИХ оШI<ОЛ .. И 26 % В·ЬJСШИХ сред
НИХ школ . Что касает-ся лроиэв·одства. учебных фильм·&в .и диапозити - -· 
оов, то ·МIИ.Н.и·ст.ер·ствю •В 1целях раз.вития науки и техники ·в 1960 году 

·выпу.ст.ило ·35 часl'ей фильмов для техни ческих курсов •выоших еред- , 
·них школ ·и в то жое время 1110ощряло .соответст,вующих л и:ц •вылускат,ьJ) 
фИЛЫ1Ы дру.rИх ВИДОВ (К/5 1). !. 

1 
!1 
1 

ЧЕЛОВЕК .В ДЕМВНЕ 

'· .. 
<4Ноеиз.беж·но ~Встает в·оn.рос,- заявил д-р М. Дик·м·ен из Тур-: : 

IJIИИ,- СJJедует .ил.и можно установку т.ел.е~визора , даже ·С такой~ 
•важ11юй щелью, ка к образ·ова-н.ие, .вкпюч.ить •В •самое .нач·аJJ О -эконо~ . ~ 
м.ичес-ког.о :ра.з•вития ·или ее сл·еду.ет П·е'редвинуть на более ·позднюю '1 

·ст.адию -экон.ом.и.ческоrо подъема. Мы ·н·е должны забывать, что ; 
·Н·екют.орые ст_раны, даже -в раз.витых районах, 1все еще о.()суж- :! 
дают· воnрос о том, является телевидение насущной необход.им·о-. :
стью ил·и ро.с1юшью. Дей!СТВИ'I'ельно, .оrра ноичен ность рай-она, ' 
обслужи•ваемого одн·ой 'rеле•ВIИЗ·ионной ста».цои.ей, влия.н'И·е географи:"'.~ 
чеСК\'!Х факторов, демографическая разбросанность, отсутствие эле))- ~ 
троэнергии и стоимость электрификации деревень , стоимость введ~- · 
ния т.ел.е·ви.д.ен.ия, 1ре•rул ярноrо обслужи•вания и ремонта т-ел.евизо
'РОВ делают т.ел·евид.е.н.ие трудным и •&осьма дор·оrим меролрият.и

ем, ~оторое н•ельзя •Осущест.в-ить .без -соответствующих финан.с<>вых 
р•есур-сов». 

Фра·ноцузская националь·ная •комиссия по делам ЮНЕОК16 •остр·е ~ 
·r,ила а.налоr:ич-ную лроблему . .Г~н Р. Гранбуа •ИЗ Фра·н.ци и · -соо·бщи~ f'~ 
· Конфере.нци.и, что комиоси я провела в Сенеr.ал.е и в р-еспублике Бер-еГ , ' 
Слон01в.ой :Кос'т.и д~ва ·эк-спер.име.нта •По раоn·р,остранению культуры oep.e-'W 

:д:и .оельских жителей . !Была предп.р:и.нята Jюпыт.ка .оп•ред.оелить лучшfJ 
:у-словия для ч·ередачи этих lflporpaмм по фраwцузс~ому тел еВ!идоени~~·· 
· Л робле.м-а •была двоЙЩ)Й: во-п·ервых, <>6оспечить ·Образова·ние, хор·ОШ~- · 
:п р:и-с-пособл.е.нное к мостным 'Условиям, и, во-~вт.орых, обесnеч.ить .извл·~ : ·, 
ч·ени•е ; коикреТ.ной . пользы· .из етой П·р·оrраммы: Чтобы вызвать неп~~ 
·Qред.ственный 1инт.ерос у жител-ей, в _д.ерев·нях ·была пров•едена р:екла.м.ная, :• 
кам-пания. Намеч.ен·о обыло .создать «телеклу6», что •был о цент- i·. 

• • v ~ 1 1 
ральн.ои т.емои эт.ои кам.пании . .uыла :пред:пр·инята .nопытка за:и нтерое - 1 

· оова·ть л юд-ей в .оозд'а·ни.и .груn'П тел.езрител.ей, :поста1вл.енных под ру- ·1 
· кQJЮД'С:ГВО <:тар-осты. Решение о .созда-нии «т·елеклУ'ба» д'Ол•жно было 1 
· п.р:~надлежать деревне. Только деревн.я М'Огла при нять такое решение, 1 
и, если ·он·о приtНIИм.алось, предла·галюсь •с'Оздать ко'м'Итет, состоящий и{ 
гр.амотных• ·.и трех н-егр амот.ных ли•ц. Этот комtиrет д'Олжен был .на- : 

. зн•ачить ·рукqводиrеля, который •будет на·правлять работу групщоi, 
омо:rрящеЙ-· 1J1р.огра·м мы. . . . .. 
· «Как ' мы ор.г.анизовал.и -программы?- продолжал •r-н 
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Г··н Заим.и Му-стафа ·из .Марок.к{) , поясн,ив, 'что он •В течоенИ·е пяtи 
.1ет рук{)в.одил ·ваглядно-звуковым.н среДс11вами и·нфор мад:ии в городе 
Алее ('Ма·рокко), отметил, Что первоочеред.ной Задач.ей менее р.аэви
тых :стр·ан являе'I\Ся подготовка rехнич1еских кадров. «Затем мы долЖ-

, ,· ны начать с самых nростых IВ'ещей и :и·сп.ольз·овать Т{), что м·ожно най11и 
• · на .месте,· с т.а.ких ·в~щей, .как доиафильмы, которые н-е ·особенно до

роги. В этом .году мы начаJi.и исhольз.ов.ать телевидение, но тел.евид-е
.н.ие •В д.ан:ный момент являет-ся у ·нас ·Ср•едсrеом :информации. Мы nы
тал'И.сь пр:именять его в целях ·Образования, но я могу з·М!е)Уить •вас, 
что это tак т.рудн·о, что :нам .пришл.ось пожертвовать учебной сторо-
Jюй ради, скажем, каникулярной стороны. МЫ былй вынуждены это 

~ .сд-елать :из-за н-едосмтка работников прос&ещ-ения. Мьt ·не мож-ем пр>Ь· 
.сто «ОСнаст.иtь» .страну т.елевИден.ием, мьi д<>лжны думать {) людях, ко

торы,е будут ·С пОмоЩьЮ тел·еВ:ид.е.ния расnространять образование. Это 
.знач·ит, чт.о оnреп.ода•ватель Аолжен -бьrть ,одновр-е.м.енно :и т·ех.i-Dи ком . 
Такой ·hреп·одаватель ·Аолж.ен быть ч·ем-то большим, ч·ем npocro пре
nода•Баfоель» . 

• ПРЕПОДАВIА Т.БЛЬ НБЗIАМЕtНИtМ 

«Означает л-и •прим.енен.-ие .новых учебных мето:д:о·в л техн•июи, что 
внач-ение ·n:реподават-еля ка•к человеч-еской лич-ности умень-ш-ает-ся?»~ 
задал •в.опрос д-р Р. М·ей.бер.и -из ЮНЕСКО. Его с-обстов-енная точка 
зрекия ~ак.iiюЧаJiа~ь в Т{)М, что в широJ<оом -см ысле основ.iюй задачей 

. 11о'вых уч·ебных меt<>до•В· .и тех.н:нки является помощь преподавателю в 
' - его работе. к.a·i(o()IBЬI нёко·торые ВИДЫ еrой работы? Преподаватель ДОЛ · 

ЖJен : а) !Сообщать ·информа.цию, б) развивать .лониман:ие, •в) •nроводить 
опыты и демонстрацию физических яоВлен.ий и г) про,Вtерять, как ·ero 
учащиеся это у-свам•вают. Но у ·него есть и други-е обяза·нност.и, кот.о
рые яJВляются гла,вным dбра.зом ·обяЗан.ностями чело·века . .О.н должен 
.вдохновляtь оеrюлх уч·ащих-ся, учитывать их -споообности 'И ру.ководить 
~м·и в и.н-д.Ив.идуальном nорядке, получая спе.циальньiе задания. Эт:и 
.обяза-нносt.и д-ел а ют пр.еnода•ва-rеля как челов-еческую личность н-еза-

;... менимым. Ему также нужна бо_л•ее хюрошая Д{)ска (.ил·и x.opor:iJий за-
1 менитель), более хорошие книги и полный набор новых пособий, чтобы 
~- -сократить время, затрачи:ваемое им сейчас на основные обязанности. 

Главной задачей новой учебной техники является rювышение уров
. н я у<~..воен·ия уч·ащиМся, будь Т{) -с помощью «·бoJ.Iee' хорошей доски», 

~ в ф.оj;tме .фильм·ов или .пр:И•сtюсоблений Для самообразования или -с ·п.о
М·ОIJ..i.ью ·i+ед,ороr.ой эксnер.имента.liЬной апnаратуры, которую можн{) .иметь 

~ Jюма. «Некоторые из но•вьrх n<Усоб.ий, -·nродолжал д-·р Мей•бер.и,- М·О· 
~- rут служ:ить ·главным образом для iot.o, чтобы .zt.обить'Ся роста ч·исла 

учащихся. Примерно ·nять учащихся могут собраться вокруг nрепо
дwваtеля, шr.шущего в блокнот-е . Почти не<:ко.liькю ·сот уч·ащихся могут 
след'ить аа н.им, к.оtда он ·четко mtilleт .н.а ·д:oeire, ·но тысячИ и миллио-

:r ны могут ·след.иtь з.а ·н:им, •если ов.идят ег-о •В ·киноф.ильме· .ил:и на -экра
. нес 1'елевнзора>>. 

~ Подд.ержи.ва я nрограммироnанн·ое обуч.ен'Ие, д-р Мейберн заяl\3ил, 
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чтq <>Н·О ра·осчитано на постеп.енное изложение в ло ги ч еской ·последо
вательности небольших разделов nр-едм-ета, орган.из!)'ванное т.ак, что-

. бы учащийся мог работать -сам,остоя'f:ельно. Им.ея хорошую IJlpOгf:>iaM
мy, он может -самост.оя·rельн-о дел ать то, что обыч·но требует руковод
ства ча·ст.ног.о nрооодават.еля. Таки-е ~'~'Р·ОГра ~мы используют-ся .при ·пр-е-· 
nодава.н;и.и .науки, даже на универсиrетском уровне, в Соедин·ен-ных • 
Шта11а х Ам•ериК'и, Советском Союзе и, возм-ожно, ·в некоторых друг.их i 
странах (!К/75) . 

.Воз·вращаясь к н·еСJtбходимости тес·н-ой ·овязи между преподавате
лем 'И новым:и .с·р;ед:ствам.и, •Г-н Ф. Уатте из .Австралии nодчер.кнул , чrо 
«:nредм·ет·ы п р·ограмм дол·ж-ны тща'l'елыю · оТ'бираты::я, а м-ежду n·р·епо
давателями и дикторам.и р.ад:ио дол ж•ен ·быть еще ·бол-ее тесный кон
такт, Ч•е'[\1 ·На ·р.ад:и.о. На каждой ступени обучения 'в школе оп:р·едел•ен-. 
ные тиnы 'ПJЮГрамм пользую"Гся большим ус:n-ехом, ч·ем д.ру•г.ие. Н.е , 
ТОЛЬКО •ВОЗраСТ, оН•О И УМ·СТВбННЬIЙ И .ССЩИаЛЬНЫЙ круrоЗ·Ор детеЙ, а т;iк- v 

же мет·одика nр~пода•ва н.ия оказывают вл.иян·ие н а ц.енность Э'ГИХ 

nротра мм. Исключительно важоо О'l'н-ошоени.е учителя. Нез•а1висимо CJtТ 
тоnо, на.скол ько -тщаrе..льно nодг-отовлена ра·д·иоп·ер.еда ча, U:еннО'Сть ее 

в конечном .счет·е за.в.и-с:ит от отношения ·п·реподавателя к .ней ... Бели 
nрепода·вател ь .намерен нсnольз,овать ·nр.ограмму ·И условия ·nриема · 
идеальны, ценность nрограммы зависит от nричин, побуждающих 
nр·еподав.ат.еля ее .И·СПОЛЬЗ•овать . Тольк-о· он м.ожет оnределить с•вою за
дачу, Х>отя •чем tбл.иж.е owa к 1'0Му, что ·Itм•ели 1В виду ·-составиrел.и JI.р·о
rраммы, тем бм·е..е п.о.л-езной , tвероятно, .буд-ет nередача» . . 

Оцениtв.ая nOJJьзy уч•ебных ·nособ.и й , а.кад. Н. М. Жавор.онк-ов (Со
ветск·ий .Союз) з·ая.в:ил, чт.о I<<:ИХ .нел ьзя .недооценивать; он.и мо0гут быть , 
весь·ма по.л.езными , и >е'СТЬ •полож:ительные док.азательства того, чrо .их 

пр~tменение .весьма 'ВаО«·но. Но ·их · не -следу-ет ·переоц.ениват.ь - О'НИ 
являют.ся. л.ишь доп>Ол·н:ит.ельными, добавочаыми, 'вспомоrат.ельными; 
ГЛ.Э•ВНЫМ Я'ВЛЯ>еТСЯ :преnодаватель. я · ПОМНЮ, ;Вольтер ·СКазал, ·ЧТ() .«ОД'И Н 
ча·с, .пров~щое.н·ный с умным чело•веком, .сто:и'Г тысяч.и кн.ир>. ·Роль ·nр•е
подав.ателя я•вляется .и·сключ.ительно важной на любом уроВ'н·е - на
чальном, -средн·ем и •высшем. tB-or. п•оч.ему нужно очень тщат-ельно nод- -
бv.рать лр•еп.одавател.ей на всех уро,внях СJtбр.азова.ния. Следу•ет 1брать 
людоей !Мудрых, преданных и умелых .n р•епода•вагел-ей». 

Несколько раз в течен.и·е дискуссии по 1проблемам оборудования 
поднимал-ся воnрос о .еоо'Jiн·ошев.ии п реnода•вателя ~и уче:б·но.й машины. 
Л~rче зам.ен:ить учащегося, чем п·роепюдавате.ля в nовседн•евной жиз-н:и , 
.зая•внл ,нроф. И-сай ас Рау .из -Бр азилии. и nродолжал: «П01эт-ому мы 
решили соэд:ать ряд небо.льших ла.бораторных наборов с11о.имостью от: ~· 
з. до 30 .ам . д,.оллар.ов •И .с,н,а•бд:ить ·ими по соебесто.имости учащихся во ' 
·вс-ей ·стра.не. Тысячи учащих'СЯ ·обратили.сь за ними .и начали дел.а-ть · . 
оnыты •С П·омощью эт.их на·боров ·в -соо'IIветсТ>вии •С ин-струкциями . .Мно- ~ 
г.ие у';lащи:еся •nр·ин·ос:ил·и в класс ег.и .на.боры .ил·н -пр·и·носили ·св<У.И -со- ' : 
мное.и.ия, и оQЧ•ень ·скоро nрое:пода,ваrель &.nе.рвы.е •осознал, что он •Может 

д:е.'!ать опыты iИЛИ учащиеся могут делать оnыты ·С n·омощью очень 

простого ·О'борудован11я , -котор.ое легко ·с.оз:д.ать nри небольiн:их р.а•схо- 'Т 
дах,- ·оов·ершеН!ю .не т.о, что х•рамированн·ое оборудова.ни•е •сто·имостью-
в 1 тыс . ам . дрллаfJОВ,.имnортировавшееся ранее из-за границы»: 'r"' 
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КНИГИ . ВСЕ ЖЕ Я=ВЛЯЮТОЯ ОСООВНЬIМИ ОР-УДИЯМИ 

1 
К!fиrи являютс·я оосьма :7ффект.и•вным;и, .если их и·спользование К9-

орД!И·н:иру.ется .со •воем.и пр.оlfИм·и ер·едс11вами и nоообиям:и. Ни один из 
1'- этих метод:ов не оыож-ет ра.ооматр.и.ваться .отдельно ·от других. Но без 
.._. книг :и друг.их .nеч·атных •м.атер:и.алов, ·и·спользу-емых для усил.ен·ия и 

поддержа.ния уч•ебной фун.ю.щи другого -сред,оства, результат .буд-ет п·р-е
ходящим ·и :и.скус.стве.нным. Так.ова точка з-рения ·соа•вн)ров докум•ен
та ·.Соед:иненных •Шта'!'ов Ам·ерики =<~Книr.и и ·экономиче-ск·ое раЗiВ'И-

1 

Т'Не» (К/87). ,·' 
. МесТ'Ная полмторафiiчес'Кая nр{)IМЫШЛ~Н'Н'ос-ть (утверждают авторы) r Я•ВЛЯ•е'JIСЯ >едИ'Н.С1\ВiеННЫМ .СреДСТВОМ 'ПрОИЗВОд!С'J\Ва КН'И.Г, ПОЛ.НОСТЬЮ :{)'1'k .вечающих ме.ст-ным :nотр·ебностям .и :ин11ересам. Она Являе11ся еущ~ст
' •венн.о ва-жным елемент<>'м •эJюн-омическоr-о разв.ития любой страны, Она 
... не мож-ет ·быть за:ра.нее .n·одг.отовлена ·и 'ввезена .из-за гра.н:ищы. Она 

должна выр.а·ст.и на месrн·ой поч·В·е и •в .с.ам·ой тесной овязи -с местным 
образован:ием. Ка.к ·бы .ни были ·полезны .иностр·а.нные кн:иг.и для нек·о

_.. торых целей, и_ в особенности в nромежуточный период, они не могут 
· · удовл·е11ворять постоянно растущие потребност.н. 
;о-- .Вообще говоря, ·ооздан~·е пол·играф.и-ческой n·ромышлен·ности ·яв-

ля.ется д.ел.ом не· оче;Нь· трудным, но подг-оrовка nерс-онала для укомп

,.. л-ектоаа.ни_я штат.а ~зд.а11ельк;ТJ~ !И т.ип·ог.раф:ий я•вляет·ся ·первооч•ередJi<>й 
необх·од.имостью. ,из ос.новных эл.ем-ентов IВс-ей ·издат.ельской деят.е.hь
ности лишь ·п·роиз•воде1'В>еltная .фаза (•п-еч·ата·ние) В J<лю.чает трудную 

~ для ·изуч-ения мащинн.ую -техн.ику. <<>В кон·ечном -сЧ>ете каждая стр~на 
должна :им.еть :11ОЛ.И1Гр.афичеокие уч:ил.ища дл я удовл-етворе.н:ия етой in<>· 

;- Тр·е.бНОСТИ В ПОДГОТоОВ!rе, •Н.О n·ОДТОТ·О•ВК-а IВ •n•роцес·с-е рабОТЫ nод рукОВОД· 
ством ·иностран:ных техяич·е-скнх спещН~алистов там, •где •это н·еобход.и, 
мо, •В сам·ом ·нач·але являоется и.сключ.итель.но пол.езной, :и •в дополнение 

•· эт.ому :из.бранный рук·о·водящий r·ерс:онал .мож·ет n.о..луч:мть подготqвку 
за .гра•н:iщей.. . Интеллектуальный уров·е.нь и 1'Ворч.ес.кие спос-обности 
редаю:.щонно.го .n.ероонала должн ;,1 ·быть •вьюокооразвитыми, а тот, ! кт<> 

~ буд-ет. •овяза.н с р.аепростр.а нением издан.ий, дол·жен абл,адать •вьщаю· 
щим·ис.я де.ловым.и качествам.и . .Но -са-ма техн.ика -этого дела являет-ся 

;." неслож·ной и м·ож-ет быть оовоена •В вось-м·а небольшой ·С·рою> (К/87). 
Анал·оr.ичную заботу о •соотве1'С'11вующем ·обесnеч-ении кн.и гами вы

... разил:и ·а•вrоры ;qраз.илЬ'скюrо докум-ен11а, кас.ающегося геолоrи>;~.еСК()ГО 
образованмя .• «.Основные пробл·емы •Вое жое связаны .с IИМпор.тиро,ва.нlи
ем •сnециальноОrо лабораторного .оборудова·н;ия, -печатных .и и.ныi мате

_, риалов. Самой трудной из них- во многом неразрешенной- я~ляется 
об.есп.ечен:ие ·студ.ен'!'ов н.ед<>роnими учебник.ами. Она част.ичн·о .реша·ет

-:'11 ся с ·помощыо подгоrг.овки уч·еб.ников р·а3..11ичными бразиль-сК'и•м.и г.ео· 
!lоrам;и, -из к-оторых ·nр.и,мерно шесть уже на печат.а·ны. Фи.н~шоовые 

•- средства на их ·;издани.е .в значигельных размерах •nостуnают .. из •р.аз
л·ичных правитель-ствен.ньJх .источников» (IA/120). 

·<(>Наилучшее учвбн.ое пос.оби•е, .которым нуж.н.о обесп.ечить 
:r щколы м•ен.ее ·раз-в.итых стр.а.н в •настоящее время, --сказа;л ·проф. 

А. К. Джоши из Индии, - это хорошие учебники. Хотя они могут 
~, · · . . 'И· не · ·быть нообход;и·мыми для ·м.л.а.дших класоов начальной школы, 
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для старших классо:в, начиная ·с ч.егв-ерт-ого .и выше, хороашие .учеб· 
.ники являются существенно важной необ~одимостью. Поскольку 
оПОДГОТ.()IВКа КОМП·еТеНТНЬ!Х препода·ВаТ·еJJеЙ требует ДОJIГ.ОГО .врем•е
,ни .и .обычно стоит очень дароrо, следу-ет ·сд-елать !Юзможным обес
.леч-ен·ие хорошими учоебник.ам.и пр·и :весьма tкр.ом·ных расходах. '1 
Пом·им.о учебников ~·еду·ет также О·6еспеч.и'rЬ уЧащихся дополн.и- <f 
тельным материал•ом для чт-ения как nопулярного tнпа, та.к и .ст.и

мулируюШ.еrо характера. В школьной ·б.и•бли.отек.е должны ·быть 
, . -справочню<:и, включающие работы, JNiсаюшиеся -содеJ)'жания рц

личных .наук, .а также рабqты по П•еда:rог.ической мет{).дике. В боль
шинстве новых -стран нет научно-популярных журн.алов на мест
ных языках. Без оооilв·еrетвующей литературы takoгo ·рода изуч.е
н:.ие науки, вероятно, останется <>Граtrич•енным. Поэтому желатель- ..1r 
.но поощрять nыnуск научных журналов на местных языках и : 
'П'JУИ.нимать .м-еры для ·издан:ия хороШих ·п-особИй для nре.подавате- 'tl 
лей» (К/21). . 

"' ВИДЕТЬ ИЗДАЛЕКА .. 1 

-~ 

· · .' ОбобЩая, можнu при·весtи слова, к-оrорыми г-н А. В. Баэз из .1 

ЮНЕСКО ·оnределил .область ·и пределы пос.обий и ср.едстй, рассмот-J 
. ренных 1в данной .rла&е. МЬ1 буд-ем .исп-ользовать новые. сред>С'Гва об у- . 

tr.ени я для подготовки преподавателей, <:к·азал .он, и для подr.отьвки 

преtюда•вател.ей .Сре:'-ней .шк~лы -с -самого нача.да . «ПреАодаватель Яtв
ляе;гся нашеи. сам-ои главнон целью, мы за·интер.е.сованы .не в замене 

nреrюдавателей, -а в оказан.и·и им ·i1oмoi.I..('И ... Мы не •вер.им ни •В какую 
новую тех-нику, взятую отдельно. Мы н.е думаем, что одн.и фильмы 11Ji'И 
одно т·елев'Иден.и.е, или одн:и ек·споеримент.альные наборы, •или одно про ... 
rраммированн·ое <>бучение выполнят З·адачу. Опытно-пока3а1'е.ilьный 
nроект, коrорый мы .сq6ираемся осуществлять •В БраЗ'Ил:и.и, •будет по- . 
пьтюй ж:пользо.вать ооч.етани•е всех этих сред:с'!'в обучен.ия» . 

. Взглядывая далеко вперед, г-н Ньютон Минноу из Соединенных ~ 
Штат.ов Ам.ерик:и высказ-ал на .Конфер·енции ряд мыслоей <> . к·осм.и ч·е· ' 1 

ском пространс'nВе, призывая 1В то же оВj)'емя 1:резво <>СQЗн.ать н·~посред- ~ 

ственны.е задач:и : о<<Те .из н.ас, .кто в овоей ·nовседневной .работ·е з.а.ни- 1 

мается воilросам:и •СIВЯзи, очень чаоСто оказываются скор-ее !Jlоrл.ощен- ·l 
ным•и тех•н.ик.ой ·с·вязи, чем .целью ·свяэй». И далее <>н сказал: «У ·н·ас ;1 

ма.tю врем.ен·и, для тог·о чтобы .осознать значени-е нашей ·ра.боты, иобо в '1 

еамой наук-е :мал'() указаний, ка<:ающ.ихся и-с.п<>Jiьзова.ния •е-е чуд.ес . .Как Joi. 
говорИт на·м д-'Р Альбеорт Ш.вейцер: «Сеrодня мысль не nолучает lio- '1 

мощи o:r науки». В nрошлом году многие районы мира получили мимо- l 
летное предст-авление о значении ·телевидения в будущем, когда 200 млн .. ~ 
че.1ОВ'еК· 1в различных местах земноrо шара впер•вые смог.h·и -с nомощью 1 

«Телестар.а» у.в·ид:еть по тел.еви.nению одну :И ту же пр·о·грам.му в .одно •, 
и то ж.е •Время . Это .• было .осуще.с'IIвлен;ием цели телев.идения, само н.а - ·1 

звание ', которqго nрои•сход·ит 'ИЗ древнего языка, •ИЗ слов "видеть из-~· 
далека"». ! 

Это ·: вИдение издалека, закончил г-н Баэз,' было достнtнуtо бла- '14~ 
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тодаря м-еждународному . сотрудничес'I'ву в к•осмосе, .когда мнorJie стра

ны ·пожали друг друг.у ру.ки <Чер.ез тысяч:и миль. Европейсюий радиове
щательный союз, IЦе.нтр которого находит.ся в Ж-ен·еове, •был одним JIЗ 
учрежд:ен.ий, бл.а.rодаря которым различные традиц.и.и, ·различные .на-r ~.едИЯ, раЗЛ,ИЧ·НЫе искус-ства, .раЗЛ ИЧНЫе ЯЗЫКИ .СМОГЛIИ ·Обменя'I'Ъ-tЯ 

~- одновр-ем-ен.ным .оочета-н-ием 'ИЗОб;раж·ен.ия ·и звука. 
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ГЛАВА? 

Межлународное сотрудничество 

«Науку .и техн:и ку редко. называют защитниками свободы. Ду
маю, .в н·а.ши д~и ·наука :и техника дают .н.а и.более эффективные · · 
средс'!'ва, чrоtбы ·оово6од;ить людей в ·менее ·разВ'итых -странах от ' 

·их древнег.о .и трад,иц•1юн.н.оr:о ~рабства: •нввежества, б-олезней , .не
доеда·н:ия и недо·с-г.атка ж:ил:ища и о.доежды. На·околько овободны 
эти .900 млн. негра·м.от.ных -этог.о м.ира, "которые ·н-е умеют '•tfи ч:и
тать, .ни писать, для которых закрыт.о •Вое умс'!'венное и ·ИНl\ел

л.ектуальн.ое н.аследие ч·елов.еч-ества? ,На·с·к.олько -свободны эт.и 
•СОТНИ МИЛЛИ.ОНО•В ЛЮд'еЙ, КОТОрЫе ·ПОЛуодеТЫ, •ПQЛ·УГ·ОJJОДНЫ 'И Н•е 
~им·еют кров·а, к.рамняя н:ищета которых -н·е ост.авля.ет -им •надежды 
и •вдохно1вен•ия? Насколько 'СВ·ободны т.е, .продолжи11ельность жиз-
н-и .кот<Урых С'l'оль IНе&ел~ика, э-нерг.ия к·оторых ·столь -сла·ба и обе-с- · 
·с.илена, чrо усилие, нужное для ооздаНJия лучшей •жизки, .кажет-ся 
tН>еВОЗМQЖНЬJ.М? Т.аКОВ ·был уд-ел ·МНОГИХ М·ИЛЛИОН·ОВ ЛЮДеЙ В ~Че· 
н:и-е •всего :исl'орического прошлого ·мен•ее раэ•витых стр.ан, .но ны- ~ 

нешн•ие В9ЗМ·ожност.и .соврtем·ен•ной н.ауки :и техн!ИКИ •позволяют п-о

ложить конец -этому бесчел.овечному рабству и -созд-ать для чело- .,. 
века матеj>Jиальное ·пол·ож.ение, .при кот.ором дух·овн ое и ч•елов.е-

. ческое достоинств а могут стать реальностью, а не фарсом». . 
Эта ц.итата из выступл·ени я, к-оторое ·сделал от име.н и Ват.икана 

преподобный Теодор IМ . Ге.с.бург, дов·ольно хорошо .выра·ж.ает •В .сж-а
том •в·иде .осно•вную задачу tКонфер.е-н·цw.и , ~изложенную ранее •в этой !.-> 
кни·гое (·К/52) . Поэтому ·в •эт.ой з.аключ'Иrельной .главе мы могли .бы ' 
К!ратко расемотреть •&еликий .nлан, который столь ч·асто riр.оя,влял.ся 1,.. 

пов·сюду в отношени:и к отдельному муожчtИ·не, женщине :или р.е.бен.ку, 
ОЛЭ·ГОП•ОЛучие .И удОВЛ'8ТВОрение 110тр.ебностей КОТОроГ-О как Ч•еловече- ' 
скоrо сущес11ва ·было оед~и нств-енной подл:ин·ной ц-елью в·се.г.о, что дума
лось, гов·ор:ил.ось •и делалось •н а .Конфер·енJJ.:ии. 

·«Как ук.азан•о в докладе Генеральн·ОГ·О ·секретаря,- отмет.ил ~ 
д- р У. Т. Р. Фл·е.мингтон 1из I<:а н.ады, - .обр.азова.ние ·Я·ВJI Я•еося основой 
для •в-.сего •проч.его ... . вы помн·ите знамен:итое определение лорда Элд- '!": 
жи.н а, кот.оры~ .сказ.ал , чт.о образ.о•ван~ие н•е Г.О'I\Оtв-ит вас ни к ч-ему, но 
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nодrото~ля~ вас ко всему. Я дум.аю, это все еще так же верно:· обра
зов-ание IН•е II'OIOBИT Ва•С Н1i К чему, 'НО ПОДГ.ОТОВЛЯ•~Т В а~ КО IBoeMy». ·, 

Наnомн.ив , что ·пр.оф. К. А. Кавалли -из Итал•rш у.пом•и.нал о том, 
. как ваЖнQ -оох•ра.нить .«·понятиое nрекр.ас:'НQГоО>> fB област.и образован.и я, 
· д-р Флем:ин:гrон П'J)!ИtВ·ел Цитату ·из ·ст.ихот&орен:ия Уильяма :Уордов·орта 
_ о Тинтерн Э6би, •гд-е да•ет.ся определен,ие .образования: · 

· « .. . коrд.а твой ум 
Будет д:в.орщ~м ~для ·в•сех лрекра·с·ных форм, 
!Память wоя I'IP'ИЮTQM станет 
В.оех <еnадк·их эвуков и .г.армон-ий». 

«Но в этот атомный ·&еК, -сказал далее д-р Фл.емн:н.гтон,
нужню делать больший ynQp на .науку .с ·самых ранних .л•ет. Я ду
маю, что наши школы часто учат на уровне, который не соответ

ст.ву•ет 'возмож·ностям · уч.ащеrося. Мы нед:оацен:иваем . учащегося. 
На нашей юж,ной г.раюmJ.<е с !ОША ра-осказыtВают о дву~ .М·альчи
rvах •в д.етском саду, •и-грающих 1В0 в-р•ем я перерыва . .Над :их .г.ол.о
Вiа·ми п.рол•етел самолет, .и один .сказал другому: «0, •Б-551» Дру
гой ·ОТIВ·е-mл: к<Ji.ет, S-55 можню оnредеЛ.ить ПQ 'углу .крыльев ! »,
после чего .пер·вый ·сказал: ·«Он не очень быстр·о летит», .а втор.ой: 
«да, ;BC·e•ro л-ишь 6'00 м,иль .в ·ча~ •О.Н н·е пробил з•вук-овоnо барье-
ра». 'Гут к.ак раз заз•во.Н:ил ЗоВ'онок, .и -один .малыш повернулся 
к другому ;и IВОскл:икнул: -<<Ну, ·nошли, будем считать эт.и п•рокля-

~ тыое шарики». 

МОГУТ ЛИ БЫТЬ ДВЕ КУЛЬТУРЫ? 

•<vПомяти.е n.рекрасноr·о д-ейс-гви'!'ельно· nр·исуще как наукам, так и 
1Фскусствам,- заяtВил пр.оф. Разуддин Сидд:ик:и из Па киста на, - :и J<ак 

1 те, так ·и дру·rие оказЬJовают ж:ивое tВозд:ейс-гв,ие дру.г на дру.г.а, вызы
-~ вая расцв·ет творческой деятельности то в одной области, то в другой». 
~~ Проф .. Сиддики nодчеркнул, что он не верит в д1Ве культуры. Мы факти~ 
~. чески •пытаемся иметь в нашей нынешней системе образования как 

образованных ученых, так и необразованных ученых. «Этого. надо всеми 
~- сила,ми .из·бегать. Не кто -ин·ой, J<ак Гейзенберг, отК'рыл, что пренебреже

ние к классикам :и гуман:итар.ным наукам в образовании молодых лю
д-ей 'в ,раз:в-итых •стран.ах являеrося т.акжое оnа·сн.остью и для ·стран, при

:.,~о надле~.ащих к древ-нейшим циs;ил.изациям· Востока, которые rеперь 
и.м·енуют ·сла·б:о·развитым:и ·странам·и». 

-J Эта от&ет-с~венность ученых как пр·ед.ста.в.и 11елей чел.овеч,ества, 
:.. nользующих.ся ·общим н.а·след;и-ем .и овязаннЬiх общей судьбой с 

остальным чел·ов·еч•ест.в·о·м, у.бед'и'i'е.льно .nроявил.ась на Кон•ференци-и. 
«Наука 1и теХJн;и.ка таl<'ж.е .нах.одят ·себе место 1в •военн·ой оборон-е :и, ·к 
несчастью, J.tападении, - заявил д-р Гарри 'К. · Келли из Соединенных 

~~ Штатов .Ам·ер.и~и. -Эrо возлагает доп.олн:ит.ельную ответ.ст.в-енн·ость на 
наших ученых по оказ.анию помощи их кол~1·ег.ам-и-ссл·едователя·м, в 

. ..., есо•ооюiос'Ги •В . обла-сти гумакJпа·р.ных .наук, ·В том , Чт.Q•QЫ н.айl'И ·ч~ел.о-
~- ' 18:1 
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веl{у iюз~ОЖJ-IiОСТ·Ь жить •В мире: -с.о .оваим·й . .сос.едя м.и, ·исn·ользуя ·.мат·е
риальные дост.и·~н.и.я науки для материалынога и культур.ноf'о бла- 1 
юсос·юяния чел·овека, жwвущего под ужасным · nри.зраком злоупотр.еб
лен<ия достиж.ен:ия-м•и н.ау1ш .для ун.ичтожен•ия u;ивил.из.ации». 

ОбуЧ·екие .наукам (продолжал д-р К!е.лл.и) .не может -существовать. · 
отд-ельно .от общего образования. Челl()lвек, для того чтобы соо·11вет.ст- .f 
вовать сво.ему .окружению, д.олжен изучить свободные nр·офе.ссии. Это- . 
широкое ·образова•н.ие, JОС<Jбенно •В О·бла.сти гу.ман:итарных наук, •ж-ела- , 
тельно н•е толь-ко ка.к ·п•рочная •ОСНОВ:а для •В•оех nр.офесс-ий, н-о т.акж•е 
для nон;им.а;н:ия самой науК'и. J3ся~ий, Апо попытается пост,игн уть так•и·е 
ПОНЯТ•ИЯ , КЭК М,НИМОе Ч:И.СЛО 'ИЛ·И •верОЯ•ТНОСТЬ ИЛИ .п•р•ОИЗ•Веде!tИ<е .81eJ?O- 1-

я· rНОс'J\еЙ, лучше •пой.r.t-ет свои затрудн·ения, есл·и постарается понять. , 
З<начени.е др•евн•еrречоеск·ой тра-гед:и:и, •изображающ-ей огр.аниченность.-.,_ 
ч•ело&ечоскоrо ум.а ,и бе.сс:илие человеч-еского разума. · 

·С другой .стороны, ф:изик, :лонимающий «.граничные» у.словия ·пр.и - -' 
РJОдЫ - Гд'е как раз физячееки-е усл·ов.ия ·на оВнеш.них границах тела ' 
определяют физические условия в. любой точке внутри тела,- не мо
ж-ет не сделать .исrор.ичоок.ого заключ.ен;ия, чт·о Э!Юном:и ка или nоли- ·+

тиче.СК'И•е еобыт.ия ГДtе-то на •г.раницах' •стран пюмогают опред-елить. 
экономику .и nол:итичоски•е у.слов.ия внутр;f! их -собс'Г.вен.ной страны. 
Пср:вый ·Пр·и.нцип. поэr-ому з.аключается в том, что обучен:ие наукам я·в
ля·ется л.ишь •частью nрограм·мы ·В обл.аст.и .обраэован.ия, которая д-олж-
на быть разработа .на (.I\/92) . · 

Это .естест.&енное -ед,ИН·С11ВО м.ира наук:и и вытекающая :из этого . 
ответственность, коrорую оно возлагает на отдель·ного ученого, были .., 
выражены ·в заяiВлении Генераль-ного Сек:ретаря Орrан:и·зации Объеди
ненных Наций: :<<Науч.ное -сообщество •всег-о м·ира должно быть более~ 
тесно овязано. ,в на.стоящ~е :вр•емя уч~ный .в ·р.азit.и•вающихся -странах 
слишком ча·сто быва·ет отреэа.н .от гла•вн.ого теч.ен.ия IМЬJосл.и, .и ему ·п-о
этому tJ+СКЛЮЧ'Ительно т,рудно •ВН·ест.и важный вклад, и•бо ·В· то ·Время: 
как СЛQжнос~ь и 'обширнос-ть н.аучных з.наний т·р·ебуют все большей 
с-nециал!Изаu;Иill, сам масштаб та·кой -с.пе~.~:иализащi·и в то ·же •время: 
требует большего взаимного обогащения моежду tB'H&IJнe не связанны
ми между ·собой дж:ципл·инам'И. Создан·и·е •всемирного научного .с-ооб- ~ 
щества n.омогл-о ·бы р·ешять .эти nроблемы». .... 

Аналогичным образом nроф. А. К. Джоши из Индии отметил, что ' 
«з.нан·и.е повед-ен.ия чоел.овека, вытек.ающ.ее .из дл.инной цепи. научных
открытий, nр·оJГи•ва-ет ов-ет на м·ногиое елож:ные nроблемы существ·ова- . 
ния, тем .самым Л'И~В.идируя .глубоко ук-орен.янш.иеся предрас-судки и 1 

мифы, которые в течение веков стояли на пути человеческого nрогрес- ~..:' 
са. Оrj)омное У'В'еJJ1Ичоен1ие скорости средств <Связи ;и трансnорта наделои - ' 
ло ч·ертам.и реальности ·концеп•цию одного мира, •В Т·О же вре~я пр:и- ~ 
близ.и·в друг к другу мноrnе .стр·аны и различ:ия в культурах, до н·едав
нег.о времени дал.ек.о отстоящи·е друг 'ОТ друга, дало ·Свободу .новым' 
трен•иям ·и конфл!Икта•м» . 

r -н Ньютон Мя.нноу .из .QША .сч.ита.ет, ЧТО, •ВОЗМОЖНо(), 6 теч•ен:ие \ 
этоrо деся'11Илетия «'Е!'С.е онаро:LJ.ы мира будут ос.вяэаоны между собой nd-4-
и·стине необ~tчным рын~ом человеч•&тва- рынк-ом ·свQбодноrо обм-ена 
опытом, .культу,рой и .ид.еяМ'и. tC .riомощью ·этоnо .необычн·оrо рынJ<а .ин--,. 
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формация ма.сс MQ)I5eт 'Предо1'вратитt> ун ичтожен:ие мае<; ... .Но чудо: 
спутников к:.ос м-ическоfl с;в~~и . ,_ <;ка~а.l! он,~ это только связь м-ежду. 
1весьма отдаленю~IМИ М•еста,м.и . Д-р Дж~ффи на днях указt>!Вал, чтоi! 
~аждая ·Страна должна ·иметь овою С9Qственную эффективную назем
ную систему связи, чт<;>9ь! nринять уч~стие в глобальной системе, кQ- · 

~- торую мы t~ce над~м.ся J:НА·еС1'е создать и обеспечить свою .с:истему ; 
овяз и •в качес'Г.ве вклада в нее. А это тр·ебует, ЧТ;обы •ВС-е мы, каждый 

1
. 

ло··своему, лос;тщщли Э1'И великие дары нау.ки на службу образа· 
ван.ию~. · · 

·~ ПРАКТИЧЕОКИЕ ·ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Т·ем не мен·ее, н-есмотря •}!а то что имеет ме\:то .стремлени•е к -един
ству н ауки, ное.льзя не уч.итЬJовать· н аЛичия различий в национальных 
nланах обраЗОВаНИЯ. На1ЦИ1:>НаЛЬНЫе учебные За•В·едеНИЯ ДОЛЖНЫ ·бЫТЬ 
с·вязаны -с :и.ст.ор·и.ей :и культуор·ой страны . «Само собой разуме-ется, -:
отметил дека н факультет.а А. Ф. Шебанов .из СССР, говоря в особен
ност·и об ун·иверситетах,- что не м.ож·ет быть одинаковых ny-reй к ре· 
шению этого •Вопроса в разл!ичных странах. Роль :и зн.ачоен.ие универ· 
с.итетов могут б~ть разЛ·IfЧНыми •в различньiх -странах и •В разл·ичное 
время. Пр•и рассмотрен·ии э·юго воnроса нужно учитывать ·следующие 
фак:rоры : нас-ел·ение страны, его нацяональную -струпуру, его основные 
з.анятия, уровенl:! разf3,ит.ия экономики, культуры и образования, nQ

".. т))ебности отдельных отра:С.Лей национальной эконом·ики, а также уро· 

вень обесll!ечения rосуда)}ствеююrо аппарата, национальной экономи
lr к-и 'И образоваН'ия .национальным.и -специал·истами» (К/55) . 

Однако этот пон~т.ный у.п·ор на национальные цел.и и nотребно· 
сти •В н асг.оящее время дополняет-ся м-еждународным сотрудн.и чеством, 

котор.ое п р:ин-и м аоет :о.tноrие формы . В nо.:~.rотовке научного н технич·е· 
~ скоrо персонала, отметил r·н Г. Чжаf{, Китайская Республика 

явля·ется одной из немнq.r.J.~х ·стран , получающих nомощь ·В nодг-отовке 
от •бол-ее ·р.а31В·итых .стра н 'И одновр.еменн.о оказывающих помощь в. 

i)ioO. подготовке друr.им страна м. К.итайсюие студенты, изучающи·е тех нику 
"; и науки , · :имоеют возможно-сть получать подготовку ..в Соединенных 
Штата х Амер:ики, Япон.ии и странах Евроnы. Одни из них занимают• 
ся с·ерьезными иселедова н.и51м.н, другие nолучают -спецJ-~альную .no.1ro· 
l'OBKY в разл'Ичных ·обла•стях. И в том, и в другом случае они nрино· 
сят ·стран•е только 'П·ользу ·и вносят сущоственный вкла.1 •В разв·ити.е ее 

.~,.о.; экономик.и .и образования. ДлЯ други х видов nодготовки к.итай-сК:ие 
сr.удеиты nр.иrлашают пр;щ~хать и ностранных nрофесс.оров для чте· 

G-1. ния .курсов 1в университете. Как Соединенные Штаты АмериК'и, так и 
западиоrерм.анское nравитель-ство ·предоста.вляют так;Qй В:Ид nодготов· 

~- к:и Китайской Ресnублике. 

~· 

«С другой .cт.opOH I:!I, - продолжал ·г· н Чжан,- Китайская Рес
-nу·бл,ика в.оегда ·Вносила ·скром ный ·вклад, оказывая nомощь в под
готовке некоторым странам Азии ·И Африки. Специалисты с-ельско· 
оГ•О Х03ЯЙоС11Ва и ученые м н.оrих стран при·езжал.и в Китай по линии 
ороrра.ммы .и.с-след'ован~:~й :и t~аблюдений, организованной · Опера· 
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т.и.вной мж~и·ей США в ·~итае. Та.к, .: 1954 no 1962 r·од гост-еnри
:имсТ1вом Кит.ай.ск·ой Р.е.епуrбл:ики п:ользовал:и% 1484 участника .эт-ой· 
программы .из Та:иланда, .Вы~тнама, Ф.ил•ипп.ин , ~ореи, Рюкю, Яnо
•ни.и, .К,ам•бодж•и, Ла.оса, Непала .и Пак.истана. В .кач-е<:т.ве доп.ол
нительногЬ •вида нодг:оr.о·вки •прави11ельство юрг.ан:изовап:о .опеци
.альные ку,р-сы дл я 'J'ехннчоеских -специалистов дру:r.их .стран . :В ап
рел·е 1962 г-ода 25 т.ехн-иче~ких .спец;иал•истов •В .области с-ельского' ·f 
х·озяй<:l'ва' :из 12 .африка·н·ских ;стран •были. напра•влены на шесть м•е
ся:цев в ,.К,ит.айскую Ресnублику для nолучения •n·рактической •П.Од-

,, 
1 

\ 

готовк:и по ·выращиванию .р!И·М и д.руr.их культур на осуша-емых 

nоч·вах . ·Окор.о .н.ачн-ет·ся •второй уч~бный ·кур.с -rакого ·же характе
ра nю ·ПОд!rотов~е афр.и.ка нсК'их 'l'ехн;ическ.их сn~uиали.ст.о•в в -области t.; 
nрактич-ес.vог.о ·сель·ского Х'ОЗЯЙСТ1Ва ... Также .н.а.правляmся техн·ич·е- ...... ' 
.ски•е ·Груп-пы •в д:ру.гие -страны. -по .их n,р.ось·бе для ·оказан.ия ·n.ом.ощи 
•мест-ным -сп•ециалtистам в с-оздан.и:и .св·оей .сахарной промыш.ленно
.ст.и , кр·естья•н.ских ор.ганиза,п:ий, 1В •разра.ботке .и.рр:игационных про
екrов .и щюгр.амм nовышения урожая, а также для демон.стрирооа

-н:ия ·п.рак-r.иче-ских методов сельского х-озяйства как в Азии, так :и в ~ 
Африке». 
М.еждун.ародное оеот.руднrи чес'l'во часто выдвигалось :В nр.едыдушях . ..~ 

главах как ·сред-ст.в.о р·ешен:ия nроблемы недостатка nреподавателей-.сп-е- . 
циал·истов ·И ·оn-ециал:изиров.анных учебных за•веден·ий . «По -мног.им вы
соJюс.пец:иализи.Jюванным п.рофоссиям,- зая•в.ил проф. J1. Я. Мост~рт
ма-н :из Нидерландо•в,- мы дол•ж·ны .ск.онцентр·ир·овать обучени.е .в н.е
скольюих ·м:естах зем·н.ого ш.ара . 1Есть ряд щ:юфос-с.ий- напр,и.м•е;р в •бу- ~ 
рен·аи нбф11и, в <:ч•етно-.вычисл-ит·ельной техн-ике, ·В ф.отограММ·е'J:Р·и.и и ·в 
специальных ·областях здра.воохранения, - гд-е .н-ео•бход:и·мо лишь &есь- -т· 
ма огр·анич.енн.ое чи-сло людей. 1Бол~ того, н·е-возм:ожн.о ·пред-сказать 
заранее, ·нужны .нам таки.е люд.и илtи нет. Например, в бур.ен.и.и неiфт:и 
за.ранее никогда н•е .иэв·е.ст.но, •Rаскольк.о уоnоешным ·будет оnытное бу
рен:иое, И Т·ОЛЬК·О •П•ОТ-Q'М СТаiНОВ'И'I\СЯ Я.СНО, ·СJЮЛЬКО нужно ма-ст.еров-·бу
рИЛЬЩИК01В. В дан.ном -случае международное -wг.рудничес11во являtет-
ся н•еобходимрJМ . ·Центры <СЛеду.ет оеоздать •в ··р.азличных .м-естах земно-

. го шара, •спеш:иал:изирующих-ся по обуч·ению так.их в:идов FI.е.рс-онала ~ 
ДЛЯ дру.nих ·стр.а.н. Т.а.кж-е '!а М•еждународН:ОМ уровне можна было ·бЫ \4 ' 
'удел:и-rь •много •вю-iман·ия :и п ров€-Сти пол•е$ные :иссл.едования ·в ·обла·ст.и 
'пост.оЯ'нноr.о .пр.и.м.ен.ения в этих целях т-ехн:ическо.го образова.н.ия, так 
·как такое т.ехниче-ское об-раэова·Н·И·е м-о*ет •быть .само П·О себе знач.и
·тельн·о .бол-ее _ги·бК'им, Ч·ем ун.и•вер-с.'И1'етск-ое образование~. 

В соответствии с этим наn.ра:влением г-н 'Энрике Мартин из Испа-
н

ни.и ·одобрил реги·о.нальный .подход и указал, •что между·нар.одное со- 1 
трудн.ичество и-сключительно великю •в осуще-сТ1вл-ен.-и.и nроектов та·к·о- -'··· 
Г·v ма.сшта·ба, как nроект MRP (см. главу 4). Он n·одч·еркнул, что, ·не
смотря на больши-е ра·схожден-ия м.ежду различными -странам-и, '11р:и- '" 
·ннмающим.и уча.стие в .осущоствл.ени;и nроекта, эт.и шесть .стр.ан .CM·OГ-

·JJ·H д.ос.т.и·rнуть -с 11очки зрения -орган.изационных, .соu:иалЬJных :и учебных 
'мет.одов «·n·ревосходного •сотрудничества .и дО'бил'ИIСь iJ><езультатов, nр.ед- .., 
ставляющих ;интерес для .вое•го м.ира» . . 

. О.д:нако недостаточно пытать·ся научить . люд-ей приН!u;и~ам . . ·np•e- r 
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одоления «Этого разрыва между учеными и традиционном культу-

рой,- отметил проф. А. Г. Лейтон из Соединенных Штатов Амери
К'Н. -.Вы М<У.*ете .науоЧ'нть ·ч.елов-ека .лринц.иmа-м езды на велосип~де, но 
он ·Bi:e ·же .ное ·смож•ет езд;ить на нем, e<:.ntИ н.е .лр:и.обрет.ет не которой 
практ.ики ... .М·ожно научюъ n•р.икладн.ой п.сих.оло·гии- того огра.нJичен- · 

-.ноr-о 11ИЛа, кот.орый .я имею в !Виду, -IВ ·11ечени.е .шест.и ~Нед.ель, но это 
предус'матр.и•ва·ет обуч.ени·е люДей· в у.слов'Иях доейсТIВ'Ит.ельной жизн;и. 
Эт.о n·рим•ени·м.о ·как ·к .уче.ОнОtму заВ!едеlfИю, т.ак ·и к технической подrо
товке •в 111роц.еос-е .работы .илл в •п:рюфеос.и·ональном центр.~. Но для ето
го О'бяза11ельно нужно п·ом-ест.ить т.ехнИ1t.еский пер-с.онал :в у~о.вия 
д.ейстоот~ьной ·Ж:ИЗНIИ ;и ,наблюдать за н•им, .когда он будет решать 
порученную ему пробл·ему». 

Приводя .наглядный ·п,р.и:м•ер тоrо, что он .имел в ·виду, проф. Лей
тон заявил, что «•В ю.rо-западной ча·сти Соед!И·Ненных Штатов Амер.и
кн ·II'epeд .на.м.и оет.О'Ит зада'!а лодrоrовки техни'Ческих споеЦ'иа.л:исто,в для 

обучея:ия прав;ильному ПtИт.ан.ию людей с очень н.изким уровнем о·бра
зования- людей, н.е Оlбладающих н.аучн·ой культурой: группы амерtи-

,. канских 'Индейцев, ж-wвущих в -обширном районе nустыни ... Мы на 
,. брали наших .с·n':'е'ц.иал.истов •по •воn.росам пита-н.ия; очень сведущих ,в 
-своей .обл а.сllИ, .но .совершенно н.е ·nред.ста•вляющих, как подой11и к лю-

. дя·м, не ~облад.ающим научной под:гоl'овкой. Однажды ·р.ано утром •мы 
взял.и .их 1В nу-стыню и ·nоста•в.ил•и .n.ер-ед ним:и задачу изуче~rия отноше

ний, факт.ическоrю л.ита.н,ия, занятий и ложедн·евной ЖJИЗ·н:и люд.ей, ЖtИ
овущоих •В •эт.их ~д<еревнях. !Мы далtИ им на мзучен:ие .это·го 24 ча·са . Мы 

· проехали 20 м.иль -по nу~тыне, .не увидев н.и .одн·ого д.'Ома, nр,ибыл;и tВ 
, . . нсбольшую деревню он ·оставили там дв.оих из етих людей, проех.ал.и 
еще 20 .м•иль , nока н~ в·стретилtи еще •Одну дер·еовню .и .о.став.или там еще 
д·ваих . .На.ши оое.циал.исты назвали это .парашютными nрыжкам.и. Они 
ОКаЗаЛНСЬ •В деревне, ·Где ЖJИТоеЛИ ·Не ·ГОООрИЛ!И ПО·аН'ГЛИЙ•СК•И, за iИСЖЛЮ· 
ченн~м ·пр·имерн.о 10% наоелое!fИЯ» . 

.Пер•ед ·этим.и экспери,м-ен11аторам.и , поясн.и-л проф . Лейто•н, стояла 
зада.ч.а до:б.иться .сотрудничесТI~а. сделать •Од.ного-двух человек 11з ч:ис-

. ла 10%, .rовоJ>ящих nо-а нrл.ийоеюи , лереmодч•иками для :остальных ;И про· 
быть там ц.елых . 24 часа .. Им ·п.ришл·ось уrое.ор'И'rь коло-то накормить 
:их, обесnечить н<>члоегом , а ·На д•руг.ой день за ними пр:исл.али авт-ома
шину. Этот метод применялея мноr.о раз, ПОСI<()ЛЬКУ рай-он ·был для 
втого достаточно() вел.ик. «ЭтQ 'П·ОЧ'!'.И как tnроеодолен·ие з-.вукового обарье
рг,- закончил проф .. Лейrон. -Мужч.ины и ·Женщины, с•овершивш.ие 
эит ,эк.сперпмент, •К ко·юр.ому они •б:ОЯЛiИСЬ ·пр.иступ·ить, в-ернулись с 

· твердым у.бежден;и-ем, 'Ч'I'О .он.и знают, как устан.овить связь- n<> край
. ней м•ере но •вопр.ос.ам nита•н:ия , ка к ·nреодол·еть барьер, как узнать 
внутренн.ий 'М'И'р tИ .ttJ·yв·c'I'вa дан.ных люд·ей». 

1 
ЮНЕСКО CMOT,PJIT S БУIДУЩВЕ 

Было от,меч>ено, что пр.и л.рОIВ•едении •Вс.ей •этой эксперим·ентальной 
., деятельносm, ч.а-сто . н·езам.етно, .при ~ю.стоя·нном обращени:и ко !ВоеМ 
nравительственным ·и част-ным ·организа·IJ.'ИЯМ, ощущалась ра·стущая·,nо· 
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требность в помощи оо с:юроны ЮНБСКО, и ·ее ·обС-!Jужи·ван·ие . р·асши
рилос~;>, наск-о-!JьК-о.'rюзв·ол.или р.ам.ки бюдж·еrа·. . . . . . . 

Напр.и:мер, в 1964 году ЮНБСКО •выпуст.ит «СnравочнiИк' м-ежду-· 
народных обменов», в кmоро.м ·буд.е.т дана необ.Jюдим.ая информация, • 
и на е.е ооно~е •могут осуществлять~я эффект.и·в.ные программы обм~
на знаниями ·и· 1идеями. Провод.ится также д:еятелt.~ность, преду-смат- ·• 
р;wвающая о6еспеч-ен.и·е .к-онсулl'!тативным ·обслуживанием юсуд.арс1'в
членов IOHEGKO, ж.елающи~ р_аэ,в.ивать с&ои между.нар.одные <::Jщэ·и · 
в обл.асти Qбра_:юван.ия, науК'и I!И куль1уры. Ч11о ка·с~.ется н•епоср•ед-ст
венного ·обуч·ения, ·ю оснQе.ным нам·еченны:м ме-rодом я.вляе1'ся пред-о
ставление ·СТIИП<еНд'ИЙ, которые да·дут ·воэм.ожн.ость о.рганиэов.ать курсы, ·• 
-не~оторые ·из н.их на р-еr.иональной основе, 'включая лоезд!<И с учеб- • 
ными ц-елями •В дру.rиое tетраны. Эт.и уч.ебные программы ох.ватывают· 
•М·ног.ие асnекты П.рlиобрет·еН!ИЯ з-наний .и ид~ей за гран,ицей с .помощью , 
стипендий, иоездок ·С'ПеlJ,Iиал:и.стов, -обмена преп·о·д.а,ват.е.rJ ями, nредост.а·в- · 
л-ен.ия •оборудован.ия и у.част.ия в ·информа·Uiиоююм о•бслужи•ва.н,ии. 
На:ц.Ион.ал ь·ным и международны-м уч.р.еждениям .и .о·ртан-изациям, та.к
же ЭаН!ИМ•аЮЩИ.МtСЯ •П:ОдОбНЬI1\11И оВ-о'ПрОС.а:МtИ, будет nред!jрЖеНО -осущ-е>СТ•В· ~ 
лять -с-отруд-ничество в этой работе. ., 

Такой ти·п план:иро•в.а·н·ия .на будущее, осуществля-емого ЮНЕ.QК!О, 
1 

особен.но .нужен •В на·стоящее вр-емя, п-оскольку- как указывал.и соа.вто- . 
ры докум-ента ОШ.А (J/85)- зару.бежнан п·о.,дготов.ка и п.омощь яв
ляются дополн.ительным .ист-очником ·Qбес.п.ечения к·вал.ифицир.ованной · 
ра·бооч.ей .с;илой разл.ичных щюфес-сий ·В ·n.ери-од на'и·более острот·о н.е 
д.ост.атка т.ак-ой рабочей аиJJы в стра-нах, осущес11Вляющих крупные 1 
пр-ограммы р.азвиr.ия. «Такой tпери-од •н-едостатка рабочей ·силы, - отме- ~ 
чал и Oli'И далее,- явля·ет-ся н~избежным в •лроцес,се у.ск-ор-енн.ой модер
н.изащrи и роста. Страна может .начать раЭ1В.и1'и.е, им•ея ообесп.ечение · 
пр-офес-с.и.ональным•и кадр ам:И, •более 1ИЛ.И .м·~н·е,е соотв.етств-ующе.е ее 
лр,едшествующей економ.ичес.К<ой ·ои.ст.ем-е. Но -он.ао может пож•елать в · 
т.ече~rие н·есколы<:их д~СЯ11ИЛетий осущесТiвлять ·р.еволюционный пер·е
ход к более: л.ро.и.з·&ОдiИтель-нQЙ эконом.ич•еской ·с.и.-сrем.е. У будущей 
э.кономичесКtОй -си-стемы :будут кол·оссально •возросшие ·nот.р.ебност.и в , 
пр·офесаиональных кадрах, л каждый ша.г к н·ей тре~бу.ет . . спе~.~:иали
стов для выполнения те-кущей работы в новых правительственных орга
нах, на .промышленных и .оельскох·ОЗЯ·Йоств-енных лр•едлрнятиях и в 
учебных заведениях. В то •ж·е вр.емя сам лер.ех-од •выдв.и.гает .новы.е и 
растущие требов.ания в ·обла.с:Тiи •лрофоосиональноr.о ·обслужив.а ния, 
ОСОбенно •В раЗ.ВИТ.И:И ЛЛаНIИ.РОВа•НИЯ». 

Пос1юльку эта те-сная •вза;им.оЭЗIЕI:иои·мость эк.оном·ическоГ·О 'Плани·р.о- . 
• вания .и nодr-ото.вки отража.ет насущны-е :nот_р•е-'бности .развивающих.сн 
стр.ан- что так п·одробно nоказ.а.но .на -стр.ан.ицах этой книrn, 
IOHEGKO .н-едавно пр·едпр.иняла <ее:рtию м.е.ждународных проектов 
оИ.СКЛЮ1.JIИТ>еЛЬНОЙ .ВаЖН·ОСТИ ДЛЯ рЗ'3ВИТИЯ ·ОбраЗоВаН:ИЯ IBO ВСеХ, И В 000· 
бенн·ост.и в ·разв.и•вающих.ся, .стр.анах . 

.В Париже был ·с-оздан Меж,дуна.родный ·институт -лланир.ов.ания в 
облаоети образа:в.а.н.ия для п·одr.отQiв-юи ·высо·к-ок•валифицированн<>го .nе
даrогичес.кого п.ерсонала и экономистов, ·О1'в.ечающих тр.е.бован·иям 
сов.ремен.ноrо планирован:ия. Реnиональны-е !Инст.итуты ·п·одготовк.и •С.П·е-
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циал·ист·ОIВ по 'Пл.анирова.н:ию из ·Ч:исл"а ж.ит.елей райо-на ·Создаютс~. в 
Нью-Дели, Бейрут·е и~ в рамк.ах :ин.ститутов экономич·еск·оr·о .раз·в·и" 
тия- в Сантьяго, Бангкоке и Дакаре. 

~ Отдельные 'страны А:фриюи, Азии •tl Ла'Гин.с:кой Ам·ерик.и •В тече-
н•н·е ближайших трех лет ·абязали·сь включить зада-чи •«,Декады раз·в•и-

~- Т·ИЯ» •в ·с·вои ·наlциональные пл.аны ·проовещения, ·с,вязанны.е ·С програм

мам:и .о;бщеf1о разв.и11ия, как ет.о .излож,ено 'в предш~ст:вующих главах. 
Паэт.ому ЮНВСКО включает специал:и·СТ·ов по экономическому ,разв·и
тию в .овои г.руппы, целью к·ото.рых явля.ется .консу-!Jьтирован-ие стран 

пр·и разра:ботк·е !ИХ планов :абразования. Во ·в·сех ·институтах .пл.аниро-
>· •вания о6р.а.зован.ия ч;итают.ся курсы о ·овяз.и .образования 'И эконом•иче
L .ского р.аз·в:ит:ия. 

··, .Специал·исты центральных учр·еждений . ЮНЕСК.О , ;определяют 
также ·будущие потребност,и и •возможности :абеепечения по ·разл!Ич
·ным в·идам ·Обр.азо:ва,ния и проводят :иосл·едования вза•им.аотноше.н.ий 
педаг.огики ;и tС·оциально-еК'ономического .разви·тия. С помощью других 
научных учреждений изыс:КJиваются новые .м·етоды ·определ.ения нужд 
образования. Подобна.я ;иосл·едова11ельсКJая работа ·связывает 
ЮНБСК.О с МОТ, •с Р'ег.иональными эiюном1ическими ком.ис·оиями 

' ООН, .с ФАО :и другим;и У·Чр·ежден.иями ,с:ист·емы ·ООН. 
Недавно •Созданный .в .Пар.иже Ин·ститут пл.а.н.ирования 'в :обла·ст.и 

образования пр.едназнач·ен объе,щинить работников проевещен•ия, вко
ном:ист.ов :и дру,гих ,специалис11о.в по разв.ит,ию tB целях ок.азания помо
щи ·стра.нам Афрш<!и, Аз.ии ,и Латинс.кой Амер·ик.и :в ускореНIИ'И 
пров~ден.ия их программ •соц:иально-:эк·оно.мическоло •развития пу'I'ем 

более еффек11и•В.НОf1О увязыв.ан:ия развюшя образования с пла-нами 9'б
щего развития. Институт ·был создан ЮНЕСК:О как а'втон.омный ор.г.ан 
tB .июл·е 1963 юда 1И финансиру·ется ЮНЕ:СК.О, Международным бан
ком р·еконструкци:и и развития ;и Фондом Форда .. Француз.ское .прав·и
тельство обесп.еч.и.ва·ет Инс11итут помещением и оборудовани·ем. Инсти~ 
тут буд•ет дейс·'Гво·вать через ЮНБСКЮ, ,М.еждунар.одный ба.нк рекон
струкiЦии ·и -р.азв.и11ия и ·рег:ион.альные :институты ,разв.ития, а также 

чер.ез национальные органы, •оказывая им .пом-ощь в усил•ении ;их п·ер

сснала .и проведе-нии ·исследований .и программ подготовки ·в 1ИХ о·б:Ла
стях. Сам Институт будет проводить исследования и подготовку на 
высоК'ом уровне в целях решения проблем, стоящих п.еред работни.ка
ми, за.н•имающи,м:ися р.азвитием в д.анной о·бла,сти. Он будет такж·е 

. осуществлять сотрудничество с университетами в проведении в жизнь 

долгосрочных проектов и исследований. 
Связь м.ежд:у образ•о,ванием ;и экономич.есюим ·ростом, постоянно 

упоминавшуюся 'в предыдущих главах, д-.р Фил:ип Г. Кумбс, ди,рект.ор 
Института, определил следующим образом: «Помощь в образовании 

, срочно н·еобх·одима, чтобы ю·бесп·еч:Ить подrотовл·енные и оrбуч.енные 
люд.с:ки·е резерtвы, нужные для 1ЭК'оном.ическоло роста, для укрепл.ения 

местных .ор.г.анов 1И для общело ·соци.ального развития. Новые .сталепла
·В'ильные за•воды, •пло11ины :и аэропорты для р·еактивных ~амолетов м•о" 

гут 'пр•евратиться просто в дорог.и.е символы ·статуса, ·если людски·е р·е" 

зервы .ст.ра.ны .не tбудут разн,иtваться в ра•в-но·веоии •с ее физическими 
ресур·сам:и. Однако для ;эффект:ивнос11и этих Р'есур.с.ов развертывание 
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образования должно тщ.ат.ельно пл.аwирова-гься в связи .со .всей экон·о
·~шкой. Ра31ВИ·вающиеся страны ~должны разработат-!> свои собственные 
сиС1'емы <>браз·ован·ия как 1в соо11ветствии ·<;о .сiво·им и :nотр·е·бн<>стями, так 
-и :В .СОО'1'ве1'с1'ВИtИ ·ОО сво.и·м:и бумjlжникам•и» . 

РАЗВИТ,~Е ИССJJ.ЕJ}ДВАНИй .в ОБЛАСТИ ТРУДА 

Такж·е •в инотересах •будущеГ<> МОТ создала в 196'2 году ,Междуна
род-ный инсr.итут исследований ·в ·облас1'и труда дЛя оодейств-ия улуч
шению П·Он·имакия воn-р·ооов труда 'И уnравления во •всех .странах •и ме- 1<1! 

.. тодов .их решен:ия. Инст.итут предоста•вляет широкие возможност.и •В 
облас11и образования, <>рrанмзуя ди-ску.сси.и л иц, о:блад.ающих Qnытом, • 
лоощряя :иссле.д.ован·ия и ра<:пространение ·информации. Рук.оводмт им 
Совет, •в который 'вх·одит r.ен·еральный директор МОТ в •качест.ве пред
ОЕ>дателя, шес;ь ЧЛ·еН·ОВ Адм·нни.страт.и·вного совета МОТ- по д•ва ·от 
кажд<>й гру·ппы : ;n.равительств, предпр и·н·имателей м трудящИх.ся - .и 
пя-гь членов, назн.ача·емых JАдмини-страт.и!Вным ·с-оветом из чиоСJI,а л.wц, 
обладающих исключительным опытом в между'народных воГiросах, 

знакомых с .проблемам:И образования .н труда. Государственяьи1. совет- ' 
nик, руководящий Департа.меnтом nародн.ого просвещен.ия ре.спубл.ики 
·и Женев-ского кант.он.а, являе1'СЯ ех offi.oio члеНJом Совета. 

Днр•екrора Инсt'иту-г.а консультирует по 'воп·росам nр•оrраммы кон
сулыа1\и·вный ком;итет, члены кoropor.o назначаю-гся Ген.еральным д;и
ректором МОТ, 1Гене,ральным Секретарем ООН .и Г.енер.альным .дирек
тором Ю.НЕОК:О. Рект.ор ЖенеВ'Скоr.о ·у.ни•&ерсит.ета .н д·иректор Женев
скоr:о высшеrо и.нст.итута м.еждународны.х :ис.следован:ий· также я•вляют
ся ег.о членами, обеопечивая, таки.м образом, полное .сотрудничество 
с п·росвет.ительными уч,р,еждоен:иям.и 'r.орода. ·Кроме т.о.г-о, •В коМJИ-гет IBXO

;!I.ИT ·ряд чл.енов из .разJI'Ичных ·стра н м.ира, .назнача.емых Советом •по
.сл•е к·онсультаци'И <: ГенеральнЬI'м Секр.ета,роем ООН 1И Ген·еральным 
ди·рекrором IОН.БСК.О, !ИЗ чи-сла ра·ботников пр.ос~вещения и а·втор'И-
1'етных on·eJJJиaл;иcroв •по нс<:Jiедова·ниям 1в обл а.сти труда. И.нст.иту'т 
финанс.ир)дется з.а .счет средс11в :из фонда ·пожоертвованш й, в ко11орый 
у:же мноr:и·е госуд.арс'!'ва .внесли •свой .вклад. 

Для n·epвO'ro уч.ебн·оrо ку:рса :института были <>тобраны 30 уча.ст
НИК()IВ .из .nр.ЗIЕkИ'IIелЬ>С'Твенных органов, национальных ·организа11щй пред
прин.имателей ;и .орг.а·НJИЗа'111ий трудящих-ся 28 разл.ичных стр.ан. 12 ·бы
JI'Н правительсl'венным·и чиновника•ми, 12- профооюзным·и ..д.еятелям.и, 
5 прибыл:и .из аоессщиац.и•й предпр·ин:имател·ей . .Сам курс .о·сновы1вался 
.на таК·ОЙ .ц-ентральной те.м·е: -<<~Ра.бочая оила ;и ее пр:именен.и.е» . .Но {).Н 1 

т.а~же ВJ<Люч.ал ряд основных трудовых проблем, таких как зара1бот
ная плата 'И положение трудящих-ел, .получающих за.ра•бот.ную ·плату, 
организация трудящихся и дея'!'ельн·ость 1ИХ организаций, отн()Шен.ия 
м•ежду предпр.иНJимателям.и и т.рудящи•м:и.ся :и уча.ст.ие трудящихся ·в 

у.правл.ен.ии, социальное .обеспеченяе ,и .благ.осостоя~~:ие, -сn•ециальные 
трудовые nр.облемы, от.носящиеся к ·сель-ским районам, а также тру
д<>вые nрО'блемы э.ко.ном:ическ·оrо раз&и-г.ия :и планирования ;раз.вит.ия. 
В ОСНОВНОМ обучеН1Ие осуще.с'I'ВЛЯЛ•ОСЬ ·С П•ОМОЩЬЮ Л€К111iИЙ, предназна~ 
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чоеиных для ознакомления с предмеrом·, . к<>т.орый : ·rуоздн-е-е· _-изуttался 

глубже с помощью обсуждения на .се_мин~рах, . чтен.ия и -письм-енных 
ра-бот. 

-, . Результцты · пре.дост.авлен.ия .n·eJ>'BЫM уч.астник·а~ •ВО-зможност.и 
обучаться соuместяо с му•жчинами и женШ.-инам:и другого сщиаль.но· 

7· го положения_, представителями самых различных ·стран, культур и эко· 
номи.ч-еских .си•ст-ем м.ира -оказались весьма обнадежиrвающ.ими. Он.и 
см-огл•и •р.а.сш1Ир-ить 'И ·углубить -свой опыт, ·поделивШ:и·сь •ИМ с ·дру.nим:и. 
Любоз:нателыность rих мысл•и стиму-л ировалась 'КОJНтаrк·гоrм со специалн· 
ста-м:и .и учеными, -котОiрых о0н·и ;и-наче могл/И ttИкогда не встрет.ит!:). О.ни 
возвратил-ись д<>мой, лучше -лоНJима я э-начен·и-е с.воей ра·ботьt Для •все-
го -общества. · 

В '1\е ч-ен.и-е -1963 -года •вслед за прог.раммой подгоrовительной науч
но-исследовательской р.а-боты, ·реrи<>нальны-м -семи-наром ·и .междуна
родным -оовеиi.анJИ-ем ек<>ном;и-сrов, эаН'имающихся •в<>nр<>сами труда, 
осенью •будет .оргаН'Изован rвт.орой м-еждународный учебный курс для 
участн•иков, набранных П'J)IИ'М•ерно в .30 ,разл-ичных странах rиз числа 
работников .п ра:вит·ельстrвенного ап-парата, управленчес-кого персонала 

•{ и профс.оюэов. Оnр-о.мнь.Iй •интер-ес, 'Проя•вляемый к р абот-е .И·Н•СТ!Итута, 
·и ·большие .лотребн-ост,и rв .ег-о о.бслуж.иваНJИ:и с-видет-ельствуют <> -нео'б 
ходим•осm учреждений подобно.го .рода, куда уч-ены-е .и практики мо:гут 
прrиезжать, чтобы .изуча-ть ·и стр·емrиться понять с nом<>щью с-вободн-ого 
и дружеского обм-ен.а опытом вопросы -труда, кото.рым-и :им nр.иходится 
зан,иматься •В •СJБОей nовседн-евной работе. 

Ко-гда институт ·в 1962 году начал свою дея тельность, Ген-ерал ь
ный дJиректор .J'\IOT как председатель ;Сов·ета •в к<>нце ц-еремон·ии вру
чения дилломоо n-ервым участникам сказал •В tСООем ооращен.и-и: «Ин
~титут нах·ОДН'ТСЯ л.ишь в начал-е св·о-ей з.ад.аЧ:И. Это -скромное начал(), 
но эт-о начал:о &ел!И К9ГО -процесса, .и·бо я убежден , что ч-ерез несколько 
л.ет он ·ста.нет уч-реждением ·и,сключитоельног'о зн ачен·ия, всем.ир.ным 
центром н-е 'I'Олько образования :И обуч·еНJия, но .и .и-ссл•е.J.ованwй и ·ин
формаll;И.и .ло тоем 'Интересующим нас 'Проблема-м». 

1 

НЕ ОСТ.АНА•ВЛИI;МТЬОЯ НА .ДОСТИГНУТОМ 

Когда -сн-ава •ВСП·ом.ина.ешь •ОСЮ ·Конференц.ию, не rвозн.ик.а-ет Н'И 
малейших с-омнений, чт-о р-ешающую р:0ль .и·rрает доведение ра•боты до 
конца . Как.ими -бы ·вiъечатляющ.ими н1и ·был-и -ее непоср-едственные р-е
зультаты, ее •величайшим достиж-ением -будет с<>зда ние основы дл я 
значительно более вел.икого •вклада, который наука rи с-овременная 
т-ехн.ика еще д.олжньi rВнест.и 'в чел<>Беч-еский rп рогрес-с . 

•«Деят-ельность учреждений -си-ст-ем ы Ор.ганиза!ЦJИи Объед.ин.ен - . 
ных Н.а:Цrий во всей о'бласт.и н ауК'и и техниКiи,- отметил ·г-н Поль 
Г. Fофман, Директор-распорядитель Специального фонда Органи· 
зацин Объединенных Наций,- следует держать под постоян·ным 
наблюдением, чтобы обеоnеч.ить общ~дисц.и'ПЛИ'J'! арный nодход и 
ма1осим альное ·с-отрудн.ичесwо -и координацию». 

<~В !Прошлом сра-вн-и т-ельно слабораз•в-и·rое общ-ест.во могло вести 



J 
мирную ;и . ур.авиов~wенную -ж•изнь, основанную на господ•СТ&е , 

,. класс·а, обладающею ~ультурой,. :и :ИН·Оrда ·весьма овысе•окой куль~ 1 

турой, над ог,ромным негра~ютным большинством, к·оторог.о .не . ка• ~ 
салось вл·ияни•е ;идей .и nporpeoca, п.роисход:ивwего в. отдаленных . . 
странах, - зая•в:ил nроф. Хосе Рей.с .из Браэ·илИIИ. -Но .сегодня, . 

· .. : с кor..zf.,a:· i«-Е!ДЮ-IIИ!ц_а овыжiИван-ия,:~> так быстро оВоэра<:т?оет . чrо .мФжет 
· быть wпостаовлена. оС ч-ельве-чест.вом в целом, такое nоложение 
nракт.иtfески меч-езло с л.ица земн-оr.о wap(!. Это •Пок.азы·вает, на
'Сколько воемирнообширной ·;и ср.оч.ной являет.ся проблема соответ-

. ствующ~го <5nределения nравильного объема .и ·места науК:и в 

обраэов·а.ни.и» · ( К/36). 1 

' t • 
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., Список докладов 
и документов Конференции 

(по заседаниям) 



Пояснительная записка 
1~-

-~9БЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

l. Все документы и доклады, заслушанные на ~онференции или 
представленные ей, имеют обозначение, общая часть которого -
E/Conf. 39/ ... Для краткости эта общая часть опущена в 
с п и с к а х д о к у м е н т о в, п о м е щ е н н ы х в к о н ц е к а ж д о г о 

т о м а, и в общем списке, включенном в том Vl 11 (см. ниже). 
2. В обозначение, кроме его .общей части, введен ряд условных зна

ков, обозначающих: 
а. Основной пункт повестки дня Конференции, к которому относится 

данный до!\умент или доклад. Всего таких пунктов двенадцать, обозна
ченных буквами «А», «В», «С» и т. д. до «L».· 

б. Характер документа, например: 

l) Доклады, представленные для заслушивания на Конферен
ции правительствами или ·другими авторитетными участниками. Эти 
документы обозначаются дополнительными условными знаками 
«NO», отличными от знаков, указанных в пункте а, после которых 
следует серийный номер документа. Документы пронумерованы 
отдельно по каждому основному пункту повестки дня. 

Образцы: 

Полная форма 

Ej1Conf. 39/А/71 
E/Conf. 39/G/26 
E/Conf. 39/f-!/14 

Сокращенная форма 

А/71 
G/26 
Н/14 

2) Доклады Генерального секретаря Конференции, обобщаю
щие сообщения, заслушанные на каждом общем и специализирован
ном заседании. Они обозначаются буквами «GR», после чего следует 
серийный номер доклада (l-93), сопровождающийся в свою 
очередь соответствующим указанием на пункт повестки дня (см. 
п. а), •помещенный в скобках. 

Образцы: 

Полная форма 

E/Conf. 39/GR. 12(А) 
E/Conf. 39/GR. 81 (D} 

Сокращенная фор1t1а 

GR. '12(А) 
GR. 81 (-D) 
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3) Доклады Докладчиков, обобщающие работу общих и спе- · 
циализированных заседаний. Они обозначаются так же, как и до
клады Генерального секретаря К9нференции, но их отличительная 
особенность- буквы «RR». 
Образцы: 

По/Utая фopJ.Ul 

E1Conf. 39/R~ Серийный номер н 
обозначение пункта nовест.ки дня * 

Сокращенная форма 

RH. Серий·ный номер и 
обозначе.и.ие nункта повес111<и дня • 

3. Необходимо отметить еще два момента, важных для работы над. 
списком: . • 

.. 

а. В документах «N0>> обо.значение показ~;>Iвает, было ли заседание, 
на котором расс111атривался этот документ или доклад, общим или спе- · 
циализированным. . 

б. Серий•ные номера щокладов Докла:nч·иК'ов . [2.6.2) .] н е совпадают 
по заседаiшя•м с •серий•ными I:J·омера:мrИ докла.до·в ГеJНе'ральноrо 'Секретаря 
Конференции {2.6.3) .]. . . · · · · 

4. Общий список всех докумею:ов, упомянутый в п. 2 и выше, поме- ' 
щен в томе VI II ; ·этот список включает все основные пункты (см. п. 2. а, 
выше) и все подпункты (см. п. 7 ниже) повестки дня Конференции. 

ПОЯСНЕНИЯ К ДАННОМУ ТОМУ 

5. Приводимый ниже сnисок содержит: 
а. Все документы и доклады, относящиеся к содержанию данного 

тома**. 
б. Документы и доклады, относящиеся к другим nунктам повестки 

дня, но цитируемые в данном томе. . 
6. Доклады Генерального секретаря Конференции nриводятся в по-. 

следовательности*** их отношения к общему заседанию, открывающему 
список. 

7. Документы, рассматриваемые на общем заседании и сnециали
зированных заседаниях, расnолагаются отдельно, со своей цифровой 
последовательностью для каждого заседания. Следует иметь в виду, 
что каждое специализированное заседание относится к о д н о м у nод

nункту nовестки дня Конференции (см. n. 4 выше). 
8. Доклады Д.о•кладчик·ов следуют ·в цифровой nоследовательности 

(см. также п. 2.6.3) . выше) . 
9. Для того чтобы как можно быстрее найти тот или иной докла 

или документ, недостаточно ясно указанный в тексте данного тома, 
следует обратиться к nункту или подпункту nовестки дня, к которым дан 
ный документ относится, а обозначение nункта или подпункта есть на 
каждом документе (буква или цифра), так же как и общее обозначение 
документов Конференции, о котором говорилось в пn. 1 и 2 выше. 

,. E/Conf. 39/RR. 1 (В) . E/Conf. 39/RR. 39(К). 
** Пункт «В» nовестки дня: Люд<:кие ресурсы, н nункт «К» повестки дня . Под

готовка научных м техн·нчей<'ИХ кадров. 

"'~* GR. 2(8), GR 7S(K) . 
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,. 

писак - докладов 

документов .. · Ко~ференции . 
(по заседаниям) 

~ДОКУ МЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДАННОМУ ТОМУ 
r(ОБРАЗОВ~НИЕ И ОБУЧЕНИЕ) 

~-ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
1 . В. ЛЮДСI<ИЕ РЕСУРСЫ 

. ,. 

: Обозначение 
' (}R.2(8) 
j 

(}R.I (В) 

Заглавие доклада 

Людские ресурсы 

Тенденции народонаселения 

Пункт rwвестJШ дня 

В. (Общее заседание) 

B.l. 

·GR.9(8) 

;<GR.l4(8) 

1 

[GR22(B) 

cGR.32(B) 

<GR.33(8) 

~ 
I<GR·.78(K) 

,'<JR.39(K) 

1: 

Новые системы профессиональноrо 
обучения и nроизводственноrо уче· 
ннчества 

Рациональное управление и методы 
его усовершенствования как один из 

факторов, обеспечивающих техниче· 
сю1й прогресс 

Методы оценки людских ресурсов. 
Прогнозы в отношении nотребностей 
у некоторых категорий ученых и тех· 
ническнх сnециалистов 

Значение занятости nри исnользова· 
нии науки и техники в слаборазви· 
тых странах 

Применеине науки и техники к ус· 
ловиям, существующим на месте ра· 

боты 

8.2.2. 

8 .3. 

8.2.1., K.I .I . 

8.4. 

·8.5. 

I<. ПО.UГОТО8I<А НАУЧНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ КАЛРОВ 
Подготовка научных и технических · К. (Общее заседание) 
кадров 

Роль средств связи в распростране· К.2.4.. L.2.4. 
нии образования в применении к 
специфическим требованиям разных 
стран (система образования) 
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Обозначение" 

GR.43(K) 

GR.79(K) 

GR.82(К) 

Заглавие доклада · Пункт повестки дня 

Сnециализирова·нное обучение ·В тех- K.l.·2., К.2.3. 
нических учебных заведениях и сnо-
собы ускорения nодготовки научных . 
и технических кадров, в · том чи'с.Ле ' 
nреnодавателей 

Сnециализированные программы обу- К.2.3. 
чения в технических вузах и универ-

ситетах 

Объем и место, занимаемые наукой К.2.11., К.2.2. 
и техникой в системе общего обраэо-. 
вания. Особенности нового nодхода 
к составлению учебных nрограмм 
для начального и среднего образо-
вания 

1 

\. 

ОБЩИЕ .З!АСЕДАНИЯ 
• 
~1 

Страна, язык 
автора и 

обозначение 
( E/CON F.39/ ... ) 

Индонезия 
Английский 
В/7 

ОАР 
Английский 
В/9 

](ан ада 
Английский 
В/10 

Международное 
бюро труда 
Английский 
В/17 

Франция 
Французский 
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Людские ресурсы и nриме- · 
нение нау•ки и техники в' 
развивающихся странах 
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Новые методы в профес
сиональном обучении 

Наука и уровень народона
селения 

Взаимосвязь nланирования 
кадров квалифицированных 
специалистов и экономиче~ 
ского планирования · 

План мобилизации незаня~ 
той рабочей силы в разви~ 
вающихся странах ,' 

Подготовка к руководящей 
работе и освоение иност~ 
раниого опыта 
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стическое уnравление СССР 

Заглави'! 

Людской nотенциал в эко\ 
комическом развитии. Вету· 
nительный обзор, относя· 
щийся более специально к 

Инд!UI 
Вопросы определения и ра· 
uиональноrо иопользования 
трудовых ресурсов в про· 

цессе экономического раз· 

вития 

Роль женского труда 

Подготовка квалифкциро· 
ванной рабочей силы н эко · 
но~шческое развитие 

Планирование развития ре· 
сурсов рабочей силы 

Роль женского труда в эко· 
номике развивающихся 

стран Афрюш 

Методы оценки численно· 
сти и состава рабочей си· 
лы. Значение данных ста· 
тистиюt труда для обеспе· 
чения полной занятости 
т.рудоопособноrо на.селенtН! 
и подrотовкн кадров 

К. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Уругвай 
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Вопросы пл,аннрования н 
набора квалифицироваино/i 
рабочей силы 

Научные опыты в школе и 
дома как средство улучше- r 
ния преподавания естест

венных наук 
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подготовку кадров в менее 
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рования научного и техни
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развития народного хозяй

ства ' 

Основные принцнпы планн, 
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Основные положения по 
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граммы обучения 
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Новейшие достижения нау
ки н техники как основа со

временной подготовки на-· 
учиых и технических кад~. 
ров · 
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Применеине современной 
техники перелиси населения 

в Гане 

Новая демографическая 
техника для изучения де

мографических, экономиче
ских и социальных взаимо· 

отношений; средства для 
текущего и перспективноr.о 

вланирования 

Темпы роста населения 
нейтральных стран по ne· 
р~ПitСЯМ 1960-1961 ГОДОВ . 

ДемографичесJ<ие харак
теристики и экономическое 

планирование 

Рождаемость в Латннс!)ой 
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Проблемы африканской де
мографии 

Исnользование теории ста
билыюсти населения для 
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Мето.q.ы перспективиоrо рас
чета численности населении 
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ГО СОСТЭ·ВЭ 

Организация статистики на· 
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.Методы оценки положеню1 
в области подготовки и не
пользования рабочей силы . 
При.менение выводов из до· 
клада о nоложении с рабо· 
чей силой в Гане 

Практические -методы оцен
ки рабочей силы 

Методика изучения рабочей 
силы и значенне ее для 

nланирования развития эко· 

номики Gбъединенной 
Арабской Республики 

Оценка рабочеА силы в 
ФиJiляндии 

Новая техника исследова· 
ния проблемы рабочей си· 
лы в слаборазвитых стра· 
и ах 

Методология составления 
прогноза nотребностей в 
рабочей силе 

Оценка потребности мекси· 
канской промышленности в 
техническом nерсонале. 

Перспективы 

Методы исчисления nотреб· 
костей в подготовке cne· 
циалистов стран с неболь· 
шой н средней численно· 
с.тью населения, вставших 

на nуть развития 
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вития государств Африки 

Опыты в области nрофес· 
сиональноrо образования в 
развивающейся стране 

Оценка возможностей ис
nользования быстро обу· 
чаемой рабочей силы в раз · 
вивающихся странах 

Государственное и муници
nальное nрофессиональное 
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Новые снетемы профессио· 
fl ального формирования и 
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Очерк nолитики nродуктив· 
ности в развивающихся 

странах 
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практики 

ра8лен.ию 
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в обучении уn-
111редп.р нятнями 

Система подготовки сред
них руководящих кадров 
на предприятии. разрабо-
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комиссией промышленного 
пронзводства Испании t 

Методика руководства и ее 
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У лучw~ние условий работы 
и .предотоВJращен·ие несчаст

ных случаев в области элек
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Введение в науку эргоно
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Организация· rехиики без
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ся странах, возможности ее 
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чивающие ее распростране

ние 

К . ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ 

К. 1. ПЛАНОВАЯ ПОЛИТИКА ПО УСКОРЕНИЮ .ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ 
И ТЕХНИЧЕСКИХ КАдРОВ 
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Определение спроса на на · 
учных 11 инженерно·техни

ческих работников в Гре
ции в 11975 году 
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Прогноз nотребностей в на· 
учных и технических спе

циалистах по численности и 

категориям 

Опыт планирования подго
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вин с потребностями народ· 
ного хозяйства tн культуры 

Использование инженеров в 
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К/61 

Камерун 
.французский 
К/66 

СССР 
Русский 
К/71 

Бразилия 
Ангдийский 
К/80 

США 
Акrлийский 
К/85 

Автор(ы) 

А. Тейлор, профессор, директор Ин· 
ститута образования, Университет· 
скнй колледж, Ибадан 

Ф. Сио:Лина, директор Высшей при· 
кладной школы сельского хозяйства 
в тponttкax в Ножан-еюр-Мари '(де· 
партамент Сены) 

Р. Рокофор, ч.лен Национального ко· 
митета развития авиадИО!fНОЙ про· 
мышленности, генеральный предста· 
витель Металлургического объедине· 
ння района Дофине 

Проф. А. Маркушевич, заместитель 
микметра проовещения РСФСР 

Проф. Н. С. Курбатова 

Ж. Рну, научный сотрудник ORSTOM 
по вопросам nедологии, Абиджан 

Ака Ангуи. инженер-агроном, дир~к
тор сельскохозяйственного обучения 

А. Фикатье, руководитель Уnравле· 
ния по сотрудничеству; Националь
ный институт статистики н экономи· 
ческ·их исследований, Яунде 

Проф. Б. А. Кузьмин 

. 
д·Р Вальтер Освальда Круц, Инстн· 
тут Освальда Круц, Рио·де·Жанейро 

Уэфд Эллис, профессор математики 
Оберлинсl\ого колледжа, Оберлии, 
Огайо 

Заглавие 

Отбор кандидатов для на· 
учной и технической подго
товкн 

Эволюция и наnравленность 
в преподавании агрономии 

троnиков 

Условия подготовки кадров 
для авиации 

Формы н методы nодготов · 
ки современных преподава· 

телей для начальной и сред· 
ней школы в высших учеб· 
ных заведениях СССР 

Система подготовки науч· 
ных и техlfИчеоких кадров 

без отрыва от производ
етез 

Подготовка исследовате· 
лей-педологов в Ресnуб-
лике Берег Слоновой Кости 

Место сельскохозяйствен· 
наго обучения в развитии 
Республики Берег Слоно
вой Кости 

Подготовка статистиков для 
слаборазвитых стран 

Среднее специальное обра· 
зованне в СССР 

Обучение детей с умствен· 
ным развитием выше сред· 

него, взятое как культур· 

ный метод, эффективный в 
странах, вступивших на 

путь промышленного раз· 

вития 

Специализированное усо· 
вершенствование препо:nа

вателей средних школ по 
естественным наукам и ма· 

тематике 
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обозначение 
аsтор'а и 
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Япония 
Alfг лийскиlf 
К/91 

США 
Англиliский 
К/93 

СССР 
Русский 
К/98 

Финляндия 
Английский 
Н/10 

Автор(ы) 

Тадаши Ин'}' мару, за·ведующю1 отде· 
лом технического образования Yn· 
равления высшего ·образования и 
науки Министерства просвещения, 
Токио 

Адам С. Скапс~mй, инженер, д·р фи· 
лософи.и, со11ру;днкк Института чер· 
ной .металлу.ргии (Лондон), Амерн· 
капекое агентство содействия эконо· 
мическому развитию в Лагосе (Ни· 
герия) 

Н. М. Жаворонков, профессор, док· 
тор технических наук, ректор Мое· 
ко векого хн мико-технологического 

института ~мени Д. И. Менделеева 

Лео Тор!*вист, профессор, Хельоинк
ский университет 

Заглавие · 

Спец~ализированное OQY· 
чение как сре~ство уско'~ 
реннога создания научных 

и · технологических кадров,•· 
включая. педагогический 

. переопал 
Подготовка специалистов 
для обеспечения экономи· 
чески раэививающихся стран 

Африки основными научны-
ми и техническИми кадрами 

!-

Системы и методы подго· 
товки н·нженерных н науч
иых кадров для химической 
н родственных отраслей 
промышленности 11 науки 

Как удовлетворить наста 
тельную потребность р 
!jающейся страны в ~т<•ти.l-'• 

стических данных 

ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНОй И TEXHИЧECJ<OFI РАБОТЫ В РАМI(АХ 

Индия 
Аиглиliский 
К/21 
Гана 
Английский 
К/30 
"Бразилия 
АНГЛ11ЙСКИЙ 
К/36 
США 
Англиikкий 
К/92 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

К. 2. 1. Задачи и место науки и техники в общем обраэоваf!'ИИ 

А . С. йоши. Пенджабский универси· 
тет, Шаидигар 

Ф. А. Куфуор, w.дъю!I<J\Т профессора 
химии Университета науки и техники 
имени Кваме Нкрума, Кумаси 
Жозе Рейс, профессор (в отставке) 
университета Сан·Паулу и универ· 
ситета Макензи, Сан-Паулу 

Гарри К. Келли, заместитель дирек· 
тора по вопросам образования и 
международных отношений, Нацио· 
нальный научный фонд, Вашингтон 

Общее и техническое обу
чение в начальных и сред · 

них школах 

Цели и роль наук-и и тех
ники в общем образовании 

Место естественных наук и 
техники в общем образова· 
нии 

Принцилы и 
рабОТКИ ВСЕ~ООЪеiМЛIQШlеИ 

проrраммы, на"'""н''""" 
на улучшение 

естественных наук 

К. 2. 2. Новые научные подходы к составлению учебных проrрамм 

Гана 
Английский 
К./2 
Франция 
-<f>ранцузский 
К/31 

Япония 
Английский 
К/37 
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начальных и средних школ 

Бэз.ил Х . Г. Чаплин, университет Га· 
ны, Аккра 

Анри Пьерон, Национальный инсти· 
тут д•lЯ изучения работы и профес- · 
сиональиой ориентировки, Париж 

Катсуми Нишимура, · заведующий 
секцией обучения в школах второй 
сту.пени, Бю.ро обучения в школах 
первой и вт.орой ступени, Ми.нистер· 
ство n•росвещеи·ия, Токио 

Перестроi\ка учебных 
грамм начальных и 

них школ и технику 

Важность предвар"т'' ncun•" 

подготовки для создан 

кадров в 

странах . J 
Новые прию.~:ипы составле
ния учебных программ для 
школ первой и второй сту· 

лен н 
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rl. Страна, язык 
автора и 

Qбозначение 
( EiCON F.39/ ... ) 

р 

Ватикан 
'!;Французский 
'К/47 

Аргентина. 
Испанский 

<J,K/62 

"':Швейцария 
Франuузский 

"r'K/76 
Италия 
Французский 

' К/78 

Автор(ы) 

·Досточтимый. отец Кэген, Иностран
ные миссии,. Париж 

Ан:дрэс Валейрас, граж:данский ин
женер, Национальный совет по науч
ным и техническим изысканиям, Буэ-
нщ-Айрес · 

Профессор Жан Пиаже, Женевский 
университет 

Проф., :д-р д!нна Лоренцетто, вице
президент Национального союза 
борьбы с неграмотностью, Рим 

Заглавие 

Требования к составлению 
программ по среднему об
разованию rв ст-ранах, став 

ших на путь быстрого раз
вития 

Организация обучения ма
тематике и естественным 

наукам в школах второй 
ступени 

Значение психопедагогики, 
опирающейся на психоло
гическое развитие ребенка 

Всемирная кампания по 
ликвидации неграмотиости 

/\:. 2. 
~~ 3. Спец·иализиро.ванное лланирование, 1касающееся по:дготовки в технических 

~школах, высших технических учебных заве:дениях и университетах 

'·США 
Английский 
К/86 

США 
Английский 
К/88 

Италия 
Английский 
К/89 . 

Италия 
·:днглийский 

К/96 

Уру.гвай 
Испанский 

К/4 
,Ни:дерлан:ды 
Английский 
К/8 

1 
ОАР 
Английский 
К/9 

Джон Р. Майер, :директор, Амери
канская ассоциация помощи прогрес

су науки, Вашингтон 

Боуэн К. Дне, заместитель :директора 
по кадрам научных работников и об
разования Национального научного 
фон:да, Вашингтон 

· Профессор Чириако :д'Элиа, Гене
ральный инспектор по физике, Ми
нистерство п·росвещения, Рим 

Профессор К. А. Кавалли, инспек
тор 1-го класса 
Д-·р Э. Кавалларо, Генеральный ин
спектор, МИнистерство народного 
просвещения; Рим 

Хосе Л. Сал~, инженер-агроном, тех
нический инспектор, Уругвайский 
университет тру:да, Монтевидео 
В. Шермерхорн, доктор, профессор, 
декан Международного учебного 
ценl'ра по аэросъемке (IТС), Делфт 

Али Шоэб, доктор философии, рек
тор Алексанgрийского университета 

Программы улучшения изу
чения в начальных школах 

естественных наук и мате:. 

матики 

Программы улучшения изу
чения в средних школах 

естественных наук и мате

матики 

Опыт работы передвижной 
физической лаборатории в 
высших учебных заведениях 
Сицилии 

Подготовка научных и тех
нических, а также препода_

вательских кадров Италии 

Профессиональное обучение 
в рамках общего образова
ния 

Специализированное обу
чение в целях ускорения 

подготовки руководящих 

научно-технических кадров 

и преподавате~ь.ского со

става 

Специализированное пла

нирование подготовки в 

технических школах, выс

ших технических учебных 
заведениях и университе

тах 
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Израиль 
Английский 
K/fO 
ОАР 
Английский 
К/11 

Чехословакия 
Английский 
К/12 

Индонезия 
Английский 
KJIЗ 

Соединенное 
Королевство 
Английский 
К/17 

Бразилия 
Английский 
К/ 1 8 

Бразилия 
Английский 
К/19 

Венгрия 
Французский 
К/23 

Индия 
Английский 
К/28 
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Автор(ы) 

Шрагга Ирмей, ·профессор, вице-nре
зидент «Technion» Израильского тех · 
wического ·иисти-гута, Хайфа 

С . А. Хузайин, доктор философии, 
ректо.р унlliверситета в Асьюте 

Инженер Антонин Богач, директор 
Института профессионального обра· 
эова-ния, ГЪрага 

Р. М. Соемантри, доктор, п.рофессор 
химико-инженерного факультета, уче
ный секретарь Бандуигекого техноло
гического 11нстнтута 

С. Мэки, nрофессор, магистр техни
Ческих наук, доктор философии. 

чле.н-корреспондент Института граж· 
данекого строительства. член Инсти
тута ннженеров1строителей, nрофес; · 
сор инженерного дела в Тайку, декан 
факультета архитектуры н инженер· 
ного строительства Гонконгского 
у н и верснтета 

Яuек П. Горецкий, профессор аэро
динамики 

Хосе Т. Сенисе. адъюнкт-профессор 
элект.рон·ики, Технологический авиа· 
ционный институт в Сан-Хосе дос 
Камnос, штат Сан-Паулу 

Аннсно С. Тейхейра, Генеральный се
кретарь национальной кампании эа 
nовышение УР.Овня подготовки высо

коквалифицированного · персонала, 
Рио-де-Жанейро, Бразилия 
Дарен Рнбейро, ректор университета 
в БраJЗИЛJИа 

Д-р Янош Холло, инженер, профес
сор Технического университета, Бу
дапешт 

Дж. К. Хандирамани, член Институ
rа инженеров, советник no техюrче· 

скому образованию при правитель· 
стве Индии, Нью-Делн 

Дж. К. Дейл Уонтлuнг, доктор фи
лософии, главный советник по вопро
сам образования Американского 
агентства международного развития, 

Нью-Дели 

Заглаоие 

.. 
Подготовка инженерных 
кадро~ в Израиле . .., 

Характеристика структуры '
современного университета 

на примере нового универ·, 

ситета в Ассиуте 

Подготовка средних техни
ческих кадров ... 
Подготовка научных н тех
нических кадров: сотру дни

чество между Бандуигеким 
институтом технологии н · 

I<ентуккским университетом ,.. 
в Лексингтоне (США) (nо· t-
nрограмме nомощи слабо- \._ 
развитым странам) 1 · 

Единый подход к nробле· . . 
мам техН!rческого образова-, 
ния и подготовки в слабо:" 
развитых странах 

Некоторые nроблемы под
готовки IIНЖенерно-техннче

ских r<адров в раэ·виваю-' 
шихся странах 

Уннверс1rтет в Бразилна 

Подготовка технических 
кадров .Ь.ля пище.вой про·< 
мыuтенностн 

' Обмен представителями в 
области образования 

1) 
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~- Страна, язык 
~ автора и 

обозначение 
(E/CONFд9/ ... ) 

t'Турция 
Английский 

·;о;к/29 · 

Венесуэла 
Иаnанский 
К/34 

Япония 
~Английский 
1 К/46 ,.,.. 

, Ватикан 
~Английский 

~.{К/52 
•· СССР 
-Русский 

К/55 

Франция 
Французский 
К/57 

Франция 
Французский 
К/58 

Югославия 
Французский 
К/60 

-Мекоика 
Испанский 
К/65 

Франция 
Французский 

К/67 

Автор(ы) 

Д-р Мурат Дикмен, декан Строи
тельного факультета Средневосточ-

. ного технического университета, Ан
кара 

Рафаэль А. Мартинес, декан факуль
тета фармацевтики, Центральный 
университет Венесуэлы, Каракас 

Тадаши Инумару, директор, секция 
технического об.разован:ия, отдел 
высшего образования и науки Ми
нистерства образования, Токио 

Тео:до.р М. Хесбу.рг, священник, кава
лер ордена ~Крест за выдающуюся 
службу», президент Натрдамского · 
университета, Индиана 

А. Ф. Шебанов, доцент, декан фа
культета экономики и лрава Универ
ситета дружбы народов имени Пат
риса Лумумбы в Москве· 

Л. Ка[]декомм, Гла•вный директор 
высшего· образования, Министерство 
национального образования, Париж 

Ж. Ж. Бретон, главный инженер 
сельскохозяйственной службы, про
фессор Международного института 
высших агрономических наук Среди
зем.номорья, за•ведующий педагоги
ческим отделом, Бiоро развития сель
скохозяйственного производства 
(ВДРА) 

Войин Попович, профессор Белград
ского университета 

Проф. Альфреде Баррера, начальник 
Департамента планирования, Нацио
нальный политехнич-еский институт 

Л. Вейль, декан Гренобльского уни
верситета 

Заглавие 

Обучение инженеров-строи
телей и их пр·офессия как 
общественный фактор 

Подготовка специализиро
ванного персонала и его 

роль в промышлением раз

ви•ии 

Специальная программа 
подготовки специалистов в 

технических школах, техни

ческих институтах и уни

верситетах 

Роль университета в разви
тии слаборазвитых стран 

Опыт создания высших 
учебных заведений в на
циональных республиках 
СССР и РСФСР, ранее не 
имевших своей системы выс
шего образования 

Ориентировка французских 
университетов на высшее 

техническое образование 

Проект реформы системы 
сельскохозяйственного обу
чения в развивающихся 

странах 

Специализированные про
граммы для обучения в тех
нических школах, в инсти

тутах-и университетах 

Место, занимаемое школа
ми и техническими учебны
ми заведениями в системе 

государственного образо
вания Мексики 

Сокращенный курс подго-

-товки специалистов с выс

шим образованием. Подго
товка инженеров с высшим 

техническим образованием 
(DEST) 
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Страна, язык 
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Автор(ы) 

Ж. Лейте Лопес, Бразильский центр 
физических исследований, Рио-де-

1 

J 
Заглавие 

Проблемы и перслективы ·• 
научной .подготовки инже· 

Бразилия 
Английский 
К/68 •. Жанейро н еров . в Бразилии ,.. 
Украинская ССР 
Русский 
К)70 

Мексика 
Иоланекий 
К/72 

СССР 
Русский 
1(/73 

Франция 
Французский 
К/8 1 

Аргентина 
Испанский 
К/82 

СССР 
Русский 
К/99 

к . 2. 4. CpeutCТiВa 

Франция 
Французский 
!<М5 

Чили 
Испанский 
К/22 

Португалия 
Английский 
К/27 
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Ю. Н . Даденков, член-корреслондент 
Академии. наук Украинской ССР, ми
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него специального образо
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nерсонала 
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Подготовка кадров и ин
формация в области градо
строительства 

Мануэль Садоский директ-ор Вычис- Изменение традиционной 
лнтещ;ного ннсти11~та университет в структуры университетов., 
Буэнос-Айресе 1 Анализ оnыта, лроведенно

го в Латинской Америке 

Профессор А. Д, Jлександров Система университетского 
образования н методы обу; 
чения сnециалистов в уни

верситетах СССР 

связи кwк техннч ,кое орудие ·в ·.n:еле образования для ·разрешения 
конкретных npoF,,eм ')Jазвивающихся стран 

Роже Жинест, нач~льник Управления Исnользова·иие телевидения 
nедагогических исqледованнй по раз- в системе сельского обра-
вивающимся стра/кам при Нацио- зования 
нальном педагогиlf
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лики Берег Слоно ой Кости, Ванв 
(деларта-мент Сень 

Эрнан Поблетэ В~ас, начальник от
дела Преnодаванн по радио, Инсти
тут обу'J_ения се ьского населения, 
Сантьяго 

Антонио Карлос еонидас 

Ау дно-визуальные 
и методы обучения сельско
го населения . 

Применеине аудио-виэуаль· 
ных СRедств при начальном 

обучении в Португалин 
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;;-Марокко 
Французский 

i"'K/33 

Бразилия 
Английский 
К/45 

-~ 

·~r-испания 
Испанский 

К/50 

-~Яп~ния 
· Английский 
'К/51 

ЮНЕСКО 
Английский 
К/75 

Италия 
Французсrшй 
К/77 

США · 
Английский 
К/87 

Италия 
Фра·нцузский 
К/90 

Автор(ьz) 

1'-\устафа Занмн, Бюро аудио-визу
альных средств, Верховный комисса
риат по делам юношества и сnорта, 

Рабат 

Пауло Хозе Пардал, инженер, про
фессор Национальноli технической 
школы Бразилии и Технической шко
лы штата Рно-де-Жанейро, бывший 
директор Национального центра про
изводителЪиости nромышленности и 
GEPI 

Иполнто Эсколар Собри.но, лицен
цнат философии и гуманитарных 
наук, библиотекарь, секретарь иссле
довательского отдела Комиссариата 
по делам культуры, Мадрид 

Судзо Огава, начальник сек!J.ИИ зву
ко-зрительных средств просвешения, 

Бюрб общественного образования 
Министерства просвешения. Токио 

Р. Мейберн, отделение естеств'еиных 
н-аук, IOI-IECKO, Париж 

Д-р Сандро Фе Д'Остнави 
Д-р Паоло Бальбо 

Томас Дж. Уилсон, директор изда
тельства Гарвардекого университета, 
Кеймбридж, Массачусетс · 

Уильям Э. Сполдинг, президент фир
мы Хоутон Миффлин, Бостон, Масса
чусетс 

Дейтус К. Смит (младший), прези
дент J<нигонздательской фирмы 
«Франклин», Нью-J!Iорк 

Фабио Коэентини, Министерство.тру
да и социального обеспечения, Рим 

Заглавие 

Аудио-визуальные средства, 
· применяемые для элемен

тарного обучения и. повы
шения профессноиального 
уровня 

Применеине наглядных по
собий при подготовке тех
нических специалистов по 

организации роста промыш

ленного производства 

Средства связи как техни
ческие ору дня распростра

нения знаний, необходимых 
для разрешения конкретных 

проблем раэвивающихся 
стран 

Техника связи на службе 
просвещения ·в развитых 
странах 

Новые методы преподава 
ния наук в слаборазвитых 
странах 

Новые методы подготовки 
кадров в сельских местнос

тях 

Книги н экономическое раз
витие 

Применеине телевидения 
для цемй образования 

ДОКЛАДЫ ДОКЛАДЧИКОВ 

Обо3н.ачение 

RR.I ( В ) 

RR.2(B) 

В. ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ 

Заглавие доклада 

Теиденц.ии народонаселения 

Людс.кие ресурсы 
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RR.9(B) Новые системы профессионального обучения и пронзвФдствеииого 
ученичества 

Раuнональное управлен·це Jt методы его усовершенст,вования как 
один .нз факт.оро.в, обеспечнваюшнх тех-нический nporpecc 

RR.I4(Б) 

RR.22 (Б) 

RR.32(Б) 

R:R.ЗЗ (Б) 

Методы оценки лю.!l,окнх ресурсов. Прогнозы в отношении потребное- .., 
тей у иекоrорых кагегорн~ ученых н технических специалистов 

Значение занятост-и nри использовании науки и техники в слабораз · . ., 
витых ст.ранах 

Пр.нмененне науки .и техн·икн к условиям, существующим на месте 
работы 

К. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ 

RR.39(К) 

RR.43(K) 

RR.78(K) 

RR.79(K) 

RR.82(K) 

Роль средств связи в распространени.и образования в nр.именен·ии · к 
сnец.ифическим требованиям разных стран (система образования) 

Оnециалнзированиое обучен.ие в технических учебных заведениях '' 
способы ускореиия по.дгоrовки научных и технических ка!дров, в том 
числе nреnодавателей 

Подготовка научных и техн.нческих кадров 

Сnециализированные nрограммы обученИя в техН!Ических вузах и уни 
верситетах 

Объем н место, занимаемые наукой н техникой в снетеме общего 
образования. OcoбeiiHOCTII но·воrо nодхода к составленню учебных 
nрограмм для начального и средиего образования 

ДОКУМЕНТЫ , ЦИТИРУЕМЫЕ В ДАННОМ .ТОМЕ, НО 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПУНКТАМ А, С, D, I, J , L 
ПОВЕСТКИ ДНЯ 

ОБЩИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Страна, ЯЗt>tК 
мтора и 

обозначение 
( E/CON F.39/ ... ) 

ЮНЕСКО 
Английский 

1/27' 

Соединенное 
Королевство 
Английский 
L/12 
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Автор(ы) 

Профессор Б . Коеда, Департамент 
естественных наук, ЮНЕСКО. Па-риж 

L. СРЕДСТВА СВЯЗИ 

Джан Скаnхэм, руководитель отде
ла nедагоrflческнх nередач·, Британ
ская радиовещательная корnорация, 

Лондо11 · 

Заглавие 

Роль науки в освоении при
родных богатств . 

Образование 
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~ЮНЕСКО· 
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~L/25 

\;\ 

Автор(ы) 
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Стэнфордском у,ниверснт.ете, н 

Джеральд В. Винфннд, сотрудинк 
отдела главных средств связи при· 

Американском агентстве между!fа· 
родного развития, Вашингтон 

Новые массовые средства 
nроевещемня н ннформанин 
на слу.жбе экономического и. 
социального проr:ресса. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
h 

"''БраЭНJ.IИЯ 
АнrлнА'скиii 
А./120 

оед11ненное 

оролевство 

нглнйский 
Д7 

вецня 

нглийскнй 
/155 

У":'I>IНИЯ 
'нглнйский 
/400· 

ША 
иглинекий 

/155 

. А. ПРИРОДНЫЕ PECYPCol 

Отон Леонардос, Министерство ·про· 
свещення, Рио-де·Жанейро 

Виктор Лейнц, университет штата 
.Сан-Паулу 
Альфред Боденлос, rеолоrнчесkнй 
надзор. США, Рио·де·Жаиейро 

С. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯйСТВО 

Франк Коллннс, начальник отдела, и 
Тьен·Су·Лу, специалист по пропа~ан· 
де, от.дел аrроnропаганды, Кнтайско
а~tериканская объединенная ко~шс
сия сельского восстановления, Тай· 
бэй. Таiiвань 

А . Сторрар, бакалавр, заместиtель 
директора Управления сельского хо .. 
зяftства, Найроби, Кения 

Артур Хансон, Институт животно· 
водства Виад, Элдтомта 

Д·р Эльnидио В. М'унсаяк, замести· 
тель директора, Бюро no развитию 
сельского хозяйства, ]tелартамент 
земледелия и естес:rвенных богатст.в;· · 
Манила 

Академик, профессор Василе Малин· 
ский, Бухарест 

Программа nравительствi 
Бразилии по rеолоrнческо· 
му образованию и ее связь 
с развитнем национального 

естественнонаучного обра· 
эоваиия 

Агроnроn<!ганда при. no· 
средстве ,объединений сеJ]ъ·· 
ских хозяев · иа Тайване 

Планова я организация фер· 
мерскнх хозяйств. Место 
института по nодготовке 

фермеров. в развнти11 сель· 
скоrо хозяйства · 
Эксnерименты и·а однояйце·· 
вых близнецах круnного ро· 
гатого скота 

Развитие сельского хозяй· 
ства н nponaraндa рацно· 
нальных методов хозяi!ст· 
iюв·ания 

Вопросы раэвнтия сельско· 
го хозяйства в соответствии· 

. с развитием, ост.а·льных от· 

раалей· народног.о хозяй·· 
ства в процессе экономиче

ского роста 

D. ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

Говард В. Джоисон, декан Школы 
уnрамения лромышленностью nри 

Массачусетс<:ком технологическом ин
ституте в Кеiiмбридже, штат Масса· 
чу сет с 

Плановая nодготовка PYJ:!O· 
водящих кадров в странах,. 

вставших на nуть ннду· 

стриализацнн 
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J. МЕЖдУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ 
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L. СРЕДСТВА СВЯЗИ 
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юМi' '<Jjакультет, университет Айи 
Шамс, Каир 

Салах Амер, бакала·вр наук, Гене
ральный директор Управления по те
левидению и радиовещанию ОАР, в 
сотрудничестве с инженерами Али 
Абу·Кандил и Абдель Латиф И. Ах
мед 

Ф. Уотс, отдел .nросвеще~~оия Австра
лийского комит~та радиовещания, 
Сидней 

Арман Гайар, главный инженер свя
зи, начальник Упр(!вления по радио
оещанщо . и телевидению Франции , 
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Вернон Бронсон, . •дя.ректор мау.чно
исследовательскоrо бюро Нацио
нальной ассоциации учебных радио
передач, Вашингтон 

Вернер Г. К. Шольц, технический 
консультант Бюро печати н инфор
мации правительства ФРГ 

Препятствня на пути пла·,. 
ннрования народного про

свещекия в развивающихся '
странах 

Сопротивление техническим" 
нововведениям и приспособ
пение к ним r

Подготовка- плановиков и '~' .l 
nомошь иностранных спе

циалистов при планирова

нии развивающейся эконо
мики 

Унификация и развитие 
информационной деятельно
сти с помощью телекомму

никаций 

Методы рззвития радиове 
щания 11 рад11оприема 

У лучшеи не преподавания 
nутем использования школь

ного радиовещания 

Условия внедрения телев . 
деиия в развивающихся 

странах 

Модель для исnользовани 
новой системы связи в ·СО 
временных методах обуче 
ния (nример из nрактики 

Методы улучшения прием 
радиоnередач 
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Национальное 
и региональное планирование 35· 
развитие, пра.ктические вопросы 183 

Национальные расходы на научные ис· 
следования 46 

220 

i 
Национальный доход /8, 20, 22, 28 , J 
Неграмотиость 4, /0, 13, 26, 29, 157, '.1 

u;1, 180 
борьба 132, 135, 163, 171 
ликвидация 45, 64, /01, 107, /28 

Недостаток возможностей информа-
ции 174 

Новая система ученичества 97 
Новые 
методы и техника) образования 
школы /28 . 

о 

Оборудованне для научного восnита
ния в младших классах 68 

Образование 28, 63, 180 ~ 
взрослых 4, 38, 45, 64, 81, 93, 1/9, 

128, 131, 133, 134, 136, 140, 148, 167 
всеобщее /, 4 
начальное 39, 44, 48, 64, 162 
высшее 44, 45, 60, 80, 81, 123. 
долгосрочное планирование 50 
достижения 26 
единство научного и технического 101 
значение 24, 63 · .1 
массовое 2 ,. 
н~родное 14, 85 
научно-исследовательские центры 93 
неофицнальное 139 
общее 96, 97, 106, 108, : 118, ./82 
плани рование 2, 36, 42, 43, 47, 53, 59, 

119 
по радио и телевидению 79, 95, 161, 

166, 170 
nоощрение 46 
постановка 2 
потребности 37, 40, 44 
nроблемы 36, 38, 72 
программы 55 
простых ,,юдей 25 
nрофессиона.чьное. 1/8. 
расnростра1·1енне 137, /39 · 
расходы 40 ' ' ' 
реформы 48 
сельскохОЗ!fЙственное 38, 55, 136 
систематизированное 161 
системы 43, 168 
среднее 44, 62, 71, 74, 75, 123," 143 
средства 168 
техннэаuня 160 
трудящнхся /40 
улучшен~:~е каче<:тва 157 
учет времени 49 . 

Обслуживанне медиuнн~кое 10 
Обстановка детских лет 6/ 
Обучающие машины 145 
Обучение 

без преnодавателя· 162• 
взрослых 128 
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1 
1 

в слаборазвитых странах 83 
заочное 37 
наглядно-звуковые средства 157, 162 
национальных кадров 5 
обязательное национальное 135 
программ.ированное .167, 175 
программь1 технических вузов 1/0 
профессиональное 2 
свободный тип 113 
системы 13 . 
трудовым навыкам 96 
ускоренное 99, 116 

Общеобразовательна-я школа 98 
Общинное слушание радио 163, 167 
·опытно-показательные. центры .137. 
Ортодоксальная экономнч'еская · тео-

рия 23 

n 
Парлар М. Н. 62, 76, 112 
Планирование 
использования телевидения 168 
научно-исследовательской·· работы 46 
обеспечения рабочей силой 96 

· подготовки научных работников и 
преподавателей •высших учебных за· 
ведений /// 

профессиональной подготовки 100 
экономическое 42 

Планы 
всесторонние национальные 26, 27 
долгосрочные 36 
национальные 41 
ускоренного экономического и соци

ального развития 3, 28 
ПедагогиЧёские 'курсы 45 
Повышение квалификации 
на производстве 99 
преподавателей 162 

Подготовка 
без отрыва от производства 135 
инструкторов 134 
кадров 121 

в разных странах 32 
взрослых людей 110 
ыетоды 95 
научных и тех·нических работников 

30, 31, 175 
преподавателей 4, 93, 142 
прогнозы 120 
различные типы 97 
расходы 119 
система 126 
централизованная 96, 100 

квалифицированного персонала 134 
национальные программы 160 
педагогов-ин»Сенеров 143 
профессиональная 108 
адекватная система 99 
гибкость системы 101 

j идеальная система 99 
ме»Сдународный центр 
ГО 11ИПа 125 

пqвышенно-

молоде»Си 106 
, общественная 104 
общий план 107 · . 
стандартные образцы 105 

специалистов средней квалификации 

14 
. управляющих 149, 151 

Полиграфические училища 177 
Полуквалифицированные рабочие 110 
Помощь 
'вло»Сением капитала из·вне 21 
займами 16 1 

• 1 преподавателю в его работе 175 
техническая 15, 16 

Посещаемость школ · 72 
Пособия 
·визуально-слуховые 121 
наглядно-звуковые 107, 157 
наглядные 131 
программированные 166 

Потребности в рабочей силе 51 
Предпрофессиональная подготовка. 106 
Проблема · 
среднего технического персонала 116 
учебного оборудования 176 
языка обучщшя 73 , 

Проблемы методологические 40 
Прогнозы потребностей в квалифици-
рованных работниках 119 

Црограмма технической помощи 126 
Программы развития 4 
Прогресс экономический 30 
Продолжающийся процесс образования 

'129 . 
Продол»Сение учебы 98 
Продукты питания 12 
Производство человеческих лиuностей 

63 
П росветительное 
радиовещание 157 
телевидение 157, 164 

Пiросветительные курсы, серия 141 

Р, 

Работа в мастерской 108 
Рабочие университеты 136 
Развитие 

, слаборазвитых стран 1, 2 
средств информации 158 
управления 149 

Разору»Сение 21, 22 
Разрыв ме»Сду развитыми и слабораз
витыми странами 11-14 

Распространение культуры среди сель
ских »Сителей 172 

Рейс Ж. 4, 59, 63, 75, 147, 190 
Ремесленные училища 102 

' 
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СаГ! Ф·. Т. 11, 108 
Самообучение 160, 162, 1,66 
Самоусовершенствование управпения 153 
Связь высшего обраэоваю1я и иссле-

дователыжоii работы 88 
Система ВЭЗИNОПОМОЩИ /8 
Современные школы !Об 
Сокращение рабочег-о дня lf8 
Сопротивление тех.ннческнм из•!енеНII· 

ЯМ fJf 
Специалисты 
nолнтехю1кн 109 
преподавател11 147 

Способность детей к абстрактному 
мышлению 66 

Сред11эемноморскнii региональный nро-
ект 40 · 

Средний сепьскохоэяйст,веиный инсти-
тут 137 

Средняя продопжllтеnыlость жизни 10 
Средства 
fiНформацю1 173 
связи 4 

Cтиneндftll 43, 45 

. т 

Телекпуб 172 
Тематический фильм /65 
Техники J 17 
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Технический опыт 33 
Тэкер М. С. б, 29 

у 

Ускорение подготовки взрослых 102, 134 
Урожайность 12 
Учебники /77 
Учебное оборудованне 145 ~ 
Уяснение важности человеческого фак-
тора 20 

х · 

Харбнсон Д. Х. 35, 63, 122 

ц 

Цели начальной стадин обучения 67 

ч 

Чаt1ЛНН Б. г. nж. 53, 68, 69, 145 
Частичный отпуск /07 
Человеческий !фактор 27 

ш 

Школы, инженерные 112 
Шэб А. 5, 82, 103, 125 

э 

Этапы умственного развн~ня р~бен-
ка б/ 

, 
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'Наука и т~хник.а 
для развнтия · 

1 

СОДЕРЖАНИЕ СЕРИИ 
' 

:(8 т.омо~) 

i ТОМ 1. МИР .ОТ.КР.ЫВАЮЩИХСЯ ВОЗМОЖЫОСТ.Е.й 
J . 
~ Вв~д~~ие : 
J ч:ас.т.ь 1. Ме~;~.яющийся мир. Г.лава 1. Пл.анета :~емля; Гл.ава .2· .. .В.ремя 
· бол.i!ШИХ ожида·ний; Глава 3. Семья .в сбqре.; Глав.а 4 .. Обзор с~щес·твую· 
; щих воЗможностей. · , 
1 

Часть JI. ,Кон.ф.ерен.ци_я за работой .. Г .ла13.а .5. Краткое изложение 
хода зас~даний 12 .секций .А -.L (в соответствии с ,1 2 п_у.нкта.ми ·пов,ест.Jш 

' дня). . · 

j 
Част.ь .fll. Предстоящие задачи. Глава 6. Трамnл.и.н; .Гл.ава 7 . .Необ-

1· 

ходимо исnользовать возможности. , . 
Предм.етно-именной указат.ель, соде_ржа.ние .восьм.и томов. 

. . 

ТОМ 1 I. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Часть /. Ориентиры и перспективы. Глава 1. На nороге изменений; 
Гл:ава 2 . . Наши nерсnективы; .Глава 3. Вы@др ·курса. 

Част.ь 11. Водные ре:с_·у.рсы. ,[лав·а 4. Принциnы исnользования вод
ных ресу.рсов; Глава 5. Расnредел·ение рес-у-рсов; Глав·а б . ОсВФение всеrо 
водногоiбассейиа. · 

Часть III. Минеральные ресурсы. Гла•ва 7. Принципы исi:ю:льзова·ния 
м_ин~ральных ;ре.сурсов; Г.лава 8. МетоЛ:ы !геоnоr,ической р.азведки и обо
г.ащения ру.д; Глав.а 9. Добыча p~:l( :и :их : обр:а.@о:r.ка; Глава 11'0. Юхрана 
~инеральных ,рес.урсов. . 

Часть /.V . . Энергетичесюtе .р.есурсы. Г.л ав·а 11. П::~инцил.ы ,и,сiЮ:IIЬ'ЗО· 
в.ания энергетических ,ресу:рсов,; ·Глава .1 2, Электрическая энерг.и:я·; tГла 
ва 13. Новые источ н-ики энергии. 
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Часть V. Перспективы сотрудничества. Глава 14. Природные ресур- < 
сы в международном масштабе. 

Список докладов и документов, предметно-именной указатель, со
. держание восьми томов. 

ТОМ III. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯйСТВО 

Часть !. Основные положения. Глава 1. Ресурсы и их сохранение; 
Глава2.Изучениепочвы. 

Часть Il. Развитие растительных ресурсов. Введение; Глава 3. 
Улучшение почвы; Глава 4. Максимальное использование земли; Гла- · 
ва 5. Селекционная ра·бота; Глава 6. Защита растений; Глава 7. Лесное~ 
хозяйство; Глава 8. Эксплуатация лесных ресурсов. 

Часть III. Развитие животных ресурсов. Введение; Глава 9. Вьiве- ., 
дение пород скота; Глава 10. Кормление и содержание скота; Глава 11. 
Борьба с болезнями животных; Глава 12. Технология проищюдства мо
лочных продуктов; Глава 13. Развитие мирового рыбного ·промысла; 
Глава 14. Индустриальные и социальные проблемы в рыбном промысле .. 

Часть IV .. Организационные вопросы развития сельского хозяйства. 
Введение; Глава 15. Аграрная реформа; Глава 16. Служба пропаганды, 
научно-исследовательс!}ая работа и обучение; Глава 17. Кооперати·вы, 
кредит, рынк11 сбыта. · . · · 
· ·,Часть V. Индустриализация сельского ~озя'йства: Введе'ние; Гла
ва 18.' Первичная обработка, хранение и переработка сельс'к6хозянеl'-· 
венной продукции; Глава 19. Политика в области питания; Глава 20. Ме- · 
ханИЗация сельского хозяйства; Глава 21. Планирование сельского 
хозяйства как отрасли народного хозяйства ·и образа жизни. · · · 

Список доклаДов, и документов, предметно-именной ·указатеЛЬ, со
держание восьми томов. 

ТОМ IV. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Часть !. Скачок через столетия. Введение; Глава 1. Стратегия про
мышлеинога развития; Глава 2. Вопросы очередности; Глава 3. Роль 
местно~ промышленности; Глава 4. Размещение промышЛенных· пред
при~тии; Глава 5. Рабочая сила и управленческий аппарат; Глава 6. 
Специальные оперативные проблемы. . · · 

Часть II. Структура про.м.ышленности. Глава· 7. Переворот в техно
логии·производства стали; Глава 8. Цветные металлы; Глава 9. Маши-. 
настроение; Глава 10. Химическая промышленность; Глава 11. Методы 
стр_оительства· и строительные материалы; Глава 12. Пищевая промыш
ленно.сть; , Глава 13. Лесозаготовител-ьная промышленность; Глава 14. 
Промышленное развитие в странах тропической зоны. · 
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Часть 111. Транспорт. Введение; Глава 15. Планирование транспорт
ных систем; Глава 16. Шоссейные и же.nезные дороги; Глава 17. Водные 

• пути, воздушный транспорт и тру.бопров9ды. . 
Часть 1V. Средства связи. Введе(iие; Глава 18. Система средств 

распространения информации; Глава 19. Радиовешание и телевидение; 
1 

Глава 20. Подвижное радиооборудован:ие; Глава 21 . Потребности в бу-
дуще~t. j 

1'. Список докладов и документов, nредметно-именной указатель, со-
держание 'вос.ьми томов. i 

' . 
ТОМ V. ЛЮДИ И ИХ ЖИЗНЕННЫй УРОВЕНЬ: НАРОДОНАСЕ-

~ ЛЕНИЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ПР.dБЛЕМЫ ПИТАНИЯ, РАЗВИ-
' ТИЕ СЕЛЬСКИХ РАйОНО~, УРБАНИЗАЦИЯ 

Глава 1. Введение. 
Часть /. Народонаселение. Глава 2. Учет народонаселения; Гла

са 3. Смертность и рождаемость; Глава 4. Будущее; Глава 5. Факторы 
экономического развития. · · · 
· Часть 11. Здоровье, питание. Глава : б. Медицинское обслуживание; 
Глава 7. Статистика.; Глава 8. Принциf1ы пщширования служб здраво
охранения; Глава 9. Психическое здоровье; Глава 10. Научно- исследова
тельская работа; Глава 11. ИнфекционнЫе болезни; Глава 12. Проблемы 
питания. 

Часть 111. Развитие сельских райомв, урбанизация. Глава 13. Миг
рация в города; Глава 14. Условия жизни; Глава 15. Запустение в дерев
не; Глава 16. Индустриализация; Глава 17. Планирование; Глава 1 ~. 
Планирование условий жизни. 

Список докладов и документов, прмметно-именной указатель, со-i держание восьми томов. 

~' ТОМ VI. ОБРАЗОВАНИ!;: И ОБУЧЕНИЕ 

Введение. О чем идет речь в этой книге. 
Часть 1. Затраты на образование и qбучение людей. Глава 1. Обра

зование- первоочередная необходимост~;>; Глава 2. Национальное и ре-
гиональное планирование. . 

Часть 11. Учреждения. Глава 3. От щколы до университета; Глава 4. 
Подготовка кадров (навыки и методы); Глава 5. Обучение взрослых. 

Часть 111. ·Средства и способы. Глав;:l 6. Использование средств ин 
формации; Глава 7. Междунаро.!l.'ное rотруд.н.ичество. 

Список докладов и документов, пр~дметно-именной указатель, со
держание восьми томов. . 
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'FOM VH. НАУ1~А· И FIЛNНИРОВАНИЕ ,. 

Часть 1. Общие положен.ия: Fлава· l . Орr:а:низа.ция и· план-и·рование 
р.азвит.ия ; F.лава. 2. r.Iланирование развит.ия• науки· и. техни•к·и ; Гл·ава 3. 
Те~ни.че~кая.помощь и· межд.унар09].ное сотруд'нмчес:rво~ 

Ча·ст.ь J,J . JJ.лан.ироваыие разв.ит.и.я отделtJн.ых от.раслей эк.он.омик.и. 
Глава 4. Ресурсы; Глава 5. Сел~:>ское хозяйство и народное пита.ние; 
Глава 6, Промышленность; Гл·ава 7 . .ТраН<mорт и' средства. свя·зи. . ... 

Список докладов и документов, предметно-им.енной указатель, со
держание восьми томов. 

ТОМ VШ. ПЛЕНАРНБ.JЕ ЗАСЕДАНИЯ; СПИСОК ДОКЛАДОii\ И • 
ДОКУМЕН[ОВ,УКАЗАТЕЛЬ 

Часть/. Плен.арн.ьtе з,аседан.ия. Повестка дня пленарных заседаний. 
Послания глав государств и правительств. Приветственн-ые обращения 
на первом пл.енарном заседании. Приветственные обращения на втором. 
nленарном заседании. Приветственные обращ·ения на заключительном 
nленарном заседании. Повестка дня по заседаниям. Председател ь и за
меститеЛи Председателя Конференции. Должност~:~ые лица Конферен
ции, nриr.лашенные ораторы и руководители nрений: Секретариат Кон
ференции. . 

Часть 11. Дсжумен.ты и доклады, представлен.н.ые н.а Кон.ферен.-цию. 
Сnисок докладов Генерального Секретаря и Докладчиков Конференции~ 
Список документов Конфереliции. 

Часть 111. П редметн.о-имен.н.ой указатель ·ко всем то.ма.л-t . 
Содержание восьми томов. 




