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Данная статья продолжает цикл работ автора, посвященных управлению разви�
тием профессионализма государственных служащих1.

Управление инновационным становлением и развитием профессионализма го�
сударственных служащих предполагает построение алгоритма процесса продвиже�
ния от реального к социально�инновационному типу профессионализма.

Алгоритм определяется здесь как последовательные шаги, совокупность дей�
ствий, правил, процедур; программа, определяющая способ поведения, исследо�
вания работы, в том числе мыслительной. Особый вид алгоритма – социальный ал9
горитм – определяется как результат социального взаимодействия, глубинная
характеристика жизни социума, тесно связанная с природными циклами; последо�
вательная смена социальных циклов, связанных с государственным и обществен�
ным устройством, развитием производства и рынка, выбором модели организации
и управления2.

Существует два пути достижения цели создания инновационно ориентированно�
го профессионала государственной службы: революционный и эволюционный.

Революционный путь – это радикальное преобразование системы, полностью
заменяющее конструкты и механизмы, обеспечивающие ее целостность и устойчи�
вость. С синергетической точки зрения революция есть итог крайней неравновесно�
сти системы, когда самое слабое воздействие приводит к колоссальным последстви�
ям после пробегания точки бифуркации. Революция есть сверхмощная инновация,
и после нее уровень неопределенности того, что будет дальше и как система бу�
дет развиваться на новом качественном уровне, стремительно возрастает. Вы�
бор революционного пути влечет риски неуспешности или нанесения травмы мо�
дернизируемому объекту – системе государственной службы в целом. Такое положение
дел нельзя допускать, так как система становится устойчиво неравновесной. Сегодня

Управление развитием профессионализма
государственных служащих: алгоритм и механизмы

социально�инновационной модернизации

Д.К. Абакаров, заместитель заведующего кафед�
рой менеджмента, государственного и муниципаль�
ного управления Брянского филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, e9mail: dimaasp@mail.ru



5№ 5 (82). Сентябрь–октябрь. 2013

Образование и власть  ♦
такой риск неприемлем: если развалится систе�
ма государственной службы, которую только от�
строили, то управление в социуме станет невоз�
можным.

Альтернативный путь – это путь эволюцион9
но9модернизационный. Выбор этого пути пред�
полагает минимизацию рисков, социальных из�
держек реформирования.

В настоящее время существует несколько
подходов к классификации модернизационных
процессов. Одна типология выделяет модерни�
зацию органическую и неорганическую3, вторая
– свободно протекающую эволюцию и эволюцию
направляемую, третья – догоняющую (реактив�
ную) и опережающую (проактивную).

Сама модернизация (в понимании отече�
ственных ученых) есть «процесс позитивных из�
менений государства и общества, основанный
на экономических, политических и культурных
инновациях и ведущий в конечном счете к смене
типа его экономической и социальной структу�
ры, политической организации, повышению бла�
госостояния всех слоев населения, развитию
культуры, науки и техники и сбережению приро�
ды»4, а в понимании зарубежных ученых – «про�
цессуальная, открытая самоорганизующаяся
эволюция, в ходе которой развиваются своеоб�
разные и новые элементы. Ее течение в этой пер�
спективе является не запрограммированным, а
конфликтным, амбивалентным и по своим спе�
цифическим результатам – неопределенным
процессом изменений»5.

Социально9инновационная модернизация
профессионализма государственных служащих
– это рациональное целенаправленное измене�
ние фундаментальных оснований профессио�
нального развития государственных служащих,
имеющее целью вывести систему государствен�
ной службы на уровень соответствия запросам
общественной и политической жизни и осуще�
ствляемое посредством механизмов государ�
ственного регулирования.

Направленные изменения в системе профес�
сионального развития государственных служа�
щих всегда вносят новационные изменения в их
социальное и индивидуальное поведение и
функционирование. Инновационные изменения
могут происходить в составе, структурах, функ�
циях, границах системы госслужбы в целом и
конкретных органов исполнительной власти в
частности, а в итоге – влиять на уровень и каче�
ство профессионализма государственных слу�
жащих и эффективность управления.

В отличие от новаций, возникающих и рас�
пространяющихся в обществе спонтанно (диф9
фузия), новации государственных реформ вне9
дряются, то есть обязательны к восприятию и
принятию всеми гражданами, институтами и
органами власти, что предполагает разработку
и применение специфических механизмов инно�
вирования6.

В связи с гетерогенностью персонала госу�
дарственной службы по потребностям, интере�
сам, ценностям, способностям и возможностям

каждого государственного служащего различа�
ется их восприимчивость и отношение к внедря�
емым новациям. Соответственно этому распро�
странение новшеств в системе госслужбы
происходит неравномерно и с различным влия�
нием на состояние различных категорий и групп
должностей. В зависимости от социальной струк�
туры, формирующейся по основанию инноваци�
онной восприимчивости отдельных государствен�
ных служащих (инновационной диспозиции),
модернизация профессионализма может быть в
целом или частично реализованной, но может и
отвергаться государственной службой либо реа�
лизовываться деформированно.

В зависимости от уровня субъекта реформ
модернизационные процессы могут предпола�
гать социальные изменения в масштабах сис�
темы госслужбы на федеральном уровне, на
уровне субъекта Федерации или локально, на
уровне конкретного органа государственной
власти. Успешность или неуспешность модер�
низации может либо укреплять позиции госу�
дарства в социуме, может быть нейтральной
или расшатывать их.

Жесткий вариант модернизации (а догоняю�
щая модернизация всегда жесткая, так как пред�
полагает лишь локальные улучшения) при усло�
вии недостаточно проводимой разъяснительной
и воспитательной работы не будет принят госу�
дарственными служащими в связи с его соци�
альной непродуктивностью.

Вариант свободно направляемой эволюции
не будет принят социумом и политической эли�
той, так как в условиях риска и нестабильнос�
ти эволюционная самоорганизация госслужбы
будет протекать по уже накатанной колее «ди�
кой» самоорганизации, что отнюдь не способ�
ствует завершенности и успешности внедряе�
мых изменений.

Более перспективен путь мягко, нелинейно
направляемой эволюции профессионального
развития государственных служащих, позволя�
ющий обеспечить должное качество професси�
онализма.

Нелинейно направляемая эволюция диверси�
фицирует традиционное понятие «государствен�
ное строительство», превращая его в «выращи�
вание государства». Эта метафора более
адекватно отображает сложность взаимодей�
ствия любой системы со средой, которая посто�
янно изменяется, а изменяющаяся система,
взаимодействуя с другими системами, опосре�
дованно влияет на среду. В таком «текучем поле»
социально�государственных отношений профес�
сионализм управленцев не может жестко «форми�
роваться» или «создаваться», более перспектив�
но сосредоточение исследовательского внимания
на его развитии («социальная динамика»). Заме�
тим также, что решение о реформировании сис�
темы государственной службы всегда принима�
ется внешними по отношению к этой системе
силами, т.е. политическим классом, которому не
всегда удается учитывать внутренние тенденции
развития системы госслужбы.
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♦  Образование и власть
Растущей сложности профессионально�слу�

жебной деятельности государственных служа�
щих более соответствует концепт «становления»
профессионализма как гибкого, текучего дея�
тельностного поля, а также сопряженного с ним
концепта «развития».

Не останавливаясь подробно на философ�
ских и организационных дефинициях данных
понятий, отметим, что развитие профессиона�
лизма следует за становлением и предполагает
локальные совершенствования его состояния,
«достраивание» и «ремонт». Развитие включено
в становление так же, как становление присут�
ствует в развитии ранее появившегося качества.

Подчеркнем, что алгоритм становления про�
фессионализма государственных служащих
ошибочно рассматривать как жестко установ�
ленную и не предполагающую исключений схе�
му постепенно и равномерно восходящего про�
фессионального развития. По сути своей это
социальный алгоритм, рождающийся в резуль�
тате социального взаимодействия профессио�
налов в рамках института государственной служ�
бы с внешней средой. Это способ управления
качеством профессионализма государственно�
го кадрового корпуса, тесно связанный с пере�
устройством государственно�управленческой
системы и общества в целом в контексте слож�
ной социальной динамики. Теории социальных
изменений, социальной самоорганизации и кон�
цепция аутопоэзиса ориентируют нас на разра�
ботку именно такого алгоритма становления.

Становление профессионализма госслужа�
щих – это сочетание самоорганизующихся про�
цессов, которые проявляются спонтанной (на�
пример, посредством опыта) адаптацией к
службе, и управления («постановки» качества).

В поисках оснований для управления разви�
тием профессионализма важным является тот
факт, что его понимание, преломляясь через
призму концептов изменения, становления и
развития, приобретает новое звучание. Станов�
ление и развитие взаимно проникают друг в дру�
га и соприсутствуют друг в друге: этап станов�
ления профессионализма предполагает также и
его развитие (возникшие новации укореняются
и развиваются), а на этапе развития професси�
онализма присутствует становление (рождение
нового). Становление профессионализма пред�
полагает наличие некоей неопределенности,
спонтанного выбора, скачков и связанной с ними
прерывности (нарушение последовательности,
когда в системе госслужбы «распоряжается» бу�
дущее) и т.д. Это предопределяет различные
меры и формы управленческого воздействия.

Становление профессионализма начинается
еще до поступления на службу – на этапе про�
фессиональной подготовки в профильных учеб�
ных заведениях. Подразумевается, что выбор
соответствующего учебного заведения осуще�
ствляется осознанно, проявляясь как нацелен�
ность на государственно�служебную деятель�
ность в качестве основной (главной) профессии.
Центральной категорией данной профессии

является понятие «служба», которая имеет ряд ха�
рактеристик: общих, роднящих ее с любой про�
фессией в классическом смысле слова, и особен�
ных, определяемых спецификой государственной
деятельности. Специфика включения в личностно�
смысловую сферу студентов соответствующего
направления подготовки понятия «служба» изуча�
лась П.А. Баклановым, который на основе обшир�
ного эмпирического материала обнаружил суще�
ствование ряда глубинных проблем уже на этапе
предпрофессиональной подготовки7.

Любой алгоритм управленческого воздей�
ствия, в том числе алгоритм управления станов�
лением и развитием профессионализма, пред�
полагает конкретные механизмы реализации.

Из приведенной выше характеристики соци�
ального алгоритма, определяемого как резуль�
тат социальных интеракций, просматривается
возможность альтернативных путей развития,
нелинейных «скачков» и «разрывов». Следова�
тельно, данный алгоритм предполагает возмож�
ность появления механизмов управления разви�
тием профессионализма. И такие механизмы
появляются, причем двоякого вида.

Первый вид – механизмы, заложенные в ал9
горитме. К ним относятся: 1) профессиональное
образование, 2) законодательное регулирование,
3) управление персоналом государственной служ�
бы, включая разнообразные кадровые технологии.

Второй вид – механизмы, рождающиеся
спонтанно. К ним относятся: 4) «естественный
профессиональный отбор», 5) содействие про�
фессиональной самоорганизации.

Первый механизм (профессиональное обра9
зование) включает в себя следующие компонен�
ты: 1) среднее профессиональное образование,
2) высшее профессиональное образование (ба�
калавриат, специалитет и магистратура), 3) до�
полнительное профессиональное образование.

Второй механизм (законодательное регули9
рование) включает в себя: 1) федеральное за�
конодательство, 2) подзаконные акты федераль�
ного уровня, 3) региональное законодательство,
4) подзаконные акты регионального уровня.

Третий механизм (кадровые технологии на
государственной службе) включает в себя две
группы технологий: традиционные (перечислен�
ные в законодательстве о госслужбе): 1) техно�
логии при поступлении граждан на государствен�
ную службу (конкурс на замещение вакантной
должности, испытание), 2) технологии оценки
профессионального уровня и служебной деятель�
ности служащих (аттестация, квалификационный
экзамен), 3) технологии в управлении профес�
сиональным развитием и карьерным продвиже�
нием служащих (конкурс на включение в кадро�
вый резерв, работа с кадровым резервом,
технологии обучения), 4) технологии превенции
профессионально�служебной деструкции (ан�
тикоррупционная экспертиза, ротация) и инно�
вационные (предполагаемые к пилотной обкат�
ке в 2013 году): 1) прием в электронном виде
документов для участия в конкурсе на замеще�
ние вакантной должности государственной
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Образование и власть  ♦
службы и проведение первичного квалификаци�
онного отбора кандидатов в дистанционном
формате с идентификацией личности граждани�
на, подавшего документы и заполнившего квали�
фикационный тест, 2) формирование института
наставничества, способствующего карьерному
росту служащих, 3) установление квалификаци�
онных требований к профилю образования, зна�
ниям и навыкам, 4) внедрение системы комплек�
сной оценки деятельности государственных
гражданских служащих, в том числе обществен�
ной оценки по отдельным должностям государ�
ственной гражданской службы8.

Четвертый механизм («естественный про9
фессиональный отбор») определяется здесь как
процесс отклика объекта управления на дей�
ствия управляющих, посредством которого в
государственном кадровом корпусе увеличива�
ется число служащих, обладающих максималь�
ной приспособленностью к исполнению соци�
ального заказа и адаптивностью (способностью
гибко реагировать на изменения в этом заказе),
в то время как количество служащих с противо�
положными качествами уменьшается.

Пятый механизм (содействие профессио9
нальной самоорганизации) включает в себя та�
кие компоненты, которые не могут быть навяза�
ны извне, их может реализовать только сам
служащий: 1) профессиональная концентрация,
2) поиск обобщенных смыслов, 3) профессио�
нальная интуиция, 4) профессиональная фанта�
зия, 5) профессиональное озарение.

Разработанный нами социальный алгоритм
становления профессионализма государствен9
ных служащих в контексте социальных изменений
представляется как смена состояний качества
профессионализма; таких оснований насчитыва�
ем семь.

Первое состояние – профессионализм как
индивидуально воспитанная и сформировавша9
яся в процессе образования в человеке совокуп9
ность качеств, позволяющая с полным правом
войти в профессиональную корпорацию госу�
дарственных служащих. Такой профессиона�
лизм рождается в процессе индивидуального
образования и обучения в профильных учебных
заведениях. Здесь начинают формироваться
профессиональные компетенции (они, в частно�
сти, прописаны в федеральных государственных
образовательных стандартах). Критериальной
основой для выбора будущим профессионалом
государственного дела данного направления
образования выступает потенциальная сумма
задатков, врожденных психических сторон лич�
ности, способностей, склонностей, то есть ком�
понентов профессиональной пригодности.

Управление на данном этапе строится, с од�
ной стороны, на создании внешних условий для
развития этих задатков и способностей, а затем
– на формировании багажа знаний, умений и на�
выков; с другой стороны – на учете и поддержа�
нии ресурса самодвижения к знаниям и навыкам
под воздействием эмоций, воли, мотивов, инте�
ресов и потребностей становящейся личности.

Это инновационно ориентированная модель
профессионализации с учетом активной пози�
ции личности обучаемого. Структура и внутрен�
ний механизм данного самодвижения становя�
щегося индивида представляются логическим
продолжением классической триады «знания –
умения – навыки» с учетом того, что: 1) знания –
это информация, которая должна быть освоена
через осмысление, за счет использования сво�
его арсенала мышления; 2) умения – это «живые»
знания, осознанные и освоенные; 3) навыки – это
тренированные умения, маркером которых вы�
ступает эффективная и качественная професси�
ональная деятельность9.

Механизмы управления становлением и раз�
витием первичного уровня профессионализма –
законодательное регулирование (в части уста�
новления формальных критериев профессио�
нальной компетентности) и профессиональное
образование (высшее уровня «бакалавриат» для
претендентов на назначение на большинство
должностей и среднее профессиональное для
претендентов на низшие должности). Важность
обучения и воспитания подчеркивает континен�
тальный (европейский) подход в социологии
профессий. Он же подчеркивает важность инди�
видуальных символических свидетельств про�
фессионализма – дипломов, удостоверений,
аттестатов, которые выдаются по итогам аттес�
тационных процедур по завершении обучения.
Эти документы персонифицированы и подтвер�
ждают, что именно этот индивид владеет имен�
но этой профессией. На этом уровне заклады�
ваются основы индивидуальной идентичности
будущего молодого специалиста: «я – профес�
сиональный управленец». Профессионализм
здесь еще не реализуется в деятельности на кон�
кретной должности.

Данный уровень профессионализма являет�
ся непременным условием, «входным барьером»
при поступлении на государственную службу и
замещении любой должности в органе государ�
ственной власти. Оценивается он посредством
предусмотренных законодательством процедур
в ходе конкурса на замещение должности госу�
дарственной службы.

Второе состояние – профессионализм как
групповое качество. Основоположники социоло�
гии О. Конт и Г. Спенсер часто использовали
организмическую метафору, уподобляя соци�
альное устройство устройству живого организ�
ма из клеток. Впоследствии на этой основе раз�
вивались многочисленные теории социальных
групп. Будучи объединенными в рамках инсти�
туциализированной группы – организации, гос�
служащие формируют групповую идентичность,
которая, в свою очередь, неявно формирует их
самих. Здесь профессиональные компетен�
ции наполняются смыслом и жизнью, сталки�
ваются с требованиями профессии, подвер�
гаются пристальному вниманию и оценке со
стороны других профессионалов, более опыт�
ных, а также подтверждаются в ходе служеб�
ной деятельности.
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♦  Образование и власть
На данном этапе первичный комплекс зна�

ний, умений и навыков, полученных служащим в
период обучения в вузе, начинает развиваться.
Развитие является результатом использования
внешнего управления. Пусковым механизмом
становится законодательная регламентация. В
Положении об органе государственной власти
регламентируется деятельность государствен�
ного органа, очерчиваются рамки групповой
профессиональной компетенции данного орга�
на, в Положении о структурном подразделении
очерчиваются рамки групповой профессиональ�
ной компетенции данного подразделения, а в
личных должностных регламентах служащих
очерчиваются рамки индивидуальной профес�
сиональной компетенции каждого служащего.
Соответственно мы вправе говорить о групповой
профессиональной компетентности: 1) на уров�
не государственного органа; 2) на уровне струк�
турного подразделения и 3) на уровне конкрет�
ного служащего (то, что он в действительности
способен сделать и решить). Групповая профес�
сиональная компетентность и групповая про�
фессиональная компетенция могут по�разному
соотноситься между собой: 1) групповая про�
фессиональная компетентность соответствует
групповой профессиональной; 2) групповая про�
фессиональная компетентность недотягивает до
минимальных требований групповой професси�
ональной компетенции; 3) групповая професси�
ональная компетентность превышает групповую
профессиональную компетенцию. В свою оче�
редь, и компетенция может отставать от требо�
ваний жизни (это часто наблюдается, когда в
связи с интенсивностью социальных изменений
требуется новое видение социальных процес�
сов, или активное вмешательство органа влас�
ти, или недостаточно полномочий для этого вме�
шательства). Тогда формально прописанная в
Положении компетенция становится тормозом
социально�конструктивного общественного раз�
вития. Законодательство также требует от слу�
жащего проходить профессиональную перепод�
готовку и повышение квалификации не реже
одного раза в три года. Во�вторых, подключают�
ся институты дополнительного профессиональ�
ного образования (краткосрочное и среднесроч�
ное повышение квалификации). В�третьих,
кадровая служба государственного органа при�
меняет кадровые технологии: прием в электрон�
ном виде документов для участия в конкурсе на
замещение вакантной должности государствен�
ной службы и проведение первичного квалифи�
кационного отбора кандидатов в дистанционном
формате с идентификацией личности граждани�
на, подавшего документы и заполнившего ква�
лификационный тест, установление квалифика�
ционных требований к профилю образования,
знаниям и навыкам, конкурс на замещение ва�
кантной должности. После этих «входных ворот»
новоназначенному служащему устанавливается
испытательный срок. Смысл его в том, чтобы
оценить уже имеющиеся профессиональные
компетенции и адаптивные способности нового

сотрудника. Уже на этом этапе можно выявить
несоответствие фактического уровня професси�
онализма тому, который был заявлен кандида�
том при поступлении на службу, поскольку даже
самая совершенная система проведения кон�
курса не в силах выявить многие особенности,
которые проявляются непосредственно в слу�
жебной деятельности. Новаторским механиз�
мом управления профессионализмом можно
считать введение наставничества, хотя сам ин�
ститут является несомненной заслугой прежней
системы работы с кадрами в народном хозяй�
стве СССР. Наставничество помогает сопрягать
полученные ранее знания с реальной практикой,
способствует преодолению первоначального
стресса и дискомфорта, а также пробуждению
латентных профессиональных способностей. В
ходе служебного общения состоявшиеся про�
фессионалы неявно транслируют молодым
фрагменты неформальных знаний, мифов, пат�
тернов, полезных для адаптации в бюрократи�
ческом коллективе. Это позволяет новому ак�
тору гармонично встроиться в социальную
конструкцию органа государственной власти.

Данный уровень профессионализма являет�
ся минимальным для замещения должностей
категории «обеспечивающие специалисты»
младшей и старшей групп должностей. На фе�
деральном уровне это, например, должности
специалиста 2 разряда, старшего специалиста
3 разряда в федеральных министерствах. Уже
на этих, самых низких должностях, не предпо�
лагающих принятия управленческих решений,
государственные служащие осуществляют груп�
повое взаимодействие.

Одновременно с развитием вышеупомянутой
групповой компетентности и групповой идентич�
ности происходит становление нового – систем�
ного – качества профессионализма государ�
ственного служащего.

Третье состояние – профессионализм как
системное качество. Хотя в рамках предыдуще�
го уровня мы рассматривали отдельный орган
власти, который вполне можно признать систе�
мой, но сложность его невелика. В полной мере
системные свойства проявляются в сложных и
сверхсложных системах, таких, например, как
система федеральных органов власти или сис�
тема органов власти субъекта Федерации. Здесь
рождается профессиональная система, то есть
ансамбль, состоящий из конкретных органов
власти, их штатных расписаний, профессио�
нально�должностных позиций (статусов, ролей),
которые распределены между государственны�
ми служащими. Все они выполняют свои про�
фессиональные обязанности согласно своему
статусу (опредмеченному в виде администра�
тивных регламентов исполнения государствен�
ных функций и оказания государственных услуг,
должностных регламентов служащих и.т.д.). В
рамках профессиональной системы и индивиду�
альный профессионализм, и групповой профес�
сионализм приобретают новые характеристики
– гомеостаз, эмерджентность, неаддитивность,
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аутопоэзис, и управленческая рефлексия – сис�
тема – наблюдает сама себя.

Особенности механизмов управления про�
фессионализмом госслужащих в системном
контексте таковы. Усложняются механизмы про�
фессионального образования. В системе госу�
дарственной службы институциализируется
подсистема дополнительного профессиональ�
ного образования служащих, в которой образо�
вательные программы дифференцируются: для
руководителей предназначен один тип про�
грамм, для специалистов – другой. Повышение
квалификации и профессиональная переподго�
товка дополняются стажировкой в российских
организациях. Большую роль играют здесь раз�
личные технологии оценки профессионального
уровня и служебной деятельности служащих (ат�
тестация, квалификационный экзамен), а также
конкурс на включение в кадровый резерв, рабо�
та с кадровым резервом, технологии обучения
резервистов. Также здесь проявляется значение
естественного профессионального отбора: вы�
является когорта служащих, обладающих наибо�
лее подходящим набором профессиональных
компетенций, необходимых для выполнения слу�
жебных задач. Эта когорта формируется в про�
цессе служебной деятельности, когда среда «от�
бирает» лиц, способных готовить и принимать
управленческие решения, адекватные социаль�
ному заказу. Служащие, не прошедшие «испыта�
ние в естественных условиях», не элиминируют�
ся из управленческой системы, продолжают
служебную деятельность на текущей должности,
но не включаются в резерв и не могут рассмат�
риваться в качестве кандидатов на замещение
вышестоящих должностей.

Данный уровень профессионализма является
минимальным для замещения должностей катего�
рии «обеспечивающие специалисты» ведущей
группы должностей или категории «специалисты»
старшей группы должностей. На федеральном
уровне это, например, должности ведущего спе�
циалиста 1, 2, 3 разряда, главного и ведущего спе�
циалиста�эксперта в федеральных министер�
ствах. На этих должностях, не предполагающих
принятия управленческих решений, государствен�
ные служащие осуществляют групповое взаимо�
действие в целях «профессионального обеспече�
ния полномочий государственного органа».

Одновременно с развитием системного ка�
чества на этой стадии происходит становление
нового – конфигуративного – качества профес�
сионализма государственного служащего.

Четвертое состояние – профессионализм как
конфигурация. Конфигурация есть выделение из
целостности профессиональной системы сети
профессиональных отношений. Можно устано�
вить закономерности связей и отношений неза�
висимо от того, между кем они возникают, какие
государственные служащие и какие должности
оказываются в этой конфигурации связей и от�
ношений, в каких органах государственной вла�
сти и структурных подразделений эти связи и
отношения реализуются.

Управление на данном этапе может быть
организовано двояким образом. Можно, оттал�
киваясь от метафоры Г. Зиммеля «социальная
геометрия», выявить и воздействовать на «чис�
тые» социально�профессиональные формы вза�
имодействия в конкретных органах власти раз�
личных ветвей и уровней. Можно, используя
метафору «социальная структура» Р. Мертона,
управлять становлением конфигурации профес�
сионального сотрудничества, которая имеет
свои закономерности, не зависящие от того,
организуется ли это сотрудничество в рамках
одного подразделения, или государственного
органа, или в рамках системы государственной
службы субъекта Федерации, или на общегосу�
дарственном уровне. То же самое справедливо
и в отношении других типов социальных измене�
ний (по Я. Щепаньскому); следовательно, управ�
ленческое воздействие выстраивается как содей�
ствие профессиональному приспособлению,
поощрение социально�продуктивного професси�
онального соперничества, превенция професси�
ональных конфликтов, мотивация профессио�
нальной мобильности. Структура отношений
между профессионалами развивается в одина�
ковом контексте, независимо от того, в каком
органе власти осуществляется профессионали�
зация служащего.

Особенности механизмов управления про�
фессиональной конфигурацией госслужащих
таковы. Образовательный механизм предпола�
гает длительную профессиональную переподго�
товку (не менее года), а также стажировку за ру�
бежом. Меняются приоритеты в применении
конкретных кадровых технологий. Наряду с ат�
тестацией и квалификационным экзаменом слу�
жащие, как правило, по итогам конкурса состо�
ят в кадровом резерве не на одну, а на две�три
различные должностные позиции. Усложняется
и индивидуализируется работа с кадровым ре�
зервом, внедряются новые технологии обучения
резервистов. На этом уровне растет значение
естественного профессионального отбора: есте�
ственный ход течения служебных дел не только
закрепляет значение «когорты лучших», но и фор�
мирует в ней ядро инновационно ориентирован�
ных деятелей. Наряду с кадровыми службами го�
сударственных органов активное управленческое
воздействие проявляют специализированные
структурные подразделения по управлению госу�
дарственной службой в федеральных органах ис�
полнительной власти и специализированные орга�
ны по управлению государственной службой в
субъектах Федерации. В частности, на уровне
федерального кадрового резерва (кадрового
резерва субъекта Федерации) становится воз�
можным служебное перемещение служащего за
пределы данного государственного органа.

Данный уровень профессионализма является
минимальным для замещения должностей катего�
рии «обеспечивающие специалисты» главной груп�
пы должностей или категории «специалисты» веду�
щей группы должностей. На федеральном уровне
это, например, должности главного специалиста
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1,2 разряда, заместителя начальника отдела в
департаменте в федеральных министерствах. На
этих должностях государственные служащие
принимают участие в анализе проблемных си�
туаций, разработке и принятии вариантов управ�
ленческих решений, предлагаемых вышестоя�
щим руководителям.

Одновременно с развитием профессиональ�
ной конфигурации качества на этой стадии про�
исходит становление нового – деятельностного
– качества профессионализма государственно�
го служащего.

Пятое состояние – профессионализм как
деятельность. Профессионалы вообще и чинов�
ники в частности вступают во взаимодействие
между собой единственным способом – посред�
ством своей деятельности. М. Вебер обратил вни�
мание на человеческие действия, дела, поступки
как основной, исходный материал, из которого
формируются все общественные явления, связи
и системы. Управленческая деятельность имеет
свою специфику – это метадеятельность, или де�
ятельность по упорядочению деятельности дру�
гих индивидов. Профессионализм здесь можно
определить как сложный конгломерат, складыва�
ющийся из управленческих действий и послед�
ствий этих действий. В ходе профессионально�
служебной деятельности чиновников, когда идет
накопление и обобщение опыта деятельности,
вырабатываются различные способы, техноло�
гии, алгоритмы, образцы. Профессионализация
осуществляется таким образом, что вбирает в
себя репрезентацию социальной системы, кото�
рая, служа напоминанием о прошлых событиях
(управленческих актах и ответах на них), вносит
модификации в ее осуществление в будущем.
Появляется управленческая рефлексия второго
порядка – образ системы влияет на состояние
системы.

Механизмы управления профессиональной
деятельностью госслужащих детально излагают�
ся в законодательстве и локальных нормативных
актах. В частности, минимальные стандарты ка�
чества исполнения профессиональных служеб�
ных обязанностей описываются в регламентах
предоставления государственных услуг и испол�
нения государственных функций, а также в пер�
сональных должностных регламентах служащих.
В образовательной деятельности актуализиру�
ются краткосрочные образовательные програм�
мы, ориентированные на скоростные изменения
в социальной системе. Используются новые
виды образовательных программ: краткосроч�
ные проблемные семинары, деловые игры, кейс�
стади, мозговые штурмы, работа в малых груп�
пах, исполнение индивидуальных проектов.
Несмотря на известное разнообразие, у них есть
общая черта: они предлагают для решения за�
дачи, подобные по сложности и многообразию
тем, с которыми сталкиваются служащие в сво�
ей профессиональной деятельности.

Данный уровень профессионализма является
минимальным для замещения должностей катего�
рии «специалисты» главной группы должностей

или категории «помощники (советники)» веду�
щей группы должностей. На федеральном
уровне это, например, должности федераль�
ного инспектора в Администрации Президен�
та, референта в федеральных министерствах,
помощника судьи Верховного суда. На этих
должностях осуществляется самая разнооб�
разная профессиональная деятельность, в том
числе и не предусмотренная должностными рег�
ламентами, но осуществляемая как опережаю�
щий ответ на вызовы среды.

Новое измерение приобретает институт на�
ставничества: государственный служащий спо�
собен сам выступать наставником, учителем (в
широком смысле) для приходящих на службу
молодых специалистов. Процесс наставниче�
ства амбивалентен: наставник не только делит�
ся с подопечным «секретами» профессиональ�
ного мастерства, но, анализируя и обсуждая с
ним его успехи и неудачи, может обрести воз�
можности «инсайта», внезапного профессио�
нального озарения, высвобождающего дремав�
шие подспудно резервы интеллекта.

Одновременно с развитием качества про�
фессиональной служебной деятельности на этой
стадии происходит становление нового – куль�
турного – качества профессионализма государ�
ственного служащего.

Шестое состояние – профессионализм как
культурное качество. Еще М. Вебер и Э. Дюрк�
гейм в равной степени обращали внимание на
то, что в каждом человеческом действии есть
определенный смысл, определенное значение;
более того, это значение носит характер «соци�
ального факта», навязанного людям как нечто
обязательное, обязывающее их к чему�то, свя�
зывающее их, и при этом навязанного со сторо�
ны, извне, окружением, средой, в которой они
родились, были воспитаны и живут. Социологи но�
вейшего времени, например П. Бурдье, М. Фуко,
Ж. Бодрийяр, придавали первостепенное значе�
ние культурным аспектам социальной жизни.
Профессионализм здесь определяется как со�
вокупность значений, символов, смыслов, взгля�
дов, правил, норм и ценностей, которыми руко�
водствуются государственные служащие в
процессе профессиональной служебной деятель�
ности, определяющая индивидуальную и группо�
вую идентичность профессионала, участие госу�
дарственных служащих в неформальных группах
внутри формальных групп и формирующая слож�
ную сеть отношений между ними. Формируется
мощный пласт культурных представлений о госу�
дарственном служащем, который является куль�
турным фоном (субстратом) для профессионали�
зации целых поколений служащих.

Управление на данном уровне осуществляет�
ся через инструменты «тонкой настройки»: 1) про�
фессиональные ценности, 2) профессиональные
смыслы, 3) профессиональные нормы, 4) симво�
лы профессиональной служебной деятельности и
5) профессиональный этос. Управление развити�
ем профессиональной культуры государственных
служащих рассматривается как в классических
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монографиях10, так и в диссертационных иссле�
дованиях современных российских ученых11.

На данном этапе получение даже самого каче�
ственного основного и дополнительного образо�
вания актуализируется через самообразование,
самообучение и самовоспитание с возможностя�
ми индивидуального консультирования с ведущи�
ми специалистами в области инновационного
государственного управления (тьюторство),
которое не отменяет, а дополняет фундамен�
тальное и дополнительное образование.
Средствами самообразования, самообучения
и самовоспитания выступают внутренние па�
раметры порядка: 1) профессиональная кон�
центрация, 2) поиск обобщенных смыслов, 3) про�
фессиональная интуиция, 4) профессиональная
фантазия и 5) профессиональное озарение.

Данный уровень профессионализма являет�
ся минимальным для замещения должностей
категории «специалисты» высшей группы долж�
ностей, категории «помощники (советники)»
главной группы должностей и категории «руко�
водители» ведущей группы должностей. На фе�
деральном уровне это, например, должности
главного федерального инспектора в Админи�
страции Президента, помощника заместите�
ля Председателя Государственной Думы, со�
ветника заместителя Председателя Совета
Федерации, заведующего секретариатом су�
дебной коллегии, судебного состава в аппа�
ратах федеральных судов. Эти должности
обычно замещаются специалистами, имею�
щими длительный стаж государственной
службы, «укорененными» в профессиональ�
ной культуре и впитавшими ее неявные цен�
ностные ориентации, транслирующими данную
профессиональную культуру следующим поколе�
ниям служащих. Особо возрастает в этом процес�
се значение профессиональных символов, смыс�
лов, взглядов, правил, норм и ценностей.

Наряду с развитием культурного измерения
профессиональной служебной деятельности на
этой стадии происходит становление такого спе�
цифического качества профессионализма госу�
дарственного служащего, как способность рабо�
тать и жить «в потоке событий». Необходимость
введения понятия «событие» рассматривается
И. Пригожиным как одно из непременных усло�
вий эволюции. Он пишет о том, что суть события
состоит именно в различии между тем, что
предсказуемо, и тем, что не предсказуемо. Со�
бытие ассоциируется им с неопределеннос�
тью12, а неопределенность является основной
движущей силой социальных изменений и ам�
бивалентным источником проблем/возможнос�
тей в системе государственного управления.

Седьмое состояние – профессионализм как
событийное поле. На современном этапе разви�
тия социологической мысли ученые пришли к
согласию о том, что все существующее в социу�
ме – это общественные события, социальные
действия, то есть находящиеся в постоянном
движении, изменчивые и постоянно колеблющи�
еся конфигурации культурно мотивированных

человеческих действий, соотнесенных с дей�
ствиями других людей. Понимание этого прояс�
няется через метафору «фигурации» Н. Элиаса,
«структурации» Э. Гидденса, «становления об�
щества» П. Штомпки и т.д. Такой подход позво�
ляет преодолеть взгляд на профессионализм как
неизменный статичный феномен. Разумеется,
существенные элементы динамичного воспри�
ятия и подхода были налицо уже с самого нача�
ла формирования профессионального корпуса
чиновников. Но, как было показано нами ранее,
развитие профессионализма государственных
служащих трактовалось либо в контексте ре�
волюционных изменений, связанных, в свою
очередь, с эпохальными политическими пере�
менами, либо как линейный и одномерный
(«эволюционный») процесс возрастания сум�
мы знаний, умений и навыков. По нашему мне�
нию, в будущем профессионализация будет но�
сить характер диссипативного процесса, а
задача административно�управленческой сис�
темы – придать ей характер мягко направляемо9
го развития в социально�позитивном ключе.

Управление на данном уровне практически
не содержит в себе «жестких» схем и всецело
проникнуто духом самоорганизации. Государ�
ственный служащий в состоянии самостоя�
тельно отрефлексировать новые вызовы, мо�
гущие угрожать качественному исполнению
профессиональных обязанностей, и самосто�
ятельно выстроить траекторию профессио�
нального успеха.

На данном этапе императив профессиональ�
ного роста реализуется государственным служа�
щим самостоятельно – от получения второго
высшего образования до неформальных встреч�
консультаций с коллегами, специализированных
проблемных семинаров для узкого круга высших
руководителей в ведущих вузах России, в том
числе в системе РАНХиГС.

Данный уровень профессионализма необхо�
дим для замещения должностей категории «по�
мощники (советники)» высшей группы должно�
стей и категории «руководители» высшей и
главной групп должностей. На федеральном
уровне это, например, должности помощника,
советника, референта Президента Российской
Федерации, заместителя федерального мини�
стра, руководителя федеральной службы, фе�
дерального агентства, на региональном уров�
не – должности руководителя, заместителя
руководителя территориального органа фе�
дерального органа исполнительной власти в
субъекте Российской Федерации, заместите�
ля директора департамента, начальника отде�
ла в управлении в органах исполнительной
власти Брянской области. Эти должности
обычно требуют наивысшей ответственности,
так как их замещают лица, принимающие ре�
шения (ЛПР), имеющие дело с постоянным
потоком событий и вследствие этого вынуж�
денные ориентироваться не на стабильность
и неизменяемость, а на подвижность и измен�
чивость внешней среды.
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Сопряжение состояний качества профессио�

нализма государственных служащих со служеб�
но�должностным продвижением в иерархии го�
сударственной службы позволяет предусмотреть
необходимость повышения качества професси�
ональной деятельности еще до назначения на
соответствующую должность.

Несмотря на то, что становление и разви�
тие профессионализма может быть управля�
емым, оно происходит в социальной системе,
порождая наряду с управляемыми областями
области свободной профессиональной само�
организации, и корректируется не только при�
вычными инструментами (например, законо�
дательными актами),  но и внутренними
интенциями развития. Логика самоорганиза�
ции специфична при различном качестве про�
фессионализма, на любом этапе (уровне) его
становления и развития.

Выводы:
1. Социально�инновационную модернизацию

профессионализма государственных служащих
предполагается осуществлять, следуя органи�
ческому пути, с учетом встречного взаимовлия�
ния внутренних параметров порядка и внешних
параметров окружающей среды.

2. Оптимальным представляется путь на�
правляемого становления профессионализма
государственных служащих, представляющий
собой динамическое единство самоорганиза�
ции и управления модернизационными про�
цессами.

3. Направляемое становление профессиона�
лизма представляет собой смену состояний ка�
чества профессионализма:

1) профессионализм как индивидуально
воспитанная и сформировавшаяся в процессе
образования в человеке совокупность качеств;

2) как групповое качество;
3) как системное качество;
4) как конфигурация;
5) как деятельность;
6) как культурное качество;
7) как событийное поле.
4. Социальный алгоритм управленческого

воздействия на процессы инновационного ста�
новления и развития профессионализма госу�
дарственных служащих определяется как ре�
зультат социальных интеракций, содержащий
возможность альтернативных путей развития,
нелинейных «скачков» и «разрывов». Данный ал�
горитм порождает механизмы его реализации:
1) механизмы, заложенные в алгоритме (про�
фессиональное образование, законодательное
регулирование, управление персоналом государ�
ственной службы, включая разнообразные кадро�
вые технологии), и 2) механизмы, рождающиеся
спонтанно («естественный профессиональный

отбор», содействие профессиональной самоор�
ганизации). Феноменология внутреннего порож�
дения механизмов внутри самого алгоритма яв�
ляется еще одним аргументом в пользу
понимания профессионализации как аутопоэти�
ческого процесса.
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Л. Витгенштейн

Каков человек, таковы его речи.
Латинское изречение

Вряд ли можно всерьез усомниться в том, что тенденцией современной науки
выступает расширение спектра междисциплинарных исследований, совместно
проводимых учеными – представителями разных областей знания. О том, что это
действительно так, красноречиво свидетельствуют и осуществляемые сегодня мно�
гочисленные проекты, объединяющие усилия разных по научной специализации
ученых, нацеленных на познание тех или иных явлений действительности, и появ�
ление таких направлений научного поиска, как геофизика, геохимия, психофизика,
психогенетика, политическая антропология, педагогическая аксиология, педаго�
гическая деонтология, нейропсихология, экономическая психология, историческая
социология и мн. др.

С недавних пор верным союзником педагогической науки в познании законо�
мерностей процесса формирования у учащихся языковой картины мира стала ког�
нитивная лингвистика, рождение и официальное оформление которой в самосто�
ятельную область знания приходится на 80�е годы XX столетия. Следует сразу же
отметить, что сама когнитивная лингвистика – это интегративная дисциплина,
главная роль в которой принадлежит лингвистике, описывающей, объясняющей,
интерпретирующей языковые факты и использующей для этого не только лингви�
стический, но и философский, психологический, нейрофизиологический, культу�
рологический и этнографический инструментарий.

Привлечение когнитивной лингвистики к исследованиям процесса формирова�
ния у учащихся языковой картины мира – научной проблемы, долгое время рас�
сматривавшейся с помощью исключительно педагогических средств, продиктова�
но осознанием необходимости выхода за пределы монопредметного изучения
многостороннего и многоуровневого явления, сущность которого заключается в об�
ретении учеником возможности вхождения в тот символический универсум, тот соб�
ственно человеческий мир, в котором язык (система знаков) – базовое условие су�
ществования. Выбор когнитивной лингвистики в качестве попутчика педагогики в деле
изучения закономерностей формирования у учащихся языковой картины мира – это
продуманный ответ на настоятельное требование современной динамично развива�
ющейся науки познавать мир и его явления в более широкой перспективе.

М.А. Лукацкий

О междисциплинарной исследовательской инициативе
Института теории и истории педагогики

Российской академии образования
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♦ Модернизация российского образования
Попытка осуществления такого междисцип�

линарного исследования предпринята в ФГНУ
«Институт теории и истории педагогики» Рос�
сийской академии образования. Описанию тех
научных ожиданий, которые возлагаются на ког�
нитивную лингвистику, ставшую частью иссле�
довательского междисциплинарного проекта,
реализуемого в ИТИП РАО, и посвящена насто�
ящая статья.

Человек, давая имя предмету, выделяет его
из других и отделяет его от них. Именем, дан�
ным предмету, человек задает ему границы, со�
здает возможность видеть его на фоне окруже�
ния. «Не быть вещам, где слова нет», – повторяет
вслед за поэтом Ш. Георге М. Хайдеггер. «Лишь
имеющееся в распоряжении слово наделяет
вещь бытием», – утверждает он [8, с. 303]. И по�
тому артикуляция в известном смысле должна
пониматься как творение мира словом.

Идея, согласно которой язык – это средство
конструирования мира, а не столько средство
его отображения, поддерживалась и обосновы�
валась плеядой выдающихся мыслителей и уче�
ных (Э. Кассирер, Э. Сепир, Б.Л. Уорф, Дж. Ос�
тин, Дж. Серль, Х.�Г. Гадамер, М.М. Бахтин,
Ю.М. Лотман и др.). Сегодня эта идея разделя�
ется подавляющим большинством научных ра�
ботников, проводящих гуманитарные исследо�
вания [коммент. 1]. Основополагающей она
выступила и для когнитивной лингвистики, ос�
новным исследовательским постулатом которой
является утверждение наличия жесткой связи
между тем, как овладевает языком и как его ис�
пользует человек, и тем, как выстраиваются у
него ментальная деятельность, процессы позна�
ния и мышления.

Когнитивная лингвистика в отличие от других
дисциплин, входящих в состав комплекса наук,
обычно именуемых когнитологическими, сосре�
доточивает свое внимание на вопросах концеп�
туального содержания, таких как: что знает че�
ловек о мире и о себе; каким образом он узнал
то, что он знает; откуда он почерпнул это зна�
ние; как это знание структурировано и органи�
зовано; как оно используется; в каких случаях
оно активно применяется для решения тех или
иных жизненных и учебных задач, а в каких ситу�
ациях оно остается знанием пассивным. Отве�
ты на эти вопросы можно получить, лишь анали�
зируя языковые факты, трактуя их как данность
ментального в языке. Другого способа обрете�
ния ответов на эти вопросы пока не существует.
Без лингвистического же инструментария осу�
ществить выверенный в научном отношении ана�
лиз языковых фактов нельзя по определению.

Если брать в учет основной постулат когни�
тивной лингвистики, гласящий, что между про�
цессами освоения и использования языка и ког�
нитивной деятельностью человека существует
жесткая связь, то вполне уместно утверждать,
что только тщательно и детально проведенный
анализ языковых фактов и может приоткрыть за�
весу тайны ментального становления человека.
Из такого видения связи языка и ментальных

явлений, в частности, вытекает и то, что проти�
вопоставление лингвистического и экстралин�
гвистического может быть преодолено и такие
феномены человеческого бытия, как мышление,
языковое содержание сознания, можно будет
описывать при помощи одного и того же мета�
языка, а не так, как сейчас, когда используют�
ся не связанные друг с другом понятийно�тер�
минологические ряды, присущие той или иной
конкретной науке [коммент. 2]. Когнитивная
лингвистика уже сделала серьезный шаг в этом
направлении, в ее научном лексиконе прочное
место заняли понятия и термины «мышление»,
«знание», «когниция» (англоязычный термин,
означающий и процесс приобретения знаний,
и результат этого процесса), «языковое виде�
ние мира», «ментальные репрезентации», «ког�
нитивная модель», «когнитивная карта», «кон�
цептуализация», «категоризация», «языковая
картина мира», «концептосфера», «националь�
но�культурное пространство», «константы
культуры» и многие другие.

Базовым же понятием для когнитивной лингви�
стики выступает понятие «концепт». Оно трактует�
ся в когнитивной лингвистике как ментальное об�
разование, «единица сознания» (Е.С. Кубрякова),
«единица языка мысли» (Т.А. Фесенко), «сгусток
культуры в сознании человека» (Ю.С. Степанов),
«единица языкового видения мира» (Н.Д. Ару�
тюнова). Опираясь на это понятие, когнитивные
лингвисты объясняют, как устроена языковая
картина мира человека, как в ней отражены на�
копленные им знания и опыт. Использование
термина «концепт» в ходе когнитивных лингвис�
тических исследований, настаивают ученые, по�
зволяет получить представление «о тех смыслах,
которыми оперирует человек в процессе мыш�
ления и которые отражают содержание… ре�
зультатов всей человеческой деятельности и
процессов познания мира в виде неких “квантов”
знания» [2, с. 90]. Из таких “квантов знания”
(“своеобразных ментальных кирпичиков”) и
складывается та языковая картина мира, кото�
рая становится для человека “домом бытия” (по
М. Хайдеггеру).

Концепты, будучи элементами ментального
лексикона, выполняют функцию языковой заме�
ны в сознании человека множества различных
связанных друг с другом предметов. Сквозь при�
зму таких мысленных образований, а концепты
таковыми и являются, человек видит самого себя
и мир, осознает свое положение в нем, осмыс�
ливает перипетии своей жизни. Концепты – нити
языковой ткани человеческого мышления и пси�
хической деятельности в целом, они есть те мен�
тальные сваи, на которых держится вся конст�
рукция “дома бытия” конкретных индивидов.

Когнитивной лингвистикой доподлинно уста�
новлено, что смысловое содержание концепта
(лат. conceptus – мысль, понятие) обычно гораз�
до шире, чем те лексические смыслы слова, ко�
торые представлены в одноименных словарных
статьях лингвистических изданий (Langacker R.W.
и др.). Смысл концепта (ментальной смысловой
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единицы), как правило, лишь частично совпада�
ет со смыслом слова, представляющим его в
языке. В словарной трактовке слова, конечно же,
учитывается лингвистическая, культурная, этни�
ческая специфика употребления языка, но она
не может в полной мере отражать того, как вос�
принимается, осмысливается, наполняется
смыслом слово в сознании конкретного челове�
ка, всегда находящегося в уникальных жизнен�
ных условиях и потому обладающего неповтори�
мым ментальным складом.

Концепт не есть производное слова, он продукт
ментальной деятельности человека, сталкиваю�
щегося с действительностью, отображенной в
слове. «Концепты, которые управляют нашим
мышлением, – пишут основатели когнитивной
лингвистики Дж. Лакофф и М. Джонсон, – не про�
сто порождения ума. Они влияют на нашу повсе�
дневную деятельность, вплоть до самых тривиаль�
ных деталей. Наши концепты структурируют наши
ощущения, поведение, наше отношение к другим
людям. Тем самым наша концептуальная система
играет центральную роль в определении реалий
повседневной жизни» [4, с. 25]. Личный жизнен�
ный опыт человека, своеобразное усвоение им
культурных, этнических традиций, уровень освое�
ния языка и множество других факторов влияют
на то, какой содержательный вид приобретают
форматы понимания индивидом мира, атомами
смыслов в которых выступают концепты.

Вот, к примеру, как описывают вышеупомяну�
тые Дж. Лакофф и М. Джонсон концепт «время»,
формируемый у современного человека в усло�
виях культуры постиндустриального общества.
«Время в нашей культуре – ценность. Это огра�
ниченный ресурс, который мы используем для
достижения своих целей. Так как в современной
западной культуре концепт РАБОТЫ обычно ас�
социируется с потраченным на нее временем, а
время может быть точно количественно опреде�
лено, плата за труд, как правило, назначается за
час, неделю или год. В нашей культуре метафора
ВРЕМЯ – ЭТО ДЕНЬГИ выступает во многих об�
личиях: как единица оплаты телефонных сообще�
ний, почасовое жалованье, плата за гостиничные
номера, годовой бюджет, проценты по займам,
выполнение общественных обязанностей, изме�
ряемое потраченным на них временем. Эта прак�
тика относительно нова в истории человечества
и существует не во всех культурах. Она появилась
в современном индустриальном обществе и в
значительной степени структурирует повседнев�
ную деятельность человека. Поскольку в нашей
деятельности мы исходим из представления о
времени как о  ценности, сопоставимой с огра�
ниченным ресурсом и даже деньгами, то мы и
воспринимаем время таким образом. Мы пони�
маем и ощущаем время как сущность, которая
может быть потрачена впустую или с пользой,
вложена мудро или бесполезно, как сущность,
которую можно сохранить или растратить.

ВРЕМЯ – ЭТО ДЕНЬГИ, TIME IS А RESOURCE/
ВРЕМЯ – ЭТО ОГРАНИЧЕННЫЙ РЕСУРС, И TIME IS
A VALUABLE COMMODITY/ВРЕМЯ – ЭТО ЦЕННОСТЬ

– это все метафорические концепты. Они ме�
тафоричны, так как мы используем свои практи�
ческие знания о деньгах, об ограниченности ре�
сурсов и ценностях для концептуализации
времени. Это не единственный возможный для че�
ловека способ концептуализации времени; он свя�
зан с нашей культурой. Существуют культуры, в ко�
торых время не концептуализируется ни одним из
этих способов» [4, с. 29–30].

Еще один пример, характеризующий то, как
особенности национального языка (русского) и
отечественной культуры влияют на формирование
концепта «умный человек». В нашей языковой и
культурной среде подавляющее большинство лю�
дей отчетливо понимают, что словосочетание
«очень умный» – это отнюдь не всегда комплимент,
«умный очень» – скорее издевка, чем похвала, а
«слишком умный» – иногда угроза.

Метафорически путь рождения языковой
картины можно представить как процесс, начи�
нающийся объединением атомов смысла в мо�
лекулы смысла, а затем протекающий в виде
соединения молекул смысла в более крупные
межмолекулярные смысловые соединения и за�
канчивающийся появлением языковой картины
мира. Концепты как атомы смысла слагаются
в концептосферы, своеобразные молекулы
смысла, которые, в свою очередь, сопрягаясь,
образуют языковую картину мира – уже само
вещественное тело смысла, имеющее непов�
торимую конфигурацию в ментальности конк�
ретного человека и определяющее то, как он
рационально, оценочно и эмоционально вос�
принимает и понимает события своего бытия
[коммент. 3].

Одной из важнейших задач, решаемых ког�
нитивной лингвистикой, выступает разработка
методики выявления и описания содержания
концептов. На сегодняшний день ряд предста�
вителей когнитивной лингвистики сходятся во
мнении, что концепт – феномен, имеющий слож�
ную организацию, можно представлять, после�
довательно характеризуя его со стороны нали�
чия: 1) универсальных, общечеловеческих
смыслов; 2) этнокультурных смыслов, задава�
емых бытием в соответствующей культурной и
этнической среде; 3) социальных смыслов, по�
стигаемых в рамках жизни в конкретных обще�
ственных условиях; 4) субкультурных смыслов,
усвоенных в контексте нахождения среди людей
определенного возраста – носителей опреде�
ленных субкультурных воззрений; 5) индивиду�
ально�личностных смыслов, приобретенных в
ходе взросления, воспитания, обучения, накоп�
ления жизненного опыта. Для достижения этой
цели когнитивной лингвистикой самым актив�
ным образом уже используются метафорический
анализ Дж. Лакоффа и М. Джонсона, макро�
компонентная модель значений В.Н. Телия,
фреймовая семантика Ч. Филлмора, методика
сценариев Р. Шенка и Р. Абельсона, методика
прототипов Э. Рош, методика профилирования
Е. Бартминского, методика вертикальных син�
таксических полей С.М. Прохоровой и другие.
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Когнитивная лингвистика неразрывно связана

с когнитивной психологией – научной дисциплиной,
сосредоточивающей свой исследовательский
взгляд на явлениях человеческого познания, на
установлении связей между мыслительными
процессами и нейрофизиологической активно�
стью мозга, на рассмотрении всего спектра мен�
тальных проявлений, касающихся мышления
индивида. Когнитивная психология неоднократ�
но и достаточно успешно обращала свои взоры
на вопросы, связанные с тем, как человек со�
средоточивает внимание на языковой инфор�
мации о мире и самом себе, как он эту языко�
вую информацию сохраняет и обрабатывает,
как он думает, используя язык (символический
инструмент), как он формулирует свои мысли с
помощью языка.

Когнитивную психологию, в отличие от ака�
демической лингвистики, преследующей цель
постижения природы языка, интересуют спосо�
бы, которыми сознательно, а порой и бессозна�
тельно пользуются люди для выполнения мен�
тальных операций с языковыми конструкциями.
За последнее время когнитивной психологией
получены интереснейшие данные о том, как
складывается у человека языковая компетент�
ность, как выстраивается его речевая деятель�
ность, как проявляет себя в письменной и уст�
ной речи присущая каждому в той или иной
степени лингвистическая интуиция, как овладе�
вает человек правилами грамматики и синтак�
сиса, какие языковые ошибки чаще всего совер�
шают люди, начинающие в разные возрастные
периоды своей жизни изучать иностранные язы�
ки, чем отличается процесс чтения текстов у де�
тей и взрослых, как формируются у них языко�
вые представления (понятия) об окружающей их
действительности и многие другие.

К весьма любопытным выводам о том, как
функционирует ментальный механизм обработ�
ки символической информации, пришел, к при�
меру, А. Пайвио, автор психологической теории
двойного кодирования. В своих экспериментах
он изучал, как предъявляемые испытуемым сло�
ва вызывают в их сознании соответствующие
этим словам мысленные образы. В ходе работы
было, в частности, установлено, что некоторые
предъявляемые слова стимулируют появление в
сознании испытуемых более четких и стойких
мысленных образов, чем другие. Выяснилось,
что целые ряды слов можно сопоставлять друг с
другом по тому, насколько стройные, целостные
и детализированные ментальные образы они
вызывают у людей. Слова «слон», «оркестр»,
«церковь» оказались существенно «образнее»,
чем слова «деяние», добродетель», «контакт».
Они обусловливали появление в сознании участ�
ников эксперимента образов, напоминающих хо�
рошо сделанный рисунок, обладающий структу�
рой и не имеющий размытых границ.

Проделанная А. Пайвио экспериментальная
работа убедила его в том, что человеческое по�
знание «включает в себя деятельность двух от�
дельных подсистем: вербальной, которая прямо

специализируется на обработке языковой ин�
формации, и невербальной (образной), которая
предназначена для неязыковых объектов и со�
бытий. Предполагается, – пишет автор теории
двойного кодирования, – что единицами этих
систем являются внутренние репрезентации,
называемые соответственно логогенами и има�
генами, которые активизируются, когда человек
распознает слова и объекты, манипулирует ими
или просто думает о них. Репрезентации мо�
дально�специфичны, так что существуют разные
логогены и имагены, соответствующие зритель�
ным, слуховым, тактильным (кинестетическим)
и двигательным свойствам языка или объектов.
Репрезентации связаны с сенсорным входом и
ответом на выходе системы переработки инфор�
мации, а также друг с другом и функционируют
как независимо, так и совместно, опосредуя вер�
бальное или невербальное поведение. Репре�
зентации могут осознаваться в виде образного
ряда и внутренней речи или не осознаваться вов�
се. Теория, – продолжает А. Пайвио, – подразу�
мевает, что даже в чисто языковые явления обыч�
но вовлечены сразу обе системы. Вербальная
система – необходимый игрок во всех «языко�
вых играх», но лишь в немногих ее бывает дос�
таточно. В самых интересных и важных из них ей
не обойтись без обширной базы знаний и искус�
ства игры, которым владеет невербальная сис�
тема. Невербальная система, напротив, сама по
себе не может играть в эти игры, но зато умеет
раскладывать сложные невербальные «пасьян�
сы». В некоторых задачах доминирует вербаль�
ная система (простой пример – кроссворды), в
других – невербальная образная система (на�
пример, в составных головоломках–паззлах).
Познание, – заключает А. Пайвио, – изменчивая
мозаика взаимодействия этих двух систем, за�
висящая от того, в какой степени они развиты»
[7, с.110–111]. Завершая разговор о когнитив�
ных психологических разработках А. Пайвио,
справедливым будет отметить, что сегодня мно�
гие положения теории двойного кодирования
подтверждены многочисленными эксперимен�
тами Г. Бауэра, Л. Брукса, А. Бэдделея.

Научные знания о закономерностях менталь�
ной обработки языковой информации, добытые
когнитивной психологией, в адаптированном
виде входят и в строй тех знаний, которыми опе�
рирует когнитивная лингвистика. Это, несомнен�
но, позволяет ей в более широком контексте и
более выверенно рассматривать и вопросы, свя�
занные с формированием языковой картины че�
ловека.

Помимо данных когнитивной психологии в ког�
нитивных лингвистических исследованиях, как уже
отмечалось выше, используются также данные
культурологии, этнографии и социологии. Бес�
спорным является утверждение, что в устной и
письменной речи людей отображается происходя�
щее в их сознании, которое само формируется под
воздействием этнокультурных и социальных фак�
торов. Отсюда и вытекают многократно подтвер�
жденные временем представления о своеобразии
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мышления человека – носителя конкретных этно�
культурных стереотипов и социальных установок.
В обыденных, повседневных рассуждениях о рус�
ской душе, немецкой пунктуальности, итальянском
темпераменте точно схвачена существующая связь
этнокультурного и социального способов органи�
зации жизни больших общностей людей и способа
их ментальной адаптации к среде проживания.

Человек, растущий и воспитывающийся в
определенной этнокультурной и социальной
среде, в процессе языкового погружения в нее
впитывает в себя и знание тех условных правил
(кодов), которые действуют в этой среде и явля�
ются осью, держащей на себе весь устоявший�
ся порядок этнокультурного и социального бы�
тия. Знание этих кодов, идентификация себя с
ними, приверженность им в мышлении и посто�
янное воспроизведение их в своем поведении
порождают особый склад ментальной жизни че�
ловека, иногда именуемый национальным харак�
тером. Он (национальный характер) и есть та
инвариантная для многих людей компонента их
личности, которая сформировалась в контексте
общих для них этнокультурных и социальных ус�
ловий жизни. Так как естественный язык – важ�
нейшая составляющая этнокультурного и соци�
ального существования, которая обеспечивает
повседневное общение людей и задает им един�
ство видения реалий жизни, то вполне оправдан�
ным с научной точки зрения становится разго�
вор об определяющем влиянии языка на процесс
становления у этих людей инвариантной компо�
ненты языковой картины мира. «Некоторая до�
минанта, определяемая национально�культур�
ными традициями и господствующей в обществе
идеологией, – пишет Ю.Н. Караулов, – существу�
ет, она�то и обусловливает возможность выде�
ления в общеязыковой картине мира ее ядерной,
общезначимой, инвариантной части» [1, с. 37].

Конечно же, у людей, живущих в сходных этно�
культурных и социальных условиях, инвариантная
компонента языковой картины мира дополняется
компонентой индивидуальной, формирующейся в
непохожей на другие обстановке семейного вза�
имодействия и отличающейся своеобразием си�
туации обучения. Индивидуальная компонента, в
отличие от компоненты инвариантной, позволяет
человеку видеть мир и самого себя сквозь призму
языка, отображающего иерархию личных смыслов
и ценностей. Синтез инвариантной и индивидуаль�
ной компонент и дает человеку возможность стать
той неповторимой языковой личностью, которая
укоренена в созданном людьми символическом
универсуме и осмысленно строит свою жизнь в
конкретной этнокультурной и социальной среде.

Философия языка – еще одна дисциплина, по�
стоянно находящаяся в поле внимания когнитив�
ной лингвистики. То, что мышление и язык взаи�
мосвязаны, ученым стало понятно довольно
давно. Но то, что языку присуща конституирую�
щая действительность роль, – открытие относи�
тельно недавнее. Изучение языка как материи, с
помощью которой творится символический мир,
лежащий между миром внешней для человека

реальности и его внутренним миром, и стало
уделом философии языка. Путь такого изучения
языка оказался весьма плодотворным. Появились
философские концепции, объясняющие то, как
язык категориально дробит и делит на части мир,
как он становится знанием о мире и заставляет
человеческое сознание считаться с результата�
ми символического познания действительности.
Получили широкое хождение диалогические
концепции языка, трактующие язык как интер�
субъективную реальность, которая формирует�
ся в контексте диалога Я и Ты, то есть коммуни�
кативного взаимодействия людей. Набрала
силу концепция лингвистической относитель�
ности, обосновывающая положение о том, что
все человеческие знания зависят от языковых
средств, с помощью которых они сформулиро�
ваны. С целью осуществления терапии языка,
несущего в себе многозначность и порой
неопределенность, был осуществлен ряд попы�
ток его «лечения» логическим инструментарием.
Особое внимание было уделено рассмотрению
прагматических аспектов бытия языка, выявле�
нию герменевтических практик смысловой рас�
шифровки текстов, анализу структуры речевого
дискурса. Меткие наблюдения, сделанные фи�
лософией языка, поставившей перед собой за�
дачу разобраться в вопросах, касающихся роли
и места языка в жизни людей, сблизили ее с ког�
нитивной лингвистикой, исследующей законо�
мерности языкового постижения человеком
мира. Сегодня грань, разделяющая философию
языка и когнитивную лингвистику, продолжает
истончаться.

В завершение разговора о когнитивной лин�
гвистике, о ее связях с другими науками, навер�
ное, следует еще раз вернуться к мысли, с кото�
рой этот разговор начался. Имя, которое дано
предмету, которое имеется у него, делает этот
предмет существующим для нас. Если нет име�
ни, то нет и той реальности, которую способен
постичь человек. Предмет же, которому адресу�
ется имя, безмолвен и в нем не нуждается. Име�
на, раздаваемые людьми всему тому, с чем они
имеют дело, нужны им самим, без них они су�
щества, лишенные символического измерения,
то есть собственно человеческого бытия.

Эта мысль стала нормой научного мышления
относительно недавно. Но сформулирована и
высказана она намного раньше. Ниже приводит�
ся знакомый каждому с детства отрывок из кни�
ги Л. Кэрролла «Сквозь зеркало и что там уви�
дела Алиса, или Алиса в Зазеркалье», в котором
в художественной форме проясняется существо
этой преобразившей наши представления о
мире мысли [коммент. 4].

«Алиса оказалась под деревом, а над голо�
вой у нее на сучке устроился Комар (так вот кто
был ее невидимым собеседником!) и обмахивал
Алису крылышками.

Это был огромный комар.
– Не меньше гуся! – подумала Алиса.
Но она ничуть не испугалась: чего ей было бо�

яться после столь долгой и дружеской беседы?
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– Значит, ты не всех насекомых любишь? –

продолжал как ни в чем не бывало Комар.
– Я люблю тех, которые умеют говорить, –

отвечала Алиса. – У нас насекомые не разгова�
ривают.

– А каким насекомым у вас радуются? – спро�
сил Комар.

 – Я никаким насекомым не радуюсь, потому
что я их боюсь, – призналась Алиса. – По край�
ней мере, больших. Но я могу вам сказать, как
их зовут.

– А они, конечно, идут, когда их зовут? – не�
брежно заметил Комар.

 – Нет, кажется, не идут.
– Тогда зачем же их звать, если они не идут?
– Им это ни к чему, а нам все�таки нужно. Ина�

че зачем вообще знать, как что называется?
– Незачем, по�моему, – сказал Комар. – Если

ты зайдешь поглубже вон в тот лес, ты увидишь,
что там нет никаких имен и названий» [3, с.144].

Из этого фрагмента читателю становится пре�
дельно ясным, что природа и вещественный мир
не нуждаются в названиях и именах, в них нужда�
ется лишь человек. Без них у него нет языковой
картины мира, то есть нет того символического
мира, в котором он привык существовать.

Мысль о том, что реальность человеческого
бытия, то есть бытия символического, констру�
ируется человеком с помощью языка, является
основополагающей как для когнитивной лингви�
стики, так и для педагогики.

Природа всего сотворенного человеком –
символическая, и мир культуры (место обитания
человека символического) – продукт его симво�
лической деятельности. Приобщение человека
к жизни в символической вселенной, созданной
усилиями многих поколений людей, – базовая
задача образования и фундаментальная научно�
педагогическая проблема.

За тысячелетия своего существования чело�
вечество накопило колоссальный опыт жизнеус�
троения в символическом по своей сути мире
культуры. Именно этот опыт дает возможность
людям продолжать строить мир культуры и жить
в нем. Новорожденный человек, только�только
входящий в жизнь, не имеет никакого представ�
ления о своеобразии мира культуры, построен�
ного человечеством за долгие века своего пре�
бывания на Земле. Не освоив этого опыта
жизнеустроения, ребенок не станет полноцен�
ным членом человеческого сообщества, не впи�
шется в универсум человеческой культуры, не
обретет тех качеств, которые только и позволя�
ют говорить о человеке как об особом роде су�
щего, как о носителе собственно человеческого
(символического) начала. Освоить этот опыт
ребенок без помощи Другого, уже укорененно�
го в мире культуры, не в состоянии.

Тайна рождения собственно человеческого в
человеке есть во многом тайна педагогическая.
Передача опыта жизнеустроения от человека к че�
ловеку, совершаемая под руководством педагога,
выводит обучающегося из состояния одномерно�
го физического бытия в состояние двумерного

бытия, в контексте которого он становится не про�
сто физически существующим, а действующим в
соответствии со своими целями, мотивами,
культурными установками, правовыми и нрав�
ственными императивами. Рассмотрением
вопросов, касающихся укрепления в человеке
символического начала, приумножения в нем
способностей к символическому творчеству, и
занимается педагогика – наука, своими корня�
ми уходящая в глубокую древность и сегодня
становящаяся все более востребованной.

Отнюдь не случайно в современной педаго�
гике получило широкую представленность тео�
ретическое видение, согласно которому образо�
вательный процесс следует рассматривать как
средство формирования у учащихся языковой
картины мира и языковой компетентности, вклю�
чения их в пространство «языковых игр»; как тех�
нологию развития у них способностей исполь�
зовать языки культуры, интерпретировать тексты
культуры; как метод привития учащимся навы�
ков и умений коммуницировать и приходить к
согласию с собой, другими [коммент. 5].

Для того, чтобы состоялось образование, на�
целенное на формирование языковой личности,
языковой компетентности, способности к симво�
лическому творчеству, педагогике необходимо
получить ответы на вопросы: как его выстраивать,
какими должны быть его предметная структура и
содержание, каких дидактических нормативов
следует придерживаться в ходе построения и ре�
ализации этой образовательной инициативы, ка�
кие учебники и учебные материалы целесообраз�
но использовать, каким в формате данного
образования должен быть педагогический дис�
курс и т.д. Получить ответы на эти вопросы мож�
но лишь в случае привлечения когнитивной линг�
вистики к совместному с педагогикой поиску.
Начало проведению такого междисциплинарно�
го исследования и было положено в 2013 году в
Институте теории и истории педагогики Россий�
ской академии образования.

В дополнение к сказанному следует отме�
тить, что данное исследование является состав�
ной частью большой исследовательской про�
граммы, начало реализации которой было также
положено Институтом теории и истории педаго�
гики в 2013 году. Эта программа преследует
цель, состоящую в разработке новой области
педагогической науки – педагогической семиоло�
гии [коммент. 6].

Язык, как уже отмечалось выше, – система зна�
ков. Язык педагогической науки – это тоже систе�
ма знаков, определенным образом организован�
ная и развивающаяся. Без педагогического языка
нет и не может быть познания педагогических яв�
лений. Он – средство постижения сущности педа�
гогических реалий, средство сохранения и пере�
дачи результатов педагогической познавательной
деятельности. Педагогический язык – это инстру�
мент, с помощью которого определяются значе�
ние и смысл всего происходящего в сфере об�
разования. Он – основа педагогического
мышления и педагогического праксиса.
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Изучение особенностей знакового бытия пе�

дагогической науки и выступает, по убеждению
разработчиков исследовательской программы,
предметом педагогической семиологии, той об�
ласти педагогической науки, которая фокусиру�
ет внимание на выявлении и осмыслении зако�
номерностей порождения и функционирования
педагогических знаков, на описании и объясне�
нии процесса знакового обозначения образова�
тельных феноменов, на раскрытии специфики
формирования педагогических смыслов и ин�
терпретаций, всегда существующих в виде кон�
кретных знаковых форм.

Уже в XVII веке стало ясно, что разгадка про�
блемы человеческого познания невозможна без
«учения о знаках». Для появления такого учения
необходимо, настаивал Дж. Локк, «рассмотреть
природу знаков, которыми ум пользуется для
уразумения вещей или для передачи своего
знания другим» [5, с. 200]. Но лишь в первой
половине XX столетия учение о знаках приоб�
рело зримые очертания. Именно тогда, по ут�
верждению одного из основателей семиологии
Ч.У. Морриса, исследовательским лозунгом
для ряда видных ученых стали слова Г.В. Лейб�
ница: «Никто не должен бояться, что наблюде�
ние над знаками уведет нас от вещей: на�
против, оно приводит нас к сущности вещей»
[6, с. 37]. Трактовка семиологии как дисцип�
лины, изучающей «вещи и свойства вещей в
их функции служить знаками», и явилась зако�
номерным следствием такого видения процес�
са научного познания [6, с. 38].

Сегодня семиология – одна из динамично
развивающихся научных дисциплин. Ее заслу�
ги в деле изучения особенностей строения и
функционирования различных знаковых сис�
тем очевидны и бесспорны. Знаковое бытие
педагогической науки не оказалось еще в поле
пристального семиотического изучения. Ис�
править это положение призвана реализуемая
в настоящее время Институтом теории и исто�
рии педагогики исследовательская программа,
в рамках которой и должны быть разработаны
основы педагогической семиологии.

Комментарии
1. В качестве одного из примеров, подтверж�

дающих приверженность ученых�гуманитариев
такой точке зрения, можно привести слова вид�
ного отечественного психолога А.А. Леонтьева.
Вот как он пишет о своем понимании связи слова
и реальности в книге под названием «Деятельный
ум»: «…слова… представляют собой абстракции,
которым прямо не соответствует во внешнем
мире ничего непосредственно чувственного» (Ле�
онтьев А.А. Деятельный ум (Деятельность, Знак,
Личность). – М.: Смысл, 2001. – С. 49.).

2. Одним из подтверждений того, что науч�
ная работа в этом направлении ведется, явля�
ется содержание совсем недавно вышедших

книг: Пинкер С. Субстанция мышления. Язык как
окно в человеческую природу. – М.: Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2013; Бикертон Д. Язык Адама:
Как люди создали язык, как язык создал людей.
– М.: Языки славянских культур, 2012 и ряд дру�
гих изданий.

3. Автор понятия «концептосфера» – Д.С. Ли�
хачев.

4. Со ссылкой на этот фрагмент книги Л. Кэр�
ролла автор статьи встретился в монографии Кло�
да Ажежа «Человек говорящий. Вклад лингвисти�
ки в гуманитарные науки». В статье ссылка на этот
фрагмент дается по тексту русского перевода кни�
ги Л. Кэрролла. В монографии К. Ажежа данный
фрагмент в несколько усеченном объеме дается
по французскому переводу, и поэтому полного со�
впадения текста одного и того же приводимого
фрагмента нет. См.: Ажеж К. Человек говорящий:
Вклад лингвистики в гуманитарные науки: Пер. с
фр. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – С.121.

5. Естественные языки и научные языки (язык
математики, физики, химии, биологии, географии,
истории, литературы и др.) – знаковые системы,
продукты символической деятельности человека.
Знакомство с ними, изучение их открывает чело�
веку дверь в символическое пространство, кото�
рое создается людьми, осуществляющими твор�
ческие операции со знаками. Иными словами,
вполне можно сказать, что символическое про�
странство конституируется игрой со знаками.

6. Семиология, или семиотика (от др.�греч.
узмепн  Ф–D5Ф–  «знак, признак»), – наука, ис�
следующая свойства знаков и знаковых систем
(естественных и искусственных языков).
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Введение
Основой любого общества, определяющей

его целостность, самобытность, его самодос�
таточность и значимость в широком спектре
социальных взаимоотношений с другими со�
циальными группами,  позволяющей при этом
рассматривать данное общество как самосто�
ятельную социальную единицу, является при�
нятая в нем система ценностных ориентиров.
Данная система, базирующаяся на историко�
культурных традициях, превалирующих в об�
ществе представлениях о морально�этических
нормах социального взаимодействия и соци�
альной справедливости, иных  самобытных ас�
пектах социального устройства, при всех кажу�
щихся единых подходах к пониманию правил
внутренних и внешних социальных взаимодей�
ствий, накладывает свой весомый оттенок на
алгоритмы социального поведения участников
того или иного общества.

Рассматривая социальные общества как са�
моразвивающиеся системы, основу жизнедея�
тельности которых составляют процессы осво�
ения и дальнейшей трансформации тех или иных
ресурсов (материальных, пространственно�вре�
менных, интеллектуальных и др.), довольно ско�
ро приходишь к пониманию неизбежности их
взаимной конкурентной борьбы [2]. Итогом этой
борьбы всегда является перераспределение ре�
сурсов вследствие снижения жизненной актив�
ности одного или нескольких участников этой
борьбы. Ведение конкурентной борьбы, как из�
вестно, предполагает либо уничтожение сопер�
ника, либо при невозможности (ресурсной, эти�
ческой или иной) такового взаимодействие с
ним. В первом случае уничтожение возможно как
на физическом уровне, так и на уровне системы
ценностей. Искажение социальных основ обще�
ства�конкурента неизбежно лишает последнего
его целостности, не позволяя действовать ему
как единой социальной группе. Не имея возмож�
ности консолидировать весь накопленный им
опыт социальной борьбы, общество теряет эф�
фективность своей иммунной системы, что при�
водит к дальнейшему угасанию его жизненных
функций. Дальнейшая подмена социальных

Дополнительное образование школьников и молодежи в рамках развития
региональных ресурсных центров поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций

А.В. Исаев, кандидат технических наук, доцент, докторант ка�
федры «Системы автоматизированного проектирования»
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический
университет, e9mail: korneti@vstu.ru

ориентиров одной из противоборствующих со�
циальных групп системой ценностей другой
группы позволяет, избегая прямой физической
конфронтации, уничтожать признаки независи�
мости и самобытности этой группы с последую�
щим ее поглощением.

Одним из действенных механизмов работы
иммунной системы общества является система
сохранения и трансляции накопленных им знаний
и умений, сохранения своих ценностных ориенти�
ров и  социального опыта. С этих позиций эффек�
тивность системы образования напрямую опреде�
ляет конкурентные возможности социального
общества, широту спектра его взаимодействий с
другими социальными сообществами.

 Утрата современной Россией отлаженной
советской структуры дополнительного образо�
вания детей школьного возраста, эффективной
системы кружковой работы, системы летних
оздоровительных лагерей не могло не отразить�
ся на состоянии всего нашего общества. Наибо�
лее ярким индикатором снижения его защитных
функций является наблюдаемый в этот период
всплеск потребления спиртосодержащей про�
дукции, причем «… пик массового потребления
алкогольных напитков сместился с возрастной
категории 16–18 лет на 13–15 лет и может ока�
зать серьезное влияние как на физическое, так
и на интеллектуальное развитие подрастающе�
го поколения» [5], что вызвало усиление негатив�
ных, дестабилизирующих общество социальных
процессов.

С этих позиций реализация мероприятий фи�
нансовой поддержки социально ориентирован�
ных некоммерческих организаций, проводимых
в рамках государственной программы, представ�
ляется как последовательность некоторых поли�
тических шагов руководства страны, направлен�
ных на восстановление утраченных механизмов
иммунной системы нашего общества [6].

Социально ориентированные некоммер�
ческие организации – основные положения
и проблемы

Согласно Федеральному закону «О некоммер�
ческих организациях» от 12.01.1996 № 7�ФЗ «не�
коммерческие организации могут создаваться
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для достижения социальных, благотворительных,
культурных, образовательных, научных и управ�
ленческих целей, … а также в иных целях, направ�
ленных на достижение общественных благ».

«Социально ориентированными некоммерчес�
кими организациями признаются некоммерческие
организации, созданные в предусмотренных насто�
ящим Федеральным законом формах … и осуще�
ствляющие деятельность, направленную на реше�
ние социальных проблем, развитие гражданского
общества в Российской Федерации …» [7].

Для поддержки деятельности социально ори�
ентированных некоммерческих организаций (СО
НКО) государством на федеральном и регио�
нальных уровнях на конкурсной основе выделя�
ется финансирование в виде субсидий. В насто�
ящее время стартовал второй тур конкурсного
отбора социально ориентированных некоммер�
ческих организаций для предоставления в 2013
году субсидий из федерального бюджета (ре�
шение о проведении конкурса принято прика�
зом Минэкономразвития РФ от 15 апреля 2013 г.
№ 201) [8]. Также в рамках реализации государ�
ственной политики в сфере поддержки деятель�
ности СО НКО региональными органами само�
управления разработаны долгосрочные
программы поддержки их деятельности [9].

Буквально недавно в информационном про�
странстве сайта «Новостная лента СМИ Вол�
гоградской области» [4] появились первые ре�
зультаты проведенного летом этого года
регионального конкурса. По данным сайта, на
конкурс было представлено 79 проектов. Ана�
лиз проектов позволил выявить ряд наиболее
востребованных направлений деятельности СО
НКО, в число которых водит и «Развитие
дошкольного и дополнительного образования,
научно�технического и художественного творче�
ства, массового спорта, краеведческой и эколо�
гической деятельности детей и молодежи».

Тем не менее реализация программы выяви�
ла ряд серьезных проблем, значительно снижа�
ющих эффективность проводимых мероприя�
тий и социальную значимость их результатов.
В частности, рассмотрим  реализацию про�
граммы в Волгоградской области. Обратимся
к постановлению правительства Волгоградской
области № 649�п от 29 декабря 2012 г. «Об ут�
верждении долгосрочной областной целевой
программы «Поддержка социально ориенти�
рованных некоммерческих организаций Вол�
гоградской области» на 2013–2015 годы» [9]. На
уровне данного документа признается наличие
следующих значимых проблем:

– несформированная система и несовершен�
ство механизмов поддержки СО НКО со сторо�
ны государства;

– неразвитость системы социального заказа;
– отсутствие системы ведения реестров СО

НКО – получателей поддержки;
– недостаточная информированность обще�

ства о деятельности СО НКО;
– низкая гражданская активность и правовая

грамотность населения Волгоградской области;

– несовершенная система взаимодействия
исполнительных органов государственной вла�
сти, органов местного самоуправления муници�
пальных образований с общественными объеди�
нениями.

Проанализируем состав и первопричины за�
рождения проблем на начальном этапе форми�
рования социальных проектов СО НКО, а также
попробуем выделить основные проблемы реа�
лизации проектов с целью определения возмож�
ного спектра их решений.

Реализация проектов СО НКО: основные
проблемы и перспективы

Вернемся чуть выше по тексту и повторимся,
что в качестве основных целей функционирова�
ния НКО изначально декларировалось снижение
в обществе социальной напряженности и его со�
циальное оздоровление. Однако анализ пред�
ставленных в Программе [9] показателей, на
основании которых предполагается формирова�
ние результирующей оценки ее эффективности,
невольно наталкивает на мысль о некоторой име�
ющей место подмене качественных оценок ме�
роприятий данной Программы их количественны�
ми характеристиками, как�то: «рост числа СО
НКО…; количество некоммерческих организа�
ций…; рост числа работников… и т.д. – рост, уве�
личение, число, количество»...  То есть в данной
Программе, очевидно, авторами закладывается
реализация принципа «перехода количества в ка�
чество». Однако корреляция количественных и
качественных показателей в данном случае дале�
ко не очевидна. Более того, гипотетически воз�
можна такая ситуация, при которой в погоне за
«красивыми» результатами заинтересованными
руководителями будет инициировано создание
как можно большего числа НКО, пусть и реализую�
щих «слабые», социально не воспринимаемые про�
екты или вообще ничего не реализующие, кроме
бумаготворческой деятельности.  Подобная ситуа�
ция просто сведет на нет саму идею государствен�
ной программы поддержки НКО. В этой связи не
менее  «интересными», с позиции тех же предста�
вителей НКО, выглядят декларированные в регио�
нальной программе следующие показатели ее эф�
фективности:

– количество принятых нормативно�право�
вых актов Волгоградской области в сфере под�
держки СО НКО;

– количество методических материалов,
разработанных для органов местного самоуп�
равления муниципальных образований Вол�
гоградской области.

Что это, как не явная попытка подмены реаль�
ной социально значимой работы СО НКО деятель�
ностью, которая неизбежно потребует дополни�
тельных ресурсозатрат и при этом неизбежно
приведет к  снижению эффективности прямой де�
ятельности организаций? Например, в докладе «О
состоянии гражданского общества в Волгоград�
ской области и деятельности Общественной па�
латы Волгоградской области по активизации,
модернизации и консолидации гражданского
общества и государства в регионе в 2012 году»
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говорится о снижении идеологических принци�
пов: «Если раньше Волгоград и область были
высоко идеологизированы, то сегодня значение
идеологии резко снижается и, соответственно,
ослабляется возможность мобилизации как за
действующую власть, так и против нее», что вле�
чет за собой определенную долю дестабилиза�
ции социального общества. Невольно задаешь�
ся вопросом: а способна ли предложенная
правительством Волгоградской области про�
грамма по поддержки СО НКО подтолкнуть эти
организации к решению подобных задач…» [10].
Возникает вопрос: а возможно ли решение этой
проблемы в рамках работы СО НКО, эффектив�
ность которых будет оцениваться по объему
представленных отчетов?..

Некоторым подтверждением нашего предпо�
ложения о происшедшей смене приоритетов,
декларируемых региональной программой каче�
ственных социальных показателей их количе�
ственными критериями, является и предложен�
ная в 9 параграфе данной Программы методика
определения эффективности. По сути, предло�
женная методика, при всей «сложности» выпол�
няемых в соответствии с ней расчетов показа�
телей эффективности, способна дать лишь одну
оценку – насколько близки реальные показате�
ли реализуемых мероприятий к запланирован�
ным, и представляет собой не что иное, как отно�
сительную погрешность отклонения фактических
числовых параметров, характеризующих дея�
тельность СО НКО, от запланированных. Но тог�
да возникают вопросы: а каковыми должны быть
количественные характеристики показателей ра�
боты СО НКО региона?, каковы методики плани�
рования таких показателей?, учитывается ли эф�
фект насыщения рынка подобных социальных
услуг? и так  далее. Без ответа на такие вопросы
в оценке результативности деятельности СО НКО,
призванной, опять же опираясь на текст Програм�
мы, мотивировать развитие этого сектора соци�
альной работы, будет преобладать значительная
доля субъективизма, отражающая степень лояль�
ности контролирующей стороны к деятельности
того или иного СО НКО.

При оценке Программы на уровне проекта
Волгоградской Общественной палатой было
высказано мнение [11], что «при реализации ус�
тавных целей некоммерческие организации ис�
пытывают … проблемы. В первую очередь это:

– вопросы имущественного характера и воп�
росы, связанные с арендной платой, коммуналь�
ными платежами, платежами за потребляемую
электроэнергию, услуги связи, вопросы инфор�
мационно�коммуникативного характера;

– слабое материально�техническое осна�
щение;

– высокие транспортные расходы, связанные
с реализацией социально значимых проектов;

– недостаток финансовых средств для реа�
лизации социальных проектов и программ;

– слабое информирование населения о дея�
тельности НКО, об услугах, оказываемых ими от�
дельным категориям граждан;

– отсутствие механизмов компенсации
затрат НКО на оказанные социальные услуги;

– отсутствие механизмов поощрения добро�
вольчества и волонтерства»

Очевидно, что все эти проблемы суть одной
– недостаточности ресурсов, особенно остро
проявляются на начальном этапе деятельности
СО НКО.  Как следствие, многие потенциально
интересные социальные проекты так и остают�
ся на уровне идеи, демотивируя организации в
проведении этой работы.

Спектр возможных направлений деятельно�
сти СО НКО достаточно широк, поэтому в дан�
ной статье намеренно ограничимся лишь воп�
росами реализации проектов, связанных с
дополнительным образованием школьников и
молодежи. В ряде работ автором предложена
концепция инерционного развития социально�
го субъекта [3]. Согласно данной концепции про�
цесс социализации субъекта нелинеен и пред�
ставляет собой процесс продвижения сознания
индивидуума от одного Базиса – устойчивой си�
стемы социально успешных личностных алгорит�
мов поведения – к другому. При этом в траекто�
рии таких перемещений могут быть выделены
последовательно связанные этапы: зарождение
элементов социализации у индивидуума, разви�
тие и закрепление или отрицание полученного
социального опыта. В последнем случае инди�
видуум возвращается на предыдущий Базис и
продолжает свое развитие, но уже в иной плос�
кости своих социальных интересов. С этих по�
зиций очевидным становится тот факт, что наи�
более эффективным приложением усилий со
стороны общества при формировании внутрен�
ней системы ценностей индивидуума является
именно начальный этап – этап зарождения за�
интересованности индивидуума, его желания
воспринимать систему ценностей данного об�
щества. И в этой связи реализация проектов по
дополнительному образованию школьников и
молодежи становится одной из наиболее важных
задач в системе самозащиты общества в проти�
востоянии  обществам�конкурентам. Следова�
тельно, проекты, реализуемые в области допол�
нительного образования, должны проходить
процедуру общественного одобрения, тем са�
мым гарантируя отсутствие в них элементов со�
циального антагонизма.

В настоящее время, очевидно, еще не сфор�
мированы сколь бы то ни было эффективные
механизмы оценки предлагаемых СО НКО новых
образовательных проектов, поэтому в большин�
стве случаев образовательные проекты во мно�
гом дублируют школьные программы. Понима�
ние этих проблем на государственном уровне
отчетливо заметно даже на уровне подведения
итогов первого тура конкурсного отбора соци�
ально ориентированных некоммерческих орга�
низаций для предоставления в 2013 году субси�
дий из федерального бюджета [12].

Согласно опубликованному Минэкономраз�
вития России протоколу заседания конкурсной
комиссии по отбору социально ориентированных
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некоммерческих организаций для предоставле�
ния субсидий из федерального бюджета в конкур�
се приняло участие 514 СО НКО. Интервал бал�
льной оценки предложенных ими проектов
варьировался в интервале от 4 до 82 балла. При
этом число проектов, набравших 50 и более бал�
лов, что являлось условием их дальнейшего уча�
стия в конкурсе, составило 104 проекта. Предпо�
лагая с определенной долей допущения, что
социальная направленность представленных СО
НКО проектов коррелирует с названиями этих
организаций, можно сделать вывод о том, что
доля проектов образовательной направленнос�
ти очень незначительна. Фактически образова�
тельные проекты представлены, возможно, лишь
двумя�тремя организациями.

Отсутствие целостного решения по ряду про�
блем организационного, финансового, правого
характера, связанных с реализацией СО НКО
социальных проектов образовательной направ�
ленности, имеет под собой довольно большой
исторический период. В 2006 году согласно
представленному исследовательской группой
ЦИРКОН аналитическому обзору [1], в котором
по результатам анализа государственной стати�
стики, баз данных НКО и опросов общественно�
го мнения была представлена информация о
динамике развития и текущем состоянии секто�
ра НКО в России, доля организаций, реализую�
щих социальные проекты в сфере образования
и науки, составляла 32%. Причем доля проектов,
связанных с проведением научных исследований,
повышением качества образования, составляла
на тот период 46%. Однако в этом же докладе
была подчеркнута тенденция к снижению этих по�
казателей: «Доля выручки от услуг в сфере обра�
зования бурно росла до 2003 г., достигнув 39%, к
настоящему времени (2006 г. – Прим. автора)
ее роль заметно снизилась (до 15,5%)».

На региональном уровне также заметна
аналогичная трансформация структуры деятель�
ности НКО. Согласно опубликованному на период
2011 года еще проекту Программы «Поддержки
социально ориентированных некоммерческих
организаций Волгоградской области» всего лишь
20% от общего числа НКО ориентированы на реа�
лизацию проектов социальной направленности:
«Более 20% от общего количества некоммерчес�
ких организаций считают приоритетными направ�
лениями в своей уставной деятельности вопросы
просвещения, образования, формирования и про�
паганды здорового образа жизни, организации
досуга, защиты прав и интересов детей, подрост�
ков, находящихся в трудной жизненной ситуации,
то есть сектор социальной направленности» [11].

Перспективы развития региональных ре�
сурсных центров поддержки социально ори�
ентированных некоммерческих организаций

Вариантом решения обозначенных выше про�
блем могло бы стать развитие региональных ресур�
сных Центров поддержки СО НКО (далее – Центр),
в чьи функции входило бы решение вопросов ини�
циации и поддержки социальных проектов в об�
ласти дополнительного образования, реализации

ресурсного (финансово�организационного, терри�
ториального, административного, информацион�
ного и иного) обеспечения этих проектов, вопро�
сов, связанных с проблемами  взаимосогласования
на региональном и межрегиональном уровнях ре�
ализуемых различными СО НКО социальных про�
ектов. Кроме того, в зону ответственности регио�
нальных Центров с большой долей уверенности в
эффективности их реализации  возможно было бы
перенести функции надзора и статистики, а так�
же вопросы, связанные с централизацией учеб�
но�методической и издательской деятельности
СО НКО и организацией учебно�тренировочных
курсов, направленных на повышение квалифи�
кации кадрового состава СО НКО.

На рисунке1 представлена графическая ил�
люстрация структуры взаимодействий регио�
нального Центра.

Решение проблем организационного пла�
на Центра:

– административно�хозяйственные:
– создание консультационного центра по ока�

занию содействия и оценке рисков проектов НКО;
– оказание содействия НКО на этапе старто�

вого финансового обеспечения проекта;
– создание единой базы данных преподава�

телей, формирование рейтинговой системы их
оценивания, организация курсов повышения
педагогического мастерства начинающих пре�
подавателей, организация стажировок и мастер�
классов. Организация взаимодействия с веду�
щими вузами региона и России;

– создание единой базы инструкторов пер�
вичного уровня, организация их обучения и ста�
жировок, обеспечение преемственности педаго�
гических команд;

– разработка типового пакета документации,
регламентирующего учебную деятельность НКО,
организацию культурно�массовой  работы и иных
видов деятельности НКО. В данном случае имеет
смысл объединить опыт наиболее зарекомендо�
вавших себя региональных объеденений, имею�
щих значительный опыт организации профильных
смен в ДОЛ и располагающих необходимыми на�
работками по формированию текущей и отчетной
документации, необходимой для повышения эф�
фективности учебного процесса и организации
культурно�развлекательных мероприятий.

Решение проблем, связанных  с органи�
зацией взаимодействия СО НКО:

1. Организационные:
– решение организационно�территориальных

проблем, связанных с совместным использова�
нием территорий одного из ДОЛ несколькими
НКО, видится в организации системной работы
по приему заявок от региональных НКО, сопос�
тавлении возрастных критериев их воспитанни�
ков, направленности проводимой в НКО работы,
анализе возможностей взаимодополнения их
учебных программ. При этом за счет оптимиза�
ции территориального, административного,
специализированного кадрового фонда возмож�
но снижение стоимости участия в программах НКО,
что позволяет расширить спектр социального
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охвата региона, давая возможность участия в про�
граммах НКО лицам из малообеспеченных слоев
населения;

– обеспечение социально ответственного пове�
дения существующих и вновь создаваемых регио�
нальных НКО путем создания при региональном
ресурсном Центре поддержки социально ориен�
тированных некоммерческих организаций сове�
щательного органа, в чьи функции будет входить в
том числе и противодействие возможному зарож�
дению экстремистской, аморальной и иных соци�
ально неприемлемых составляющих в работе ре�
гиональных НКО (содержание образовательных
программ, используемая НКО символика и др.);

– обеспечение взаимодействия с региональ�
ными ресурсными Центрами поддержки соци�
ально ориентированных некоммерческих орга�
низаций других регионов страны, в рамках
которого возможно решение кадровых, терри�
ториальных, информационных и иных задач, свя�
занных с реализацией межрегиональных проек�
тов по тематикам НКО.

2. Информационные:
– создание регионального информационно�

го портала позволит реализовать внедряемую в
различные социальные сферы технологию еди�

ного окна. При реализации информационного
портала становятся возможными оценка дея�
тельности региональных НКО, в том числе и с ис�
пользованием мнений обратной связи (оценка
деятельности НКО его выпускниками), снижение
коррупционной составляющей при решении за�
дач территориального, административного, фи�
нансового и иного плана. Создание единого ин�
формационного портала позволит проводить
социальные исследования на предмет реструкту�
ризации деятельности НКО, формирования новых
проектов и учебных программ. В рамках создавае�
мого портала возможна организация олимпиадно�
го движения, участникам и победителям которого
могут быть предложены тематические смены, про�
водимые той или иной НКО. Подобная организация
популяризирует образование, формирует у школь�
ников и молодежи устойчивую доминанту успеш�
ности образованного специалиста;

– в рамках создаваемого Центра формирует�
ся редакционно�издательский отдел, в задачи ко�
торого будут входить подготовка и издание учеб�
но�методических работ по направлениям работы
региональных НКО, структуризация и хранение
издаваемых учебно�методических работ, оказание
содействия в издании различного агитационного,

Рис.1. Структура взаимодействий регионального ресурсного Центра поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций
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бланочного и иного печатного материала для дея�
тельности региональных НКО. В перспективе для
популяризации деятельности региональных НКО
необходимо учреждение научно�методического
журнала (рабочее название «Интеграл»).

3. Научно�образовательные:
– реализация эстафетного обучения явля�

ется на сегодняшний момент одним из наибо�
лее перспективных направлений, позволяю�
щим сочетать в себе гармоничность развития
обучаемого, рациональность и предсказуе�
мость деятельности учебных центров. Целью
формирования «большого» проекта является
привлечение НКО (и не только региональных)
различной направленности учебной подготов�
ки в единый образовательный процесс. Наибо�
лее перспективными с позиции «большого» проек�
та являются проекты образовательного туризма;

– формирование единого профессиональ�
но�ориентационного образовательного про�
странства с участием образовательных ресур�
сов ведущих учебных заведений высшего
профессионального образования на регио�
нальном и межрегиональном уровнях.

4. Финансово�экономические и материальные:
– участие Центра в федеральных и регио�

нальных целевых программах по направлениям
деятельности Центра;

– финансовая поддержка проектов региональ�
ных НКО по направлениям деятельности Центра;

– создание центра коллективного пользова�
ния – учебно�лабораторное и иное техническое
обеспечение проектов региональных НКО в рам�
ках работы регионального ресурсного Центра
поддержки социально ориентированных неком�
мерческих организаций;

– создаваемый региональный Центр способен
консолидировать деятельность региональных НКО
с целью их участия в межрегиональных проектах.
Подобная деятельность Центра рассматривается
как инструмент «социального лифта» для одарен�
ных детей и талантливых преподавателей.

5. Контрольно�измерительные:
– разработка и внедрение системы рейтинго�

вого контроля – реализация рейтинговой систе�
мы оценивания деятельности НКО позволит сни�
зить влияние и/или исключить недобросовестные
НКО и повысить статус эффективных организа�
ций. Рейтинговая оценка в основном направле�
на на информирование потенциальных воспи�
танников НКО, но может рассматриваться и в
качестве одного из критериев оценки эффек�
тивности НКО при рассмотрении их заявок на
финансирование;

– реализация «системы обратной связи» –
системы взаимодействия с потребителями ус�
луг НКО, организованной по принципу «одно�
го окна»; организация данной работы направ�
лена на оперативное решение вопросов,
связанных с ненадлежащим исполнением той
или иной НКО своих обязательств, а также на
аккумулирование поступающих пожеланий и
предложений по оптимизации работы НКО и
регионального Центра.

Структура и организация ресурсного Цен�
тра поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций

Создание регионального ресурсного Центра
должно изначально базироваться на принципах
социальной открытости, прозрачности и доступ�
ности для понимания большей частью нашего
общества внутренних механизмов управления
подобными Центрами. Очевидно, что в большин�
стве регионов РФ накоплен достаточно весомый
опыт реализации социальных проектов в рамках
поддержки деятельности СО НКО, который в обя�
зательном порядке должен быть востребован при
создании региональных ресурсных Центров. Кро�
ме того, данная работа не должна вызывать взаим�
ной конфронтации интересов отдельных регио�
нальных НКО и с самого начала обеспечивать
защиту от коррупционного заражения проекта.

Обозначим спектр возможных решений, ре�
ализующих изложенные выше принципы.

1. Организация и правовые основы регио9
нального ресурсного Центра. Региональный ре�
сурсный Центр должен быть организован на осно�
ве нормативно�правовой базы, регламентирующей
деятельность некоммерческих организаций соглас�
но Федеральному закону «О некоммерческих орга�
низациях» № 7�ФЗ от 12.01.1996. Центр может быть
организован либо как независимая вновь создава�
емая НКО, либо на основе уже действующего СО
НКО. В последнем случае для обеспечения боль�
шей легитимности создаваемого Центра необхо�
димо либо проведение региональной конференции
с участием НКО, чья деятельность входит в соци�
альное пространство данного региона, либо выбор
организации, на базе которой будет сформирован
Центр, может быть осуществленна конкурсной ос�
нове, при этом инициатором проведения конкур�
са должен являться орган местного самоуправле�
ния.

Действующие СО НКО становятся участника�
ми проекта «региональный ресурсный Центр» по
своему желанию,войдя в состав этого проекта.

2. Структура и управление региональным Цен9
тром. Графическая иллюстрация предлагаемой
структуры управления приведена на рисунке 2.

Структура и управление Центра должны способ�
ствовать его эффективному функционированию,
исключая возможную монополизацию управления
и формирование демотивационных критериев в со�
гласованной работе региональных СО НКО.

Руководитель. Управление Центром осуще�
ствляется его руководителем, который несет
всю полноту ответственности за деятельность
данного Центра. Административно�правовой
статус должности руководителя Центра должен
обеспечивать возможность смены кандидатуры,
работа которой должна регламентироваться
срочной контрактной системой.

Совет представителей региональных СО НКО.
Совет является управляющим органом Центра,
в функции которого входят вопросы стратеги�
ческого планировании работы Центра, оценки
реализуемых Центром социальных проектов,
вопросы использования ресурсного потенциала
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Рис. 2. Структура управления ресурсного Центра поддержки социально ориентированных
 некоммерческих организаций

 

Центра. Состав Совета должен включать в себя
представителей региональных СО НКО, которые
вошли в данный проект по созданию регионально�
го Центра. Управление Советом осуществляется
его председателем, выбираемым на определен�
ный срок из числа членов Совета.

Функциональный сектор. Функциональный
сектор занимается решением специализирован�
ных вопросов, набор которых определяется руко�
водителем Центра. Управление функциональным
сектором осуществляет заведующий сектором,
кандидатура которого назначается руководителем
Центра. Число сотрудников сектора, а так же чис�
ленность самих секторов варьируется в зависимо�
сти от решаемых Центром задач. Также по мере
необходимости сектор может быть разделен на
ряд рабочих групп.

Основные выводы
В статье представлен обзор основных про�

блем, возникающих при реализации социальных
проектов в области дополнительного образования
школьников и молодежи. Нерешенность вопросов,
связанных с выявлением наиболее успешных со�
циально значимых проектов, проблем, связанных
с контролем их реализации и формированием си�
стемы оценки эффективности подобных проектов,
зачастую снижает мотивацию активной деятель�
ности СО НКО в области образовательных про�
грамм. Кроме того, сложившийся на сегодняшний

день порядок оказания государственной поддер�
жки деятельности СО НКО, осуществляемый на
конкурсной основе, исключает реализацию соци�
альных проектов организациями, чей «послужной
список» на данный момент недостаточно весом.

В качестве варианта решения подобных про�
блем в статье предложена идея формирования
региональных Центров поддержки социально
ориентированных некоммерческих организа�
ций, для управления деятельностью которых
предполагается формирование Совета с участи�
ем в нем представителей всех заинтересован�
ных в данной работе СО НКО региона. В рамках
работы подобных Центров возможно установ�
ление эффективного взаимодействия с органа�
ми местного самоуправления в финансовом и
административном плане, в сфере экспертно�
го анализа социальных программ региона и
осуществления оперативного контроля их реа�
лизации.

Литература

1. Динамика развития и текущее состояние
сектора НКО в России: Аналитический обзор по
результатам анализа государственной статисти�
ки, баз данных НКО и опросов общественного
мнения [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.zircon.ru/upload/File/russian/publication/
4/061111.pdf (Дата обращения: 26.07.2013).

 

Руководитель 

Члены Совета: 
 
- представитель НКО 1 
- представитель НКО 2 
- 
- 
- представитель НКО 

Председатель Совета 

Сектор 2 

- Сотрудник 1 
- Сотрудник 2 

Заведующий 
сектором 

Совет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сектор 1 

Рабочая группа 1 

- Сотрудник 1 
- Сотрудник 2 
 

Комиссар 
группы  

Рабочая группа 2 

- Сотрудник 1 
- Сотрудник 2 
 

Комиссар 
группы 

Заведующий 
сектором 



27№ 5 (82). Сентябрь–октябрь. 2013

Модернизация российского образования ♦
2. Исаев А.В. Система образования: ресурс�

ная модель построения и функционирования
// Образование и общество. – 2012. – № 5. –
C. 64–70.

3. Исаев А.В. Инерционное развитие соци�
ального субъекта: теоретические основы //
Среднее профессиональное образование. –
2008. – № 12. – C. 72–75.

4. Новостная лента СМИ Волгоградской об�
ласти. Первые результаты для СО НКО: прошли
заседания конкурсных комиссий на предостав�
ление субсидий [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://lenta34.ru/56335 (Дата обраще�
ния: 30.07.2013).

5. О санитарно�эпидемиологической обстанов�
ке в Российской Федерации в 2006 году: Государ�
ственный доклад  [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://64.rospotrebnadzor.ru/documents/
10156/115137/ (Дата обращения: 29.07.13).

6. О предоставлении поддержки социаль�
но ориентированным некоммерческим орга�
низациям: Постановление Правительства
Российской Федерации от 23 августа 2011 г.
№ 713 [Электронный ресурс]. – Режим досту�
па: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/
connect/05d64e80482606c68e84ff0b17164af7/
(Дата обращения: 29.07.13).

7. О некоммерческих организациях: Феде�
ральный закон  от 12.01.1996 № 7�ФЗ [Электрон�
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru/popular/nekomerz/71_1.html#p44
(Дата обращения: 29.07.2013).

8. О проведении конкурсного отбора социаль�
но ориентированных некоммерческих организа�
ций для предоставления субсидий из федераль�
ного бюджета: Приказ Минэкономразвития России
№ 201 от 15.04.2013 г. [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/wps/
wcm/connect/dd9934804f4e51489a649f9f
21e75678/p201_ (Дата обращения: 29.07.2013).

9. Об утверждении долгосрочной областной це�
левой программы «Поддержка социально ориенти�
рованных некоммерческих организаций Волгоград�
ской области» на 2013–2015 годы: Постановление
правительства Волгоградской области № 649�п от
29 декабря 2012 г. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://ag.volganet.ru/export/sites/ag/agavo/
folder_4/folder_3/Post649poSONKO.pdf (Дата обра�
щения: 30.07.2013).

10. Сайт Общественной палаты Волгоград�
ской области. Доклад о состоянии гражданского
общества в Волгоградской области и деятельно�
сти Общественной палаты Волгоградской обла�
сти по активизации, модернизации и консолида�
ции гражданского общества и государства в
регионе в 2012 году [Электронный ресурс]. – Ре�
жим доступа: http://opvlg.ru/laws/ (Дата обраще�
ния: 30.07.2013)

11. Сайт Общественной палаты Волгоград�
ской области. Проект программы «Поддержка
социально ориентированных некоммерческих
организаций Волгоградской области» [Элект�
ронный ресурс]. – Режим доступа:  http://opvlg.
ru/projects/ (Дата обращения: 30.07.2013)

12. Сайт Министерства экономического разви�
тия Российской Федерации. Протокол заседания
конкурсной комиссии по отбору социально ори�
ентированных некоммерческих организаций для
предоставления субсидий из федерального
бюджета от 19 июля 2013 г. № 15�Д19 (589 KB)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/
socorientnoncomorg/doc20130724_02 (Дата об�
ращения: 29.07.2013).

В концепциях аксиологического подхода к
образованию многими отечественными педа�
гогами [8, с. 276] рассматривались проблемы
ценностных основ современной системы обра�
зования, соотношения профессионального и
ценностно�смыслового измерения в простран�
стве личностного развития специалиста [2, с. 95].
Однако некоторым несомненно социально значи�
мым ценностям, таким как, например, професси�
ональному здоровью будущего специалиста и

специфике формирования этой ценности при
обучении на инженерных специальностях, до сих
пор не уделяется должного внимания. В частно�
сти, в ФГОС третьего поколения в учебных пла�
нах технических вузов фактически отсутствуют
учебные единицы, предусматривающие целена�
правленную работу по формированию професси�
онального здоровья, в то время как требования к
физической готовности специалиста к творчес�
кому, плодотворному труду присутствуют.

Здоровьесберегающее направление как социально значимое
в аксиологической модели профессиональной адаптации студентов
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Более того, в условиях становления рыноч�

ных отношений в обществе изменился подход к
здоровью личности. Если в советское время
большинство функций охраны, обеспечения и
заботы о здоровье личности брало на себя госу�
дарство, то сейчас за здоровье личности в луч�
шем случае отвечает сама личность. В резуль�
тате, несмотря на определенный интерес к
физическому развитию и спорту со стороны ча�
сти молодежи, как показывают многочисленные
исследования, состояние здоровья современ�
ной молодежи в целом существенно снижается.

А между тем без физически и ментально здо�
ровой личности невозможно продвижение обще�
ства по инновационному пути развития, причем
одними из основных проводников на этом пути
призваны быть будущие инженеры – выпускники
технических вузов. Трудовая деятельность инже�
нера (особенно рядового инженера) связана не
только с умственной, но и с физической активно�
стью, однако учебно�профессиональная деятель�
ность у студентов инженерных специальностей
связана с большими умственными перегрузками
и нехваткой физической активности. Это приво�
дит к дисбалансу между профессиональными
требованиями к обучению и ориентацией студен�

Процесс профессиональной адаптации сту�
дентов неразрывно связан с изменением ценно�
стных установок студента, при этом в процессе
обучения и профессионализации происходит
эволюция от начальных установок, складываю�
щихся под влиянием семьи, школы и общества, к
установкам, зависящим от профессионализма и
деятельности выпускника. В связи с этим авто�
рами были проведены исследования с точки зре�
ния аксиологического подхода, направленные на
выявление основных направлений адаптации бу�
дущих инженеров [3, с. 98], а также исследова�
ния, направленные на социально�педагогическое
ориентирование студентов на здоровый образ
жизни [4, с.122]. Были рассмотрены критерии
адаптированности студентов инженерно�техни�
ческих специальностей, в результате анкетиро�
вания преподавателей получена экспертная
оценка этих критериев. Затем критерии были
проранжированы по признаку значимости для
профессиональной подготовки и будущей про�
фессиональной деятельности студентов.

Рассматриваемые критерии были сгруппиро�
ваны по взаимосвязанным направлениям, значи�
мым с точки зрения профессиональной подготов�
ки и деятельности будущих инженеров.
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та на здоровый образ жизни, осложняет процесс
профессиональной адаптации.

С процессом адаптации студентов к буду�
щей профессиональной деятельности тесно
связана система ценностных ориентаций, на�
правленная на сохранение здоровья.

Вопросам адаптации студентов в процессе
обучения уделяется достаточно много внимания
в педагогической науке. При этом необходимо
учесть разные виды адаптации – физиологичес�
кую, психологическую, социальную и т.д. Физио�
логическая адаптация связана с перестройкой
систем организма: эндокринной, нервной и др.,
психологическая адаптация есть приспособление
человека к условиям жизни на уровне психичес�
ких процессов. Социальная адаптация – процесс
активного приспособления личности к услови�
ям социальной среды [6, с.109]. Для будущих
специалистов выделяется профессиональная
адаптация, которая рассматривается как про�
фессиональное качество личности, имеющее
сложную структуру и профессионально направ�
ленное [1, с. 64].

Результаты исследования позволили выде�
лить в основных направлениях адаптации бу�
дущих инженеров не только техническую и гу�
манитарную, но и здоровьесберегающую
составляющие. Данные направления взаимо�
связаны и являются структурными элементами
единого процесса адаптации. Если техническое
и гуманитарное направления достаточно хоро�
шо освещены в научной литературе, то здоро�
вьесберегающее направление в лучшем случае
рассматривается как физиологический крите�
рий здоровья. Мы оцениваем данное направле�
ние на основе социального, особо социально
значимого критерия, с выделением понятия про�
фессионального здоровья.

В то же время в результате опроса экспер�
тов было выявлено отсутствие четкого пред�
ставления о профессиональном здоровье. Так,
65% экспертов отнесли к этому понятию толь�
ко физическое воспитание и занятия спортом;
48% – здоровый образ жизни и наличие двига�
тельной активности; 72% – соблюдение режи�
ма труда и отдыха с учетом профессиональной
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деятельности; 17% профессиональное здоровье
связали с безопасной деятельностью на производ�
стве. И это не удивительно: многочисленные за�
рубежные исследования [9, с.134] также показы�
вают отсутствие единого мнения по этой
проблеме.

Выделенные направления адаптации (техни�
ческое, гуманитарное, здоровьесберегающее)
сопровождаются комплексным формированием
ценностного отношения к различным отраслям
научного знания, к общественным явлениям, к
здоровью, к природе как естественной среде
обитания и т.д. Было определено содержание
рассматриваемых направлений адаптации, вы�
работаны последовательность освоения про�
фессиональных ценностей, пути реализации и
результат адаптации студентов технических спе�
циальностей [5].

В контексте инженерного образования с уче�
том здоровьесберегающего направления про�
фессиональное здоровье предстает не только
как личная, но и как общественная ценность. По�
добные трактовки [7, с.108] сосредоточиваются
на процессах гармонического развития личнос�
ти, ее совершенствования как духовно�нрав�
ственного субъекта познания. Мы понимаем со�
держание ценностного потенциала образования
в этом направлении как приобщение личности к
культуре профессионального здоровья для ак�
тивно�результативной профессиональной де�
ятельности и ее ориентации на самосовер�
шенствование и самосознание. Поэтапное
включение личности в углубляющийся про�
цесс самосовершенствования достигается
посредством алгоритма освоения, который
включает  овладение понятийно�знаковой сис�
темой ценностей профессионального здоровья;
рефлексию ценностей здоровья и себя в окру�
жающем мире; мотивацию на саморазвитие и
самосовершенствование культуры здоровья;
формирование и развитие культуры професси�
онального здоровья через самосознание.

Умственная деятельность студентов инже�
нерных специальностей становится все более
сложной по структуре и характеру, а значит, и
более зависимой от условий, в которых она
протекает, поэтому важно выяснить, какое вли�
яние оказывают образ жизни, двигательная

активность на умственную работоспособность и
здоровье студентов и, соответственно, адапта�
цию к профессиональному образованию.

С точки зрения здоровьесберегающего на�
правления методика обследования и условия эк�
сперимента заключались в исследовании обра�
за жизни студентов, рационализации режима
труда и отдыха студентов и двигательной актив�
ности с учетом профессиональных требований.
В результате анкетирования студентов старших
курсов Института инженерной физики и радио�
электроники СФУ (142 чел.) были получены сле�
дующие показатели (см. табл.1).

В результате исследования установлено, что
на подготовку к учебным занятиям и работу за
компьютером студенты инженерных специаль�
ностей тратят в среднем от 3 до 7 часов в день
(18–42 часа в неделю). Это свидетельствует о
высоких умственных нагрузках и низком уровне
двигательной активности значительного контин�
гента студентов, что неблагоприятно сказывает�
ся на их здоровье. К тому же значительная часть
студентов старших курсов совмещают учебу с
работой, которая чаще всего тоже связана с ум�
ственной деятельностью.

Двигательную активность, соблюдение режи�
ма труда и отдыха, рациональное питание и фи�
зиологический сон мы отнесли к критерию со�
блюдения правил здорового образа жизни
(ЗОЖ). Как показали исследования, менее чет�
верти студентов придерживаются правил ЗОЖ.
Для одних здоровье в этот возрастной период
не является ценностью, другие испытывают ин�
формационные перегрузки, связанные с обуче�
нием, третьи испытывают нехватку времени из�
за неумения рационально организовать свой
режим труда и отдыха и т.п.

Анализ полученных результатов показал, что у
студентов инженерных специальностей отмечают�
ся повышенные информационные нагрузки на фоне
гиподинамии. У многих имеются проблемы с режи�
мом сна, отдыха, двигательной активностью и, как
следствие, перенапряжением организма и негатив�
ными изменениями в состоянии здоровья.

Студенты относятся к категории людей, за�
нятых в сфере интеллектуального труда, двига�
тельная активность которых ограничена, причем
в процессе обучения отмечается снижение фи�
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Таблица 1
Показатели образа жизни студентов
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зической активности: на первом году обучения
у 41%, на втором – у 48%, на третьем – у 65%, на
четвертом – у 75%, на пятом – у 87% студентов.
Учебные занятия по физическому воспитанию
(два раза в неделю на младших курсах) не могут
компенсировать общий дефицит двигательной
активности. К тому же у большинства студентов
в выходные дни доминирует малоподвижный
образ жизни, а двигательный компонент состав�
ляет менее 2% бюджета свободного времени [4].

Далее приведены результаты исследования

направление, на наш взгляд, позволит решить
задачи успешной профессиональной адаптации
студентов, научить их самостоятельно организо�
вывать свой труд в новых для них условиях без
вреда для собственного здоровья. Кроме того,
очень важно сохранение такой ценности, какой,
согласно нашей концепции, является профес�
сиональное здоровье без которого невозмож�
на профессиональная деятельность. Здоровье
обеспечивает человеку не только комфортное
существование, но и работу по профессии, а

Таблица 2

двигательной активности и ее влияния на успе�
ваемость студентов Института инженерной фи�
зики и радиоэлектроники. При исследовании
учитывались различные виды физической ак�
тивности в течение учебной недели: выполне�
ние утренней зарядки, передвижение пешком,
физкультура в институте, закаливающие меро�
приятия, участие в спортивных и физкультурно�
оздоровительных мероприятиях, выполнение
спортивного разряда. Учебный процесс студен�
тов Института инженерной физики и радиоэлек�
троники включает занятия по общей физической
подготовке на первых курсах 4 часа в неделю, а
на старших курсах отсутствуют совсем.

Исходя из анализа недельной физической
активности и результатов, полученных при анке�
тировании, было выявлено, что для студентов
Института инженерной физики и радиоэлектро�
ники двигательная активность составляет 4–10
часов в неделю. Сравнительный анализ показал
взаимосвязь между активным образом жизни
(двигательной активностью) и качеством усвое�
ния образовательных программ у студентов ин�
женерных специальностей (см. табл. 2).

Таким образом, двигательная активность сту�
дентов одного факультета сильно варьируется,
при этом отмечено, что студенты как с очень вы�
соким уровнем двигательной активности, так и
с низким уровнем испытывают трудности в обу�
чении, что приводит к низкой успеваемости. Оп�
тимальный уровень двигательной активности
благоприятно влияет на усвоение учебных дис�
циплин и на успеваемость в целом. Недостаточ�
ный или очень высокий уровень двигательной
активности негативно сказывается на состоянии
здоровья и результатах обучения. Развитие здо�
ровьесберегающего направления в инженер�
ном образовании становится актуальным. Это

качественное образование – получение про�
фессии как реальной ценности, дающей воз�
можность человеку самореализоваться.
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Реализация новых федеральных государ�
ственных образовательных стандартов началь�
ного общего образования и основного общего
образования предполагает изменение субъект�
ной позиции учителя. В условиях модернизации
образовательного процесса учитель выступает
не только как носитель, транслятор знаний, уме�
ний и навыков, но и как профессионал, поддер�
живающий и сопровождающий познавательную
деятельность школьника, обеспечивающий си�
туацию успеха для каждого учащегося, его актив�
ное участие в учебном взаимодействии. Учитель
и школьник выступают субъектами педагогичес�
кой поддержки в образовательном процессе.

В научной литературе педагогическая под�
держка рассматривается как инновационная
область педагогической деятельности. Модель
образования, в которой может быть реализова�
на педагогическая поддержка, отличается от
традиционных подходов к организации воспита�
ния и обучения учащихся. Учитель, вставший на
позицию педагогической поддержки школьника,
управляя его развитием, стремится создать ус�
ловия для самоопределения, самоидентифика�
ции и самореализации ученика, помочь в его ста�
новлении как личности.

Позиция педагогической поддержки школь�
ника созвучна приоритетным направлениям раз�
вития современной системы образования, науч�
ным поискам в этой области. «Новая школа – это
новые учителя, открытые ко всему новому, по�
нимающие детскую психологию и особенности
развития школьников, хорошо знающие свой
предмет. Задача учителя – помочь ребятам най�
ти себя в будущем, стать самостоятельными,
творческими и уверенными в себе людьми. Чут�
кие, внимательные и восприимчивые к интересам
школьников, открытые ко всему новому учителя
– ключевая особенность школы будущего» [3].

Идея поддержки высказывалась в педагоги�
ческих теориях многих стран и в разные перио�
ды становления систем образования. Она была
связана с поиском гуманных форм взаимодей�
ствия детей и взрослых. Анализ психолого�педа�
гогической литературы показывает, что идеи пе�
дагогической поддержки нашли отражение в
трудах многих исследователей, как зарубежных
(Дж. Дьюи, Я. Корчак, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо и др.),
так и отечественных (К.Н. Вентцель, В.А. Сухом�
линский, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий и др.).
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ки ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет»,
г. Владивосток, e9mail: tukmar@mail.ru.

Педагогическая поддержка учащегося
в условиях современной системы образования

Для определения феномена педагогической
поддержки актуальны исследования и опыт де�
ятельности современных отечественных педа�
гогов: Ш.А. Амонашвили, В. П. Бедерхановой,
В.А. Караковского, С.Д. Полякова, А.Н. Тубель�
ского и др.

Педагогическая поддержка как исходная
идея, ориентирующая педагога на ученика как
Человека, как Личность, прослеживается в ис�
следованиях антропоориентированного педа�
гогического процесса Г.П. Звенигородской,
Г.М. Коджаспировой, Л.Н. Куликовой, М.Н. Не�
взорова, Л.А. Степашко и др.

Анализ научной литературы позволил выде�
лить многоплановость в понимании педагоги�
ческой поддержки. Исследователи определяют
этот феномен как:

– инновационное явление в образовании
(О.С. Газман, Н.Н. Михайлова, С.Д. Поляков и др.);

– принцип гуманистической системы образо�
вания (В.П. Бедерханова, Н.Б. Крылова, Н.Н. Ми�
хайлова и др.), гуманистической позиции педа�
гога (Н.Б. Крылова);

– педагогическую деятельность, обеспечива�
ющую процессы становления индивидуальнос�
ти человека и его самости (Е.А. Александрова,
В.П. Бедерханова, О.С. Газман, Г.М. Коджаспи�
рова, Н.Б. Крылова, В.И. Слободчиков и др.);

– оказание помощи ребенку в решении его
проблем, связанных с физическим и психи�
ческим здоровьем, с обучением, с жизненным
и профессиональным самоопределением
(Т.В. Анохина, Н.Н. Михайлова, Т.А. Строкова,
С.М. Юсфин и др.);

– дифференцированную помощь школьникам
в обучении и личностном развитии (Е.В. Бонда�
ревская);

– систему средств (Т.В. Анохина, Т.А. Строко�
ва) и стратегий педагогической деятельности,
системного педагогического процесса (О.С. Газ�
ман, Б.И. Фишман).

Многоаспектность содержания понятия пе�
дагогической поддержки подчеркивает значи�
мость осмысления сущности этого явления.

Целостное обоснование идея педагогичес�
кой поддержки получила в исследованиях
О.С. Газмана. Определяя сущность педагогической
поддержки, ученый писал: «Под педагогической под9
держкой мы понимаем превентивную и оператив�
ную помощь детям в решении их индивидуальных
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проблем, связанных с физическим и психическим
здоровьем, социальным и экономическим поло�
жением, успешным продвижением в обучении, в
принятии школьных правил; с эффективной дело�
вой и межличностной коммуникацией, с жизнен�
ным, профессиональным, этическим выбором (са�
моопределением)» [2, с. 109].

Дальнейшее развитие идея педагогической
поддержки получила в исследованиях соратни�
ков и последователей О.С. Газмана: Е.А. Алек�
сандровой, Т.В. Анохиной, В.П. Бедерхановой,
Г.М. Коджаспировой, Н.Б. Крыловой, Н.Н. Михай�
ловой, Т.А. Строковой, С.М. Юсфина и др. Авто�
ры конкретизировали смыслы педагогической
поддержки, выделили ее особенности.

Мы разделяем существующие точки зрения на
суть педагогической поддержки. В исследовании
под педагогической поддержкой мы понимаем
деятельность педагога, ориентированную на лич�
ностное развитие учащегося в ситуации решения
им (самостоятельно или совме�
стно с учителем) проблем, свя�
занных с успешным продвижени9
ем в обучении.

На наш взгляд, отличие педа�
гога от «любого сочувствующего
взрослого» заключается в том,
что учитель видит в проблеме
ученика источник не только его
неприятностей, но и источник
развития. Педагог, профессио�
нально и целенаправленно под�
держивающий развитие школь�
ника, преобразует проблемную
ситуацию в образовательную, спо�
собствующую развитию «субъект�
ного начала» ученика.

Учащийся как субъект учебно�
познавательной деятельности
«взращивается» на начальной сту�
пени образования. Быть субъек�
том учебной деятельности – это
значит уметь «учиться самому»
(уметь мотивировать себя на
учебно�познавательную деятельность, опреде�
лять план действий, организовывать деятель�
ность, контролировать и оценивать ее).

Наш опыт показал, что от позиции, воздей�
ствия учителя зависит ответная реакция уче�
ника: останется школьник пассивным исполни�
телем действий, заданных педагогом, или
учащийся «попытается» проявить активность,
стать субъектом процесса учения, начнет ос�
ваивать образцы самоконтроля и самооценки
познавательной деятельности.

Считаем также необходимым отметить, что
особенностью педагогической поддержки являет�
ся то, что эта деятельность не поддается алго�
ритмизации и технологическим описаниям. На
наш взгляд, это объясняется предельной ин�
дивидуализацией образовательной деятель�
ности, ориентированной на ситуацию «здесь и
теперь», на неповторимость человеческой ин�
дивидуальности.

Педагогическая поддержка, обладающая гиб�
костью и вариативностью, нужна каждому школь�
нику, на всех ступенях образования. Безусловно,
она необходима учащемуся неуспешному, испы�
тывающему затруднения в обучении, напряжен�
ность в отношениях с учителями и родителями. Но
не в меньшей степени в педагогической поддерж�
ке нуждается одаренный ребенок, способности
которого необходимо выявлять и развивать.

Поддержка имеет единую концептуальную
основу, но предполагает многообразие тактик. В
психолого�педагогической литературе О.С. Газ�
маном, Н.Б. Крыловой, С.И. Поповой, С.М. Юс�
финым и др. подробно описаны следующие так�
тики педагогической поддержки: «защита»,
«помощь», «содействие» и «взаимодействие».
Тактики применяются последовательно, отража�
ют конкретный смысл, который приобретает
поддержка в зависимости от того, каким обра�
зом будет поступать учитель по отношению к

проблеме и действиям школьника. Отслеживая
динамику развития субъектного опыта ученика,
педагог варьирует тактики, тем самым оказыва�
ет реальную поддержку в развитии школьника.

Охарактеризуем вариативные тактики педа�
гогической поддержки, при этом акцентируем
внимание на позициях, которые, как показал наш
эксперимент, может занимать учитель, реализу�
ющий обозначенные тактики.

1. Тактика защиты применяется учителем в
случае, если учащийся не проявляет активности
и стремления решать проблему, возникшую в
процессе обучения (например, не усвоил учеб�
ный материал, не решил задачу, получил неудов�
летворительную отметку и т.п.). В этих условиях
ученик занимает «позицию жертвы», зависит от
внешних обстоятельств, боится негативной
оценки со стороны одноклассников и учителя,
при сравнении себя с другими обнаруживает
свои недостатки, считает себя неудачником.
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и отношением к школьнику, стоящему перед про�
блемой, фиксируют в его сознании позицию
«жертвы», блокируют его активность. Например,
педагог так обращается к неуспевающему уче�
нику, который желает изменить ситуацию: «У
тебя ничего не получится, нужно было раньше
думать!», «Посмотрите�ка, спохватился! Твой
«поезд давно ушел». Я тебя предупреждала».

Учитель, поддерживающий школьника, помнит
о том, что учащийся не должен оставаться жерт�
вой обстоятельств, и «защищает» его от них. Из�
бавление от страха действия, ошибки и наказания
за нее позволит школьнику начать движение к
осознанию собственной трудности в учении.

2. Тактика помощи рассчитана на учеников,
которые сами блокируют свою активность в
учебной деятельности, так как не в состоянии
побороть страх перед внешней оценкой.

Тактика помощи направлена на создание ус�
ловий, при которых школьник получает возмож�
ность действовать на уроке в атмосфере эмоци�
ональной поддержки и комфорта, что, в свою
очередь, помогает ему разблокировать свою
активность и начать самостоятельно принимать
решения.

Педагог, реализующий тактику помощи, ана�
лизирует поведение ученика, выясняет причины
его затруднений в учебно�познавательной дея�
тельности, а также защищает учащегося от любой
негативной оценки извне. Помощь создает
школьнику перспективу и точку опоры для само�
анализа, самоопределения, самореализации в
процессе учения, восстанавливает ощущение
собственной значимости для окружающих.

3. Тактика содействия как способ организа�
ции педагогической поддержки возможна пос�
ле того, как учащийся благодаря защите и по�
мощи избавится от страхов, перестанет быть
«жертвой обстоятельств», разблокирует свою
активность для поиска решения учебной про�
блемы. Это стимулирует действия учащегося,
связанные с самоанализом и оценкой познава�
тельных интересов и мотивов, развивает кри�
тические и аналитические способности.

Педагог содействует учащемуся в преодоле�
нии страха перед неизвестным, в расширении
субъектного опыта учебной деятельности, целе�
направленно создавая условия для развития
способностей школьника думать, искать новые
варианты возможного решения проблемы.

4. Тактика взаимодействия осуществляется в
случае, если у ученика на достаточном уровне
развита потребность в самостоятельном разре�
шении трудности и он готов определяться по
отношению к ней в качестве субъекта учения.
Учащийся не перекладывает решение проблемы
на другого, но без поддержки педагога спра�
виться с ней не может.

Акцентируем внимание на том, что если в
предыдущих тактиках учитель может первым
предлагать учащемуся защиту, помощь, содей�
ствие, то выбор тактики взаимодействия педа�
гог предоставляет ученику.

Как показывает наш опыт, все описанные так�
тики характерны для работы с младшим школь�
ником. Тем не менее применение той или иной
тактики связано и с возрастом, и с типом про�
блемы, и с готовностью учащихся к самостоя�
тельному решению трудностей.

Считаем необходимым подчеркнуть, что пе�
дагогическая поддержка значима и в организа�
ции учебно�познавательной и воспитательной
деятельности, где постепенно формируется,
«взращивается» субъектный опыт учащегося, и
в профессиональном становлении и развитии
самого учителя.

Рассматривая «многоплановый» феномен
педагогической поддержки, особое внимание
мы уделили поиску средств осуществления ва�
риативных тактик педагогической поддержки,
которые могут быть реализованы учителями в
педагогической практике.

Исследователи феномена «педагогическая
поддержка» выделяют следующие средства под�
держки школьника:

– совместная проектировочная деятельность
детей и взрослых;

– формирование готовности к самоанализу
(самоанализ школьников);

– личностно ориентированные воспитатель�
ные технологии [8, с. 4].

Полагаем, что в большей степени эти средства
педагогической поддержки реализуются учителя�
ми во внеклассной воспитательной деятельности.

Средства поддержки школьника в обучении
могут быть представлены двумя группами. Пер�
вая группа обеспечивает общую педагогическую
поддержку учащихся, создает необходимый для
этого «тон доброжелательности, взаимопонима�
ния и сотрудничества». К числу средств отнесе�
ны: внимательное, приветливое отношение учи�
теля к ученикам, доверие к ним; привлечение к
планированию урока; создание ситуаций взаим�
ного обучения; использование деятельностного
содержания игр, драматизаций, творческих ра�
бот; позитивная оценка достижений; диалогич�
ное общение и др.

Вторая группа средств направлена на инди9
видуально9личностную поддержку и предпола�
гает диагностику индивидуального развития,
обученности, воспитанности, выявление личных
проблем учащихся, отслеживание процессов
развития каждого ребенка. Средствами индиви�
дуальной поддержки учителя выступают ситуа�
ции успеха, создание условий для самореали�
зации личности, повышение статуса ученика,
значимости его личных «вкладов» в решение об�
щих задач [6, с. 65].

Акцентируем внимание на том, что освоение
средств педагогической поддержки требует от
педагога «овладения способами совместности»,
к числу которых отнесены диалог, коммуникация
и договор, направленные на развитие отноше�
ний педагога и учащегося [5, с. 88].

 Эти средства реализуются через речевую де�
ятельность, что дает нам полное основание рас�
сматривать речевую деятельность как важное
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средство педагогической поддержки школьни�
ка в процессе учения.

Наш эксперимент подтвердил, что основой
всего образовательного процесса, основой
взаимодействия субъектов педагогики поддер�
жки является речь учителя. Мы «почувствовали»
значимость и важность речевой деятельности
педагога, который, по сути, «прикасается» к
личности воспитанника посредством своей
речи. Это требует от него исключительного вни�
мания, осторожности, чуткости, «вывереннос�
ти» каждого слова.

Учитель своим словом создает и языковую, и
педагогическую среду. А.С. Роботова отмечает:
«Речь преподавателя создает необходимую для
становления и развития личности языковую сре�
ду, гуманитарную атмосферу сопереживания,
личностного отношения к научным идеям, к об�
разованию в целом» [7, с. 128].

Акцентируем внимание на том, что совре�
менному педагогу необходимы умения владеть
педагогическим диалогом, многообразием
форм и приемов речевой деятельности в про�
странстве педагогической поддержки школь�
ника, умения рефлексировать, «отслеживать»
свою речь.

Если учитель понимает сущность педаго�
гической поддержки, встает на позицию под�
держки школьника в учении, то он начинает
взаимодействие с ребенком с изучения его
индивидуальных особенностей. В дальней�
шем полученные знания об ученике педагог
учитывает, «выстраивая» свою речевую деятель�
ность, продумывая словесные формулы взаимо�
действия с учащимся.

В рамках исследования, наблюдая за педа�
гогами, мы проследили эффективность речевой
деятельности учителя как средства педагогичес�
кой поддержки во взаимодействии с младшими
школьниками. Проиллюстрируем сказанное на
каждом из этапов оказания педагогической под�
держки, предложенных Т.В. Анохиной [1].

Для этого обозначим цели этапов, задачи учи�
теля, «поддерживающего» младшего школьника,

а также приведем примерные речевые форму�
лы, которые может использовать педагог.

1. Диагностический этап. На этом этапе учи�
тель фиксирует факт проблемы, возникшей в по�
знавательной деятельности ученика, обсуждает
ее с учащимся, выясняет причины возникнове�
ния, уточняет совместно с учащимся смысл про�
блемы.

Цель этапа – осознание учащимся собствен�
ной трудности в учебной деятельности. Задача
педагога – помочь младшему школьнику сфор�
мулировать эту проблему. В связи с этим педа�
гог устанавливает контакт с учащимся, вместе с
ним озвучивает проблему и оценивает с точки
зрения значимости для школьника. Проиллюст�
рируем сказанное примером.

Ситуация. Ученик 2 класса во время самосто�
ятельной работы на уроке математики не спра�
вился с решением задачи. После занятий учи�

тель просит его подойти.
Педагог, обращаясь к учащемуся

с внимательным и доброжелатель�
ным выражением лица, может ис�
пользовать следующие фразы: «Я
рада видеть тебя. Хорошо, что ты
подошел», «Я надеюсь, что наш раз�
говор будет полезным».

Если возникла пауза, то можно
обратиться к школьнику со словами:
«Я тебя внимательно слушаю, про�
должай, пожалуйста», «Объясни, по�
жалуйста, почему ты молчишь? Мо�
жет быть, что�то мешает тебе
говорить?», «Давай обсудим возник�
шую ситуацию, и я постараюсь тебе
помочь».

На диагностическом этапе педа�
гогической поддержки педагогу, ко�
торый обращается к учащемуся, це�

лесообразно использовать такие формулировки:
«Весьма сожалею, но я не все поняла, разъясни,
пожалуйста…», «Не мог бы ты пояснить, что для
тебя было трудным в решении задачи?», «На�
сколько я тебя поняла, ты не смог решить зада�
чу, потому что…» и др.

2. Поисковый этап. На этом этапе организу�
ется совместно с учащимся поиск причин воз�
никновения затруднений при решении задачи на
уроке. Целью поискового этапа является приня�
тие учащимся на себя ответственности за воз�
никновение и разрешение проблемы. Задача
педагога – помочь выявить связанные с пробле�
мой факты, причины и обстоятельства, при этом
важно проявлять внимание к мнению учащего�
ся, не высказывать оценочных и критических суж�
дений в его адрес, что, в свою очередь, стимулиру�
ет активность ученика.

На этом этапе педагог может использовать
следующие речевые формулировки: «Уточни, по�
жалуйста…», «Правильно ли я тебя услышала…»,
«Что, по�твоему, привело к возникновению про�
блемы?», «Другими словами, причины трудности
состоят в том, что…», «Ты видишь решение про�
блемы? В чем?» и др.
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3. Договорный (проектировочный) этап. Этот

этап предполагает проектирование действий пе�
дагога и учащегося, разделение функций и от�
ветственности по решению проблемы, налажи�
вание договорных отношений.

Целью этапа является распределение на доб�
ровольной основе между учителем и младшим
школьником действий, направленных на реше�
ние проблемы.

Учитель может использовать следующие рече�
вые формулировки: «Что ты думаешь о…?», «Итак,
ты полагаешь, что…», «От тебя что�то зависит в
этой ситуации?», «Давай попытаемся…», «Может
быть, мы сделаем…», «Предлагаю тебе…», «Здесь
можно перейти к …» и др.

4. Деятельностный этап. На этом этапе дей�
ствует как сам учащийся, который пытается ре�
шить проблему, так и педагог, который поддер�
живает его.

В ситуации, когда действует учащийся, со
стороны педагога важны поддержка и одобре�
ние его действий, стимулирование, ориентация
на успешность самостоятельных действий, по�
ощрение самостоятельности и инициативы.

Педагог может использовать следующие ре�
чевые формулировки: «Молодец, прекрасный
ответ!», «Я уверена, ты с этим справишься!»,
«Мне нравится, как ты действуешь…», «Отлично,
молодец, всегда бы так!», «Хорошая работа!»,
«Смелее, у тебя все получится!», «Если бы ты
обратил внимание на …, было бы еще лучше»,
«Так… Очень даже неплохо!», «Особенно удалось
…», «Интересный ход! Молодец!» и др.

5. Рефлексивный этап. Этот этап предполага�
ет совместное обсуждение успехов и неудач пре�
дыдущих этапов, констатацию факта разрешения
проблемы или поиск новых путей ее решения.

Задача педагога состоит в создании условий,
способствующих тому, чтобы учащийся сам оце�
нил свои действия и достигнутый результат, ос�
мыслил полученный опыт решения трудности.

На рефлексивном этапе педагог может ис�
пользовать следующие примерные речевые
формулировки: «Если подвести итог сказанно�
му (сделанному), то…», «Обобщая то, что ты ска�
зал, можно прийти к следующим выводам…»,
«Что нужно сделать, чтобы подобных проблем не
было?», «В чем ты видишь трудности решения
проблемы?», «Ты доволен результатом нашей
работы?» и др.

Таким образом, в речевой деятельности учи�
теля проявляются его профессионально�ценно�
стные установки на создание благоприятных ус�
ловий для самостоятельного и осмысленного
учения школьников, активизацию и стимулиро�
вание их любознательности и познавательных
мотивов, поддержку стремления к сотрудниче�
ству. Педагог использует речевые формулы, ха�
рактеризующие его как фасилитатора учения.
При этом речевая деятельность находится «в поле
внимания» учителя, отслеживается им, выступа�
ет смыслообразующим фактором. Задача педа�
гога – через речевую деятельность формировать

активную позицию младшего школьника как ус�
пешного субъекта учебной деятельности.

Таким образом, педагогическая поддержка,
имеющая единую концептуальную основу, осу�
ществляется в последовательных вариативных
тактиках. Умение пользоваться различными так�
тиками в зависимости от педагогических ситуа�
ций позволяет учителю быть гибким и мобиль�
ным в оказании педагогической поддержки.

Подчеркнем, что в современных условиях
развития школы не каждый учитель готов к осу�
ществлению педагогической поддержки. Ис�
следователи отмечают: «Дети остро нуждают�
ся в педагогической поддержке и помощи. Мы
выявили, что они готовы к диалогу с педагога�
ми, к изменению порядка собственной жизни,
к осмысленному свободному выбору достой�
ной жизни. Педагог же профессионально не
всегда готов к новому воспитанию в Новой
школе» [4, с. 5].

Учитель, осуществляющий педагогическую
поддержку школьника, должен быть ориенти�
рован на понимание самоценности личности
ученика, развитие его субъектного начала; ува�
жение личности ребенка, сопереживание, го�
товность помочь и поддержать его в трудной
ситуации; диалог, сотрудничество, педагоги�
ческую поддержку в процессе учения; постоян�
ное профессиональное самосовершенствова�
ние на основе рефлексии.
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Социокультурный характер педагогической
жизни объективно не позволяет педагогу замк�
нуться на его профессионально�деятельностных
задачах, как бы они ни были методически и прак�
тически обязательны. Сознательно и интуитив�
но им предчувствуется свое человекотворчес�
кое, человекоформирующее предназначение
[4], что позволяет по�новому подойти к анализу
и проектированию педагогической реальности в
современной школе, управлять качеством обра�
зования в русле акмеологической парадигмы.

Акмеология (древнегреческое аkmе – цвету�
щая сила, вершина) – наука о совершенстве че�
ловека, она изучает закономерности, условия и
факторы развития творческого потенциала на
пути достижения человеком вершин самореали�
зации различных уровней.

Предмет акмеологии развития личности в об�
разовательной среде – процесс достижения выс�
ших форм и уровней целостного развития педа�
гогов и учащихся средствами образовательной
деятельности на основе мотивации достижений,
саморазвития творчества, инноваций созидания.

В нашем понимании учитель�профессионал –
это педагог�исследователь, педагог�новатор,
имеющий высокий уровень морального долга и
ответственности за результаты своей деятельно�
сти перед каждым ребенком, перед его родите�
лями и перед общественностью в целом [6, с. 99].

Профессионализм педагога базируется на
личностно�профессиональном развитии, без ко�
торого нет движения к вершинам педагогическо�
го мастерства. Личностно�профессиональное
развитие – это внутренний механизм достижения
профессионального акме, формирование про�
фессиональной Я�концепции личности [3, с. 116].

 В перечне показателей педагогического со�
вершенства отечественными учеными выделя�
ются следующие:

– педагогические достоинства (образование,
знания, награды);

– педагогические достижения (концептуаль�
ность педагога, сформированность профессио�
нального поведения, результативность педагоги�
ческой деятельности, креативность как жизненная
позиция, управляемость потенциалом здоровья,
креасофичность, добронравие);

Акмеологические условия и закономерности
становления профессионализма педагога

Л.М. Федоряк, доктор педагогических наук, профессор Тюмен�
ского государственного университета, директор Центра науч�
ного и инновационного сотрудничества «Вершина познания»,
e9mail: tsniis@yandex.ru

– осуществимость человеческого качества
педагога (динамизм жизненных перспектив,
осознание идеального Я, активность жизнен�
ной позиции);

– нормативность педагогической деятельно�
сти (владение стандартами содержания и техно�
логиями обучения, гарантированность результа�
тов, воспроизводимость опыта педагога);

– педагогическое искусство (конструирова�
ние образовательных ситуаций, их использова�
ние в педагогических целях, психическое и эти�
ческое влияние).

С точки зрения акмеологического подхода
педагогическое мастерство – это способность
педагога решать личностно значимые задачи
нестандартным способом на основе своей ком�
петентности, освоенного опыта деятельности и
творческого подхода. В основе педагогическо�
го мастерства лежит развитие универсальных
умений профессиональной деятельности педа�
гога и его индивидуальных способностей и ин�
тересов, психологической готовности к иннова�
циям. Достижение вершин педагогического
мастерства означает профессионально�лично�
стное акме педагога.

Очевидно, что образовательная деятель�
ность актуализирует такие факторы развития,
как познание, общение, творчество, которые
способствуют продлению достигнутого высоко�
го уровня развития всех психологических фун�
кций взрослого человека, его возрастного акме
и одновременно включают новый потенциал ак�
меологического развития.

В исследовании содержательных и динами�
ческих качеств такого развития система акмео�
логических закономерностей развития профес�
сионализма учителя выполняет стратегическую
функцию. С теоретической точки зрения выявле�
ние закономерностей развития профессионализ�
ма интенсифицирует процесс развития знания в
области акмеологии учителя как современного
проблемно ориентированного научного комплек�
са. Это обусловлено тем, что исследование за�
кономерностей как гносеологических новшеств
интенсифицирует, ускоряет развитие самой на�
уки, способствует проектированию исследова�
тельской деятельности [2].
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Под акмеологическими закономерностями

продуктивного становления системы развития
профессионализма деятельности и личности
учителя Н.И. Виноградова понимает объектив�
ные и субъективные устойчивые, повторяющи�
еся связи и отношения между структурными
(внешне обусловленными) элементами процесса
профессионализации педагога, а также функци�
ональными (внутренне обусловленными) компо�
нентами его профессионализма и результирую�
щими показателями готовности школьников к
познавательному саморазвитию. К наиболее
важным закономерностям, которые отражают
качество самоуправления педагогом процесса
становления профессионализма, Н.И. Виногра�
дова относит следующие: ориентация учителя на
создание оптимально целостной модели при�
чинно�следственных зависимостей психических
процессов, состояний, познавательных актов,
лежащих в основе самообразовательного дей�
ствия ученика [1].

Функцию доминант, регулирующих проявле�
ния закономерностей продуктивного становле�
ния системы развития профессионализма педа�
гога, выполняют:

– стремление учителя к максимальной гармо�
низации профессиональных и личностно значи�
мых жизненных целей;

– ориентация на доминирование рациональ�
ного и интуитивного каналов эмпатийного пони�
мания педагогом сущности психологических
механизмов становления эффективного само�
образовательного действия обучающегося;

– наличие психологического стержня станов�
ления профессионализма, в соответствии с ко�
торым ответственность педагога за качество ак�
тивности ученика как субъекта самообразования
и самоконтроля регулирует качество решения
учителем акмеологических задач.

Закономерности становления профессио�
нализма педагога определяют механизм интен�
сификации процесса восхождения педагога от
незрелых форм профессионализма к вершин�
ным проявлениям педагогического мастерства.

Данный механизм выступает основой акмецеле�
вой программы совершенствования профессио�
нальной компетентности учителя, представляю�
щей собой этапы адаптации учителем
творческого потенциала профессионализма, со�
держания образования, определенных методов
и форм педагогической коммуникации к законо�
мерным проявлениям познавательного самораз�
вития ученика; индивидуализации авторской си�
стемы деятельности, придания ей уникальных
черт за счет качества вовлечения учителем в про�
цесс познавательного саморазвития всех уча�
щихся класса в соответствии с их собственным
творческим потенциалом познавательного са�
моразвития; самоактуализации авторской си�
стемы деятельности учителя, предполагающей
инициацию учителя на достижение школьника�
ми более совершенных способов познаватель�
ного самообразования и самоконтроля.

Учитывая соответствующий научный опыт
А.К. Марковой, В.А. Сластенина и др., результа�

ты собственных изыска�
ний, а также исходя из
специфики педагоги�
ческой деятельности (ее
творческого характера)
и понимания «вершин
как степени универса�
лизма» (А.А. Деркач и
др.), М.А. Шаталов выде�
ляет следующие уровне�
вые вершины професси�
онализма учителя:

1) педагогическая об9
разованность (доведен�
ная до общественно и
личностно необходимого
максимума педагогичес�
кая грамотность как мера
готовности личности к
дальнейшему обогаще�

нию, развитию и реализации своего професси�
онально�творческого потенциала);

2) педагогическая компетентность (адапта�
ция к педагогической деятельности и способ�
ность к ее самостоятельному формированию, то
есть проектированию, реализации и управлению
в целостном виде через постановку и решение
профессиональных проблем и задач);

3) педагогическое мастерство (рационализа�
ция педагогической деятельности, повышение
ее эффективности за счет совершенного владе�
ния профессиональной техникой);

4) педагогическое новаторство (инновацион�
ное преобразование педагогической реальности,
обогащение ее новыми средствами, методами и
формами обучения, целостными педагогически�
ми технологиями).

Акмеологическое осмысление профессио�
нализма учителя сопряжено с его представ�
лением как системы акмеологических инвари�
ант (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин и др.). Исходя
из уже предложенных в науке построений си�
стемы профессионализма (Н.В. Кузьмина,



38 ÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèå и ОБЩЕСТВО

♦ Модернизация российского образования
А.К. Маркова, М.А. Шаталов и др.) и учитывая
значимую творческую доминанту деятельности
и процесса подготовки учителя, М.А. Шаталов
выделяет в структуре акмеологической систе�
мы профессионализма учителя следующие
компоненты:

1) подсистема профессионализма личности
(профессионально�педагогические способнос�
ти; потребности; духовно�нравственные каче�
ства и др.);

2) подсистема профессионализма деятель�
ности (междисциплинарные профессионально�
педагогические знания и умения; педагогичес�
кое мышление; умения и опыт самообразования,
а также осуществления, самоорганизации и са�
моконтроля педагогической деятельности и др.);

3) подсистема нацеленности личности на са�
мореализацию в творчестве (профессионально�
педагогические мотивы, ценности и импровиза�
ция; коммуникативные умения; умения и опыт
творческой деятельности и др.).

Особенностями данной структуры професси�
онализма являются не только обособление в ней
самостоятельной подсистемы нацеленности
личности на самореализацию в творчестве, но и
подтверждение и правомочность понимания
компетентности как одной из вершин професси�
онализма учителя, достижение которой являет�
ся непременным условием его дальнейшего
профессионального роста.

Разделяя мнение Н.М. Полетаевой о необхо�
димости определения внутренних и внешних ус�
ловий [4], способствующих достижению вершин
педагогического мастерства, мы выделяем из
них следующие:

внутренние:
· устойчивая потребность в самореализации,

осознанное внутреннее движение к эталону, кото�
рое позволяет человеку на основе самопознания,
саморазвития, самоорганизации, самообразова�
ния, самовыражения и самоутверждения опреде�
лить свою «точку опоры» – источник, движущую
силу развития в течение жизни;

· высокий уровень притязаний;
· аутопсихологическая компетентность – готов�

ность и способность личности к целенаправленной

психической работе по изменению личностных
черт и поведенческих характеристик;

· стремление к сохранению и приумножению
своих достижений, что обусловливает высокую
мотивацию успеха, способность к постановке
новых задач;

· выработка опыта успеха;
· проявление надситуативной активности,

которая обеспечивает педагогу реализацию сво�
ей жизненной концепции на всем ее протяжении;

внешние:
· акмеологическая среда, побуждающая че�

ловека к раскрытию своих профессиональных
возможностей;

· материальное и моральное стимулирование
профессиональных достижений, начиная с пер�
вых этапов профессиональной деятельности;

· создание рабочей команды как социально�
психологического поля коллективного «акме»;

· самомотивация заинтересованности каждо�
го субъекта образовательного процесса в раз�

витии и процветании учреждения.
Таким образом, на основании выяв�

ленных закономерностей и определения
условий достижения вершин педагоги�
ческого мастерства обнаруживаются
важные тенденции продуктивного ста�
новления профессионализма педагога,
в соответствии с которыми ответствен�
ность за эффективное осуществление
этого процесса придает ему акмеоло�
гическую направленность, то есть ори�
ентирует педагога на решение наибо�
лее проблемных педагогических и
акмеологических задач. А это, в свою
очередь, повышает качество реализа�
ции реальных потребностей педагогов
в достижении вершин педагогического
мастерства.
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Современный образовательный процесс в
вузе можно охарактеризовать как взаимодей�
ствие всех участников, в котором преподаватель
и студенты вступают в определенные виды меж�
личностного взаимодействия, сотрудничества,
сотворчества. При этом между ними возникают
конкретные отношения, устанавливаются как
нормативные, так и личностные контакты, осу�
ществляется рефлексия, координация. При со�
трудничестве центральной фигурой образова�
тельного процесса является студент, становлению
и развитию которого целенаправленно помогают
преподаватели с учетом его устремлений, склон�
ностей и способностей.

Целевые ориентиры стандартов нового поко�
ления в вузе ориентируют построение образо�
вательного процесса не столько на передачу
информации от преподавателя к студенту и
обеспечение ответами на поставленные вопро�
сы, сколько на вовлечение студентов в процесс
самостоятельного, активного, творческого поис�
ка новых знаний, интериоризации знаний, про�
дуктивного творческого взаимодействия, резо�
нансного сотворчества.

Содержание образования педагогического
вуза раскрывает возможности в актуализации
для студентов идеи профессионального педаго�
гического образования как личностно�професси�
онального становления, личностного самостро�
ительства. В связи с этим важными являются
обращение в обучении к внутреннему духовно�
нравственному опыту личности, внимание к фе�
номенам ее сознания, восприятия и пробуждение
ее самостоятельного мышления, востребование
ее мнения, суждений, создание возможностей
множества интерпретаций изучаемого, выслуши�
вание и рефлексия своего и чужого суждений,
свободное моделирование возможных процес�
сов, анализ материала, событий, наличных си�
туаций с позиций разных участников и пр. Значи�
тельные потенциалы активизации личностного
роста, развития творческой активности студен�
тов заключены в разных формах и методах
организации учебной, исследовательской, твор�
ческой деятельности. В условиях многоуровне�
вого высшего образования главная ставка дела�
ется на саморазвитие личности, что находит
отражение в большом объеме часов на самосто�
ятельную работу в рамках каждой учебной дис�
циплины, а также в обновлении образовательных

Творческая педагогическая интеракция
в современном образовательном процессе вуза

технологий, увеличении доли технологий обуче�
ния, предполагающих организацию самостоя�
тельной работы студентов, широкое использо�
вание интерактивных технологий и др. [2].

Процесс саморазвития проявляет себя как
механизм обретения человеком своей челове�
ческой сущности. Студент, будущий педагог, вы�
рабатывает опыт внутреннего взаимодействия
с самим собой – рефлексивного ценностного
самовосприятия, самоконтроля, самостимули�
рования и самоограничения своей активности,
сознательной саморегуляции деятельности, по�
ведения и внутреннего состояния.

Для формирования творческой личности пе�
дагога представляется эффективным «погруже�
ние» студента в такие ситуации педагогическо�
го взаимодействия, в которых соответствующие
мнения интенсивно развиваются, а затем реа�
лизуются в профессиональной деятельности в
школе. Педагогическое взаимодействие в сис�
теме «преподаватель–студент» прежде всего
предполагает изменение объектной, принима�
ющей позиции студента в субъектную, активно
действующую. С позиции сотрудничества и
партнерства со студентами преподаватель,
вовлекая студентов в разные виды деятельнос�
ти, не столько воспитывает их и учит, сколько
создает благоприятные условия для самосо�
вершенствования, стимулирует их активность,
стремление к самостоятельному творческому по�
иску, к личностному росту, к раскрытию и разви�
тию своего профессионального и личностного
потенциала. В сложных ситуациях, которые не�
редко возникают в процессе педагогической
практики студентов в школе, характеризующих�
ся рассогласованием с самим собой и воз�
можными неудачами для студента, возраста�
ет значимость поддержки, оказываемой
преподавателем, а также совместного обсужде�
ния и решения затруднений в студенческих груп�
пах, где все участники включаются в активный
творческий поиск верного решения, альтернати�
вы имеющимся традиционным способам.

Резонансное сотворчество, которое возника�
ет при таком взаимодействии, предполагает не
только возрастание амплитуды мыслительных
процессов со стороны студента, активизации его
творческих потенций и саморазвитие, но и са�
моразвитие самого преподавателя как личнос�
ти и профессионала и во взаимосвязи создает

Ю.Н. Егорова, доктор педагогических наук, доцент кафедры об�
щей педагогики ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный
педагогический университет», e9mаil: egorova333@rambler.ru
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конгруэнтность, гармоничность творческого
взаимодействия, поиска, достижения вершин
научных истин.

Резонансное сотворчество, которое возника�
ет при этом, предполагает создание и совершен�
ствование форм и моделей собственного пове�
дения и средств жизнетворчества. В процессе
сотворчества и студент, и преподаватель обога�
щают свои представления, вносят коррективы в
картину собственной жизни, принимают участие
в творческой жизни другого. Резонансное со�
творчество преподавателя и студента носит
практико ориентированный (направленный на
разрешение конкретных проблем образования
и жизни); контекстный (отражает контекст буду�
щей профессиональной деятельности и прово�
дится в естественных условиях образовательно�
го процесса); оптимистический (осваиваются
ценности, имеющие позитивную установку на ус�
пех); субъектный (строится на основе и с учетом
имеющегося уникального опыта человека, его си�
стемы ценностей и смыслов); реконструирующий
(строится самим субъектом по мере получения
все новых сведений и опыта) характер [1].

Творческое педагогическое взаимодействие
успешно осуществляется в таких технологиях
обучения, как технология активного обучения
(групповая дискуссия, мозговой штурм и его
виды, метод синектики, морфологического ана�
лиза и др.), игровые технологии (ролевые, ими�
тационные и деловые игры), интерактивные иг�
ровые технологии (тренинговые занятия),
технология творческого проектирования, тех�
нология решения творческих заданий, техноло�
гия коллективной творческой деятельности,
технология балинтовских групп.

В комплексе необходимых базовых механиз�
мов обеспечения эффективной педагогической
интеракции, без которых невозможно разрешить
проблемы обеспечения развития творческой
активности, должны действовать механизмы
порождения; соучастия; созидания, сотворения,
создания; комплексности; доступности [4].

Механизмы порождения обеспечивают пре�
доставление субъектам педагогической интерак�
ции возможности порождать собственные идеи
и суждения по поводу обсуждаемых проблем.

Механизмы соучастия обеспечивают предо�
ставление всем и каждому из субъектов, прича�
стным к проблеме, возможности непосредствен�
но участвовать во всех видах взаимодействий,
начиная со стадии выявления и формулирования
проблем и далее, включая стадию принятия ре�
шений о реализации и стадию использования
результатов. Способы и механизмы участия и
соучастия могут быть различны. Если предпоч�
тение отдается механизмам партнерства, ко�
торые обеспечивают предоставление всем и
каждому из участников взаимодействий воз�
можности осуществлять партнерское сотруд�
ничество, то уровень творческой активности
может быть существенно выше, чем при мани�
пуляционном «благодеянии», а тем более при
враждебном противостоянии.

Механизмы созидания, сотворения, созда9
ния предполагают такое совместное участие и
партнерство, при котором все и каждый участ�
ник проблемы являются не бездумными и безот�
ветственными исполнителемя, а сотворцами и
созидателеми собственной и совместной жизни.

Механизмы комплексности способствуют та�
кой организации решения проблем и осуществле�
ния безопасности, при которой обеспечиваются
взаимодополняемость, согласованность и полно�
та (необходимость и достаточность) средств обес�
печения бытия – нет лишнего, но нет и недостаю�
щего, и все взаимосвязано и согласовано.

Механизмы доступности обеспечивают пре�
доставление всем и каждому из участников вза�
имодействий возможности освоения и примене�
ния средств педагогической интеракции.

Творческая педагогическая интеракция пред�
полагает продуктивную деятельность участников
образовательного взаимодействия, направлен�
ную на творческое преобразование, совершен�
ствование действительности и самого себя. Глав�
ный признак творческой интеракции – искусство
выбора главного, установление большого количе�
ства связей, направленность на какую�либо про�
блему, идею в интересах создания нового целого.

В процессуальном аспекте творческая педа�
гогическая интеракция – продуктивное межлич�
ностное взаимодействие педагога и студента,
которое характеризуется рядом признаков:

1. Эффективная педагогическая интеракция
– деятельность добровольная, долговременная,
затрагивающая все личностные аспекты препо�
давателя и студента и, что очень важно, основан�
ная на внутренней мотивации, желании личност�
ного роста.

2. Структурируется как диалогическое взаи�
модействие, взаимодеяние, взаимотворение и
совместное порождение.

3. Основывается на принципе творческой ак�
тивности развития личности на трех онтологичес�
ких уровнях: природном, социальном, духовном.

4. Опосредствуется социокультурной сре�
дой вуза.

5. Использует интерактивные технологии
развития творческой активности личности и мо�
тивационный эффект обратной связи.

6. Обеспечивает повышение уровней само�
организации, рефлексии и творческой свобо�
ды личности.

В педагогическом процессе с этой целью це�
лесообразно использовать следующие групповые
формы работы: свободная творческая дискуссия,
проблемный семинар, драматизация, аукцион
проектов, решение проблемных ситуаций, дело�
вая игра, обсуждение рефератов и докладов, ре�
цензирование работ, анализ жизненного опыта,
написание эссе, балинтовская группа и др.

Рассмотрим балинтовскую группу. Этот метод
группового психоаналитического исследования для
врачей общей медицины, разработанный англий�
скими психоаналитиками, обнаружил свою эф�
фективность и во многих других профессиональ�
ных сферах, в том числе и педагогической.
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Основное достоинство балинтовской группы

заключено в обоснованности и эффективности ее
стратегии, позволяющей достигать профессио�
нального и личностного роста ее участников через
коллективное исследование и творческое реше�
ние конкретных проблемных ситуаций, представ�
ляемых участниками группы из личного опыта [3].

Целью и задачами балинтовской группы яв�
ляются повышение компетентности в ходе про�
фессионального межличностного общения;
осознание личностных «слепых пятен», блокиру�
ющих развитие эффективных профессиональ�
ных отношений в деятельности; развитие толе�
рантного видения ситуации.

В контексте педагогической профессии
предметом анализа в группе студентов выступа�
ет обсуждение случаев из их педагогической
практики, «трудные» или «неудачные» професси�
ональные эпизоды из проведения уроков, вне�
классных мероприятий. Действенность и резуль�
тативность проведения балинтовских групп
обнаруживается в случаях, когда они проводят�
ся сразу после окончания практики или в ходе
ее проведения.

На начальном этапе студент презентует свой
случай, характеризуя подробное описание затруд�
нения, ошибки из своей практики. Повествова�
ние строится в абсолютно свободной форме,
студента не ограничивают во времени и не пе�
ребивают. При этом нет необходимости в под�
готовке доклада, в восстановлении в памяти и
документировании эпизода накануне. Более
продуктивны спонтанные рассказы, так как ана�
лиз забытых важных деталей часто дает ценную
информацию для выявления «слепых пятен».

Второй этап характеризуется наличием уточ�
няющих вопросов со стороны участников груп�
пы. Вопросы докладчику задаются до тех пор,
пока у каждого не сложится своя версия по
предъявленной ситуации. Преподаватель при
этом следит, чтобы вопросы не подменялись
версиями, интерпретациями, советами, перера�
стающими в групповую дискуссию.

На третьем этапе участникам предлагается
высказать собственное видение ситуации, свои
суждения, версии по поводу представленного
случая. Дискуссия на этом этапе также недопу�
стима. Версии высказываются  каждым участ�
ником группы, вследствие чего обнаруживает�
ся пестрая палитра мнений, что обеспечивает
возможность каждому студенту услышать и од�
новременно, не погружаясь в собственную вер�
сию, избавиться от ненужной конкуренции и най�
ти для себя зерно решения проблемы.

Четвертый этап отражает обратную связь док�
ладчика. В ответном слове он фиксирует изме�
нения взгляда на свою ситуацию, новые аспекты
в понимании случая и своих переживаний по это�
му поводу. Его высказывания включают характе�
ристику собственного эмоционального состояния
и впечатлений о работе группы, а также предос�
тавление обратной связи конкретным участни�
кам, содержащей его мнение об эффективности
их участия, благодарность за поддержку.

На заключительном этапе осуществляется эмо�
циональная поддержка докладчика, характеризую�
щаяся высказываниями отдельных членов группы
о своих ощущениях и впечатлениях. Иногда выска�
зывания отдельных участников побуждают к про�
должению дискуссии в виде второго круга обсуж�
дения, предметом которого становится творческое
коллективное развитие предложенных неожидан�
ных точек зрения, развитие версий от поверхност�
ного к углубленному видению проблемы.

Необходимо отметить, что результативность
и пролонгированность организации балинтов�
ских групп отмечается, когда участниками груп�
пы выступают студенты очного, заочного, вечер�
него отделений. В этом случае этапы проведения
балинтовских групп приобретают иную содержа�
тельную глубину и наполненность. Участники,
имея разный опыт педагогической деятельнос�
ти, высвечивают в своих позициях более пест�
рую палитру версий, противоречий, имеющих�
ся на поверхности и скрыто присутствующих в
затруднительной ситуации. При этом перепле�
таются десятки разномастных идей, рождая при
этом оригинальные жизнеспособные решения,
происходит ломка стереотипов мышления, что
в целом определяет возможность каждому уча�
стнику увидеть многомерность задачи и найти
верную позицию, обрести уверенность в соб�
ственных силах.

Таким образом, творческая педагогическая
интеракция в балинтовской группе обеспечива�
ет не создание некоего конечного продукта в
виде абсолютно истинного решения предложен�
ной педагогической ситуации, а способствует
расширению сознания участников группы, акти�
визации самопознания, мотивации достижения
успеха, развитию инициативы студента, толе�
рантного поведения и мышления, формирова�
нию уверенности в своих силах и возможностях,
стимулированию самостоятельности.
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В последние годы в законодательстве страны
произошло обновление правовых норм образова�
ния, что выразилось в признании вариативности
и многообразия систем образования участниками
образовательного процесса. При очередном вит�
ке реформирования оказалось необходимым про�
анализировать те новые типы учебных заведений,
которые возникли недавно, но уже наработали
определенный пласт нового содержания образо�
вания. Проблемы современного образования ис�
следовались в работах Б.М. Бим�Бада, Б.С. Гер�
шунского, М.М. Поташника и др. [2].

Современная образовательная ситуация в
России характеризуется противоречиями:

– между потребностью в образовании самой
личности и общественными ожиданиями, свя�
занными с содержанием, уровнем и направлен�
ностью образования подрастающих поколений;

– между потребностями отдельной личности
и условиями массовой школы;

– между реальным процессом развития лично�
сти и нивелирующей его системой образования;

– между возросшим интересом молодежи к
проблеме профессионального самоопределе�
ния и невладением способами изучения своих
индивидуальных возможностей и др.

Таким образом, школа, созданная для фор�
мирования человека в качестве «персонифици�
рованной функции», не может в полной мере
решать гуманистические задачи по формирова�
нию личности.

В настоящее время в федеральном государ�
ственном стандарте нового поколения по програм�
ме «Новая школа» отмечаются следующие новации:

происходит смена базовой парадигмы обра�
зования со «знаниевой» на системно�деятельно�
стную, которая определяет перенос акцента в
образовании с изучения основ наук на развитие
универсальных учебных действий на материале
учебных основ наук;

в прежней системе образования определяю�
щей была предметная направленность, ЗУНы
(знания, умения и навыки). В новой парадигме –
компетентностный подход, то есть главным яв�
ляется личностный результат. В целом происхо�
дит поворот всего образовательного сообще�
ства на результат;

методологической основой разработки и ре�
ализации ФГОС является Концепция духовно�
нравственного развития и воспитания личности
гражданина России. Одна из задач нового стан�
дарта – развернуть школу на воспитание. Стан�
дарт позиционирует школу как носителя соци�
альной идентичности;

Программно�методическое обеспечение профилактики
школьной дезадаптации в условиях реализации ФГОС нового поколения

новый стандарт означает отход от классно�
урочной системы в школе. В этой связи, начиная
с 1 по 11 класс, предусмотрена проектная дея�
тельность, которая способствует формированию
умения самостоятельно добывать новые знания,
собирать необходимую информацию, выдвигать
гипотезы, делать выводы и умозаключения.

Впервые в сжатой, но вместе с тем конкретной
форме сформулированы личностные характери�
стики выпускника каждой ступени образования.

«Портрет выпускника школы» предполагает,
что современный выпускник – это человек:

– креативный и критически мыслящий, актив�
но, целенаправленно познающий мир, осознаю�
щий ценность науки, труда и творчества для чело�
века и общества, мотивированный на образование
и самообразование в течение всей жизни;

– владеющий основами научных методов по�
знания окружающего мира, мотивированный на
творчество и современную инновационную де�
ятельность;

– готовый к учебному сотрудничеству, спо�
собный осуществлять исследовательскую про�
ектную и информационную деятельность;

– осознающий себя личностью, социально ак�
тивный, уважающий закон и правопорядок, выпол�
няющий свои обязанности перед семьей, обще�
ством, государством, Отечеством, человечеством;

 – уважающий мнение других людей, умею�
щий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания и успешно взаимодейство�
вать с другими людьми;

 – осознанно выполняющий и пропагандиру�
ющий правила здорового и экологичного целе�
сообразного образа жизни, безопасного для че�
ловека и окружающей его среды;

 – подготовленный к осознанному выбору
профессии, понимающий значение профессио�
нальной деятельности для человека и общества,
ее нравственные основы.

Существенную роль в продвижении по пути
гуманизации образования, личностно ориенти�
рованного воспитания и обучения сыграли появ�
ление идеи «адаптивной школы» (Т.М. Давыден�
ко, Н.А. Рогачева, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова,
Е.А. Ямбург и др.) и ее практическое воплощение
(Н.А. Заруба, Н.П. Капустин, Е.А. Ямбург и др.) [1].

Лицей № 2 г. Оренбурга – это школа нового
типа, обеспечивающая повышенный уровень
профильного образования в единстве с базовым
содержанием общего среднего образования. Он
является экспериментальной базой для введе�
ния федеральных государственных образова�
тельных стандартов. Образовательная система

Э.Г. Суханова, аспирантка ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный
педагогический университет», педагог�психолог МОАУ «Лицей № 2»,
г.  Оренбург, e9mail: era2008@bk.ru
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лицея изначально призвана способствовать ре�
ализации основных задач социально�экономи�
ческого и культурного развития общества. Со�
храняя наколенный положительный опыт, наше
образовательное учреждение достаточно гибко
реагирует на изменения социокультурного кон�
текста изучения различных предметов и вносит
коррективы как в саму систему обучения, так и в
соответствующие методы.

Сегодня организация работы образователь�
ных учреждений в режиме полного дня – это
социальный заказ жителей города. Лицей № 2 наи�
более объемно объединяет учебную и внеучебную
сферы деятельности ребенка в условиях учебного
сообщества. Режим полного дня способствует
формированию образовательного пространства
учреждения, объединению в единый функциональ�
ный комплекс образовательных и оздоровитель�
ных процессов. Организация работы общеобра�
зовательного учреждения в режиме полного дня
способствует объединению усилий общества и
семьи для реализации более качественного духов�
ного и физического развития школьников, удов�
летворяет постоянно изменяющиеся индивиду�
альные, социокультурные, образовательные
потребности детей, обеспечивает учащимся сво�
боду выбора видов, форм деятельности и детских
объединений по интересам, освоение новых со�
циальных ролей, опыта, неформальное общение,
формирование познавательных интересов, а так�
же создает условия для творческого развития каж�
дого ребенка, его адаптации к социальным изме�
нениям и приобщения к культурным ценностям.

Одно из наиболее эффективных и перспек�
тивных направлений реформирования массо�
вой школы мы видим в построении модели
адаптивной школы, обеспечивающей условия
для успешного обучения всех детей и удовлет�
ворения познавательных и жизненных потреб�
ностей каждого ребенка.

Концепция адаптивной школы призвана
обеспечить образовательный процесс неодно�
родного состава учащихся, причем с наиболь�
шей эффективностью. Наиболее полно отвеча�
ет этим задачам школа полного дня.

При разработке программно�методического
обеспечения профилактики школьной дезадап�
тации подростка мы учитывали, что развитие
любого процесса подчинено той или иной цели.

Целевой блок – это точное отображение це�
лей и задач системы и необходимых правил
оценки их достижения. Он является составной
частью программы, и весь процесс манипулиро�
вания с ней направлен на оптимизацию или
удовлетворение заданной цели. Однако для нас
важно, что цель в педагогической науке – не про�
сто образ желаемого результата, а образ такого
результата, который характеризуется: 1) фик�
сированным временем его достижения; 2) соот�
ветствием социальным потребностям и возмож�
ностям школьника; 3) стимуляцией субъекта
действовать в направлении достижения этого
результата; 4) операциональной определенно�
стью (контролируемостью) [3].

Представленная цель программы – профи�
лактика школьной дезадаптации подростка, со�
здание условий для самореализации каждого
учащегося, формирования у него готовности к
жизненному самоопределению, навыков приня�
тия жизненно важных решений, направленных на
развитие самостоятельной личности.

Данная цель соотносится с целями образо�
вания, определенными в ст.14 Закона РФ «Об
образовании» [4]: «Содержание образования
является одним из факторов экономического и
социального прогресса общества и должно быть
ориентировано на обеспечение самоопределе�
ния личности, создание условий для ее саморе�
ализации; развитие общества; укрепление и со�
вершенствование правового государства».

В задачи программы входит последователь�
ность действий в достижении цели. При этом
необходимо включить в образовательную дея�
тельность педагога�психолога для улучшения
рефлексии у субъектов образовательного про�
цесса, для осознания и мотивации в профилак�
тике школьной дезадаптации подростка.

Концептуально�методологический блок про�
граммы составила совокупность методологических
подходов, принципов. В качестве обязательных мы
выдвинули следующие подходы: личностно�дея�
тельностный, аксиологический, системный.

Анализ литературы по вопросу определения
общих принципов содержания целей образования,
отбора содержания образования показал, что в со�
ответствии с социальными ожиданиями в сфере
образования основным методом проектирования
и развития образования становится личностно9де9
ятельностный подход к обучению, сформулирован�
ный к середине 1980�х годов. Он разрабатывался
преимущественно как субъектно ориентированные
организация и управление педагогом учебной де�
ятельностью ученика при решении им специально
организованных учебных задач разной сложности
и проблематики. Эти задачи развивают не только
предметную и коммуникативную компетентность
обучающегося, но и его самого как личность.

Аксиологический (ценностный подход) свой�
ствен гуманистической педагогике, так как чело�
век рассматривается в ней как высшая ценность
общества и самоцель общественного развития.

Человек живет в состоянии мировоззрен�
ческой оценки происходящих событий, он ставит
перед собой задачи, принимает решения, реали�
зует свои цели. При этом его отношение к окру�
жающему миру (обществу, природе, самому
себе) связано с двумя подходами – практическим
и абстрактно�теоретическим (познавательным).
Роль связующего звена между практическим и
познавательным подходами выполняет аксиоло�
гический (ценностный) подход.

К числу аксиологических принципов относятся:
· равноправие всех философских взглядов в

рамках единой гуманистической системы ценно�
стей (при сохранении разнообразия их культур�
ных и этнических особенностей);

· равнозначность традиций и творчества, при�
знание необходимости изучения и использования
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учений прошлого и возможности открытия в на�
стоящем и будущем;

· равенство людей, прагматизм вместо спо�
ров об основаниях ценностей; диалог вместо
безразличия или отрицания друг друга.

Эти принципы позволяют включиться в диа�
лог и совместно работать различным наукам и
течениям, искать оптимальные решения [3].

Таким образом, в основе педагогической ак�
сиологии лежат понимание и утверждение цен�
ности человеческой жизни, воспитания и обуче�
ния, педагогической деятельности и образования
в целом. Значимую ценность представляет собой
и идея гармонично развитой личности, связанная
с идеей справедливого общества, способного
реально обеспечить каждому человеку условия
для максимальной реализации заложенных в нем
возможностей. Эта идея определяет ценностные
направления культуры и ориентирует личность в
истории, обществе, деятельности.

Педагогические ценности, как и любые дру�
гие духовные ценности, зависят от социальных,
политических, экономических отношений в об�
ществе, которые во многом влияют на развитие
педагогики.

С изменением социальных условий жизни,
развитием потребностей общества и личности
трансформируются и педагогические ценности.
Ценностные ориентации являются одной из глав�
ных, «глобальных» характеристик личности, а их
развитие – основной задачей гуманистической пе�
дагогики и важнейшим путем развития общества.

Аксиологический подход позволяет опреде�
лить совокупность приоритетных ценностей в
образовании, воспитании и саморазвитии чело�
века. Применительно к социальному развитию
учащихся в качестве таковых могут выступать
ценности коммуникативной, сексуальной, наци�
ональной, этнической, правовой культуры.

Ядром содержательного блока программы по
профилактике школьной дезадаптации для пе�
дагогов выступает разработанный лекционный
курс «Предупреждение педагогической депри�
вации подростка». Значительную часть его зани�
мают способы и технологии по предупреждению
педагогической депривации подростка: лекции,
проблемные семинары, беседы.

Основу лекционного курса составила сово�
купность общенаучных, психологических, педа�
гогических специальных знаний, способствую�
щих профилактике школьной дезадаптации
подростка. Лекционный курс построен на осно�
ве деятельностного подхода. Задачи лекционно�
го курса состоят в следующем:

– сформировать целостные представления
о сущности школьной дезадаптации, механиз�
мы и факторы возникновения педагогической
депривации;

– углубить знания о кризисах подросткового
возраста;

– обучить способам успешного взаимодей�
ствия в социальной и образовательной среде.

Основой содержательного блока программы
по профилактике школьной дезадаптации для

подростков выступает разработанный электив�
ный курс, который предполагает включение в
него тренингов, лекций, проблемных лекций, а
также основным методом профилактики высту�
пает арт�терапия.

Системообразующим фактором содержа�
тельного компонента программы на каждом эта�
пе профилактики школьной дезадаптации под�
ростка являются особенности образовательных
программ СПО, которые определяются феде�
ральными государственными образовательны�
ми стандартами. Сюда входят: соотношение те�
оретической и практической подготовки; цели и
задачи каждого этапа подготовки; готовность к
будущей профессиональной деятельности.

Все это обусловило выделение взаимосвя�
занных модулей, каждый из которых может рас�
сматриваться как автономный законченный
блок, выстроенный по логике «задача – способы
её решения – результат». Это теоретический
модуль; содержательно�развивающий модуль;
практический модуль.

Значительную часть содержательного блока
составляет обучение субъектов образователь�
ного процесса эффективному взаимодействию
между собой.

Методико�технологический блок программы
ориентирован на активное использование гумани�
тарных технологий общего среднего образования.

Критериально�диагностический блок пред�
ставлен критериями (аффективный, когнитивный,
поведенческий) и уровневыми показателями (вы�
сокий, средний, низкий) предупреждения педаго�
гической депривации, снабженными психолого�
педагогическими диагностическими методиками
выявления результативности программы.

Уровнево�результативный блок программы
отражает достигнутые результаты (профилакти�
ка школьной дезадаптации) по системе критери�
ев и уровней школьной дезадаптации подростка.

Поскольку профилактика школьной дезадап�
тации есть процесс непрерывный, деление его
на этапы носит условный характер, однако вы�
деленные этапы (подготовительный, содержа�
тельно�развивающий, оценочный), следующие
один за другим, способствуют уяснению поня�
тий, взаимосвязи между ними, выявлению зако�
нов, закономерностей и в конечном счете появ�
лению практических умений.
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Ключевым условием эффективности подго�
товки граждан к военной службе выступает функ�
циональность субъектов, осуществляющих ее, ко�
торая, в свою очередь, определяется
характером взаимодействия между ними. Сис�
тема подготовки граждан к военной службе есть
сложное, многоплановое явление, в центре ко�
торого – педагогическое содержание. Отделяя
педагогические аспекты ее функционирования
от административных, экономических и прочих
аспектов, можно определить, что субъектами,
наиболее загруженными в реализации педаго�
гического содержания на региональном уровне,
выступают военные комиссариаты и региональ�
ные отделения ДОСААФ России.

Подготовка граждан к военной службе целе�
направленно формируется государственными и
общественными институтами не только для
удовлетворения потребностей Вооруженных
сил, как это ошибочно принято считать, но и для
удовлетворения жизненно важных потребностей
человека, общества и государства. В центре ее –
процессы обучения и воспитания личности, на�
целенные на обеспечение определенной соци�
альной роли гражданина. Как педагогическая си�
стема подготовка граждан к военной службе
представляет собой совокупность взаимосвя�
занных и взаимообусловленных компонентов
педагогического процесса, которые в органич�
ной взаимосвязи способны развивать качества
личности, необходимые для выполнения обязан�
ностей военной службы в соответствии с инте�
ресами самой личности, общества, государства
и Вооруженных сил.

Опыт регионов Российской Федерации в
организации подготовки граждан к военной
службе показывает, что она не может быть авто�
номна, но должна органично встраиваться в мо�
лодежную политику региона, систему образова�
ния и патриотического воспитания детей и
молодежи, объединяя работу широкого круга
субъектов: государственных и общественных
институтов, учреждений образования и обще�
ственных организаций. Как педагогическая
система она основана на разделении функций,
полномочий и ответственности участников.
Основными субъектами подготовки граждан
региона к военной службе, которые организу�
ют непосредственные процессы обучения и

Роль педагогического содержания в подготовке
граждан к военной службе
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и социальной работы Омского государственного педагоги�
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воспитания молодых людей, выступают военный
комиссариат субъекта Федерации и региональ�
ное отделение ДОСААФ России, а ошибки в
организации взаимодействия между кадровым
заказом Вооруженных Сил и его выполнением;
между реальными потребностями граждан и спо�
собностью педагогической системы подготовки
к военной службе в их удовлетворении; наконец,
между экономическими и другими интересами
этих двух организаций являются источником наи�
более острых противоречий в работе системы.

Таким образом, взаимодействие военного ко�
миссариата как представителя Вооруженных сил
и ДОСААФ как специальной общественной орга�
низации, предназначенной для военного обучения
и воспитания граждан, выступает в качестве важ�
нейшей внутрисистемной связи, определяющей
сам факт существования педагогической системы
подготовки граждан к военной службе.

В первую очередь обратимся к роли и функ�
циям двух субъектов в педагогической системе
подготовки граждан к военной службе – воен�
ного комиссариата и ДОСААФ, так как именно
они определяют исходные параметры взаимо�
действия.

Военные комиссариаты после их реформиро�
вания приобрели характер многофункциональ�
ных и многопрофильных организаций, на которые
фактически возложены посреднические, коорди�
национные, управленческие и педагогические
задачи в строительстве и обеспечении современ�
ных Вооруженных сил. Ориентируясь на три ос�
новных документа, определяющих педагоги�
ческую систему подготовки граждан к военной
службе: Концепцию федеральной системы под�
готовки граждан Российской Федерации к воен�
ной службе на период до 2020 года [7], Положе�
ние о подготовке граждан Российской Федерации
к военной службе [8], а также Положение о воен�
ных комиссариатах [9], мы можем определить
роль военных комиссариатов в данной системе.

На региональном уровне, актуальном для на�
шего исследования, военный комиссариат
субъекта Федерации играет роль основного
организующего и координирующего органа, ко�
торый объединяет усилия субъектов системы и
их совместной деятельности. В соответствии с
этой ролью военный комиссариат управляет
процессами обучения и воспитания граждан при
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подготовке их к военной службе. Его деятель�
ность в соответствии с положениями теорий
управления образовательными системами
В.Н. Буркова [1], Ю.А. Конаржевского [5], Д.А. Но�
викова [6] и др. определяется:

1) функцией педагогического планирования,
реализация которой связана с определением
целей подготовки на основе кадрового заказа
Вооруженных сил, а также изучения интересов и
потребностей граждан в дополнительном обра�
зовании, анализе социального заказа;

2) функцией организации, выполняя которую
он должен участвовать в построении образова�
тельных процессов в ДОСААФ, в образователь�
ных учреждениях региона;

3) функцией регулирования, связанной с пе�
дагогическим анализом, направленным на изу�
чение состояния и тенденций развития, объек�
тивную оценку результата функционирования
системы подготовки граждан к военной службе и
выработку на этой основе рекомендаций по ее
упорядочению или переходу в более высокое ка�
чественное состояние. Остальные функции уп�
равления, а именно часть функций планирования
и организации, а также стимулирование и конт�
роль, распределены между территориальными
органами Министерства образования и науки,
Министерства по делам молодежи, физической
культуры и спорта, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, орга�
нами местного самоуправления.

ДОСААФ как общероссийская общественно�
государственная организация [10] выполняет ряд
государственных задач, среди которых непос�
редственное отношение к педагогической систе�
ме подготовки граждан к военной службе имеют:

патриотическое (военно�патриотическое)
воспитание граждан;

подготовка граждан по военно�учетным спе�
циальностям;

участие в развитии физической культуры и
военно�прикладных видов спорта;

подготовка специалистов массовых техничес�
ких профессий, развитие технического творче�
ства и др.

Региональные отделения ДОСААФ России
решают практические задачи, определенные Ус�
тавом ДОСААФ России, а также задачи по раз�
витию инфраструктуры, учебной и материаль�
ной базы ДОСААФ России, взаимодействию с
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации. Рассматривая регио�
нальный уровень педагогической системы
подготовки граждан к военной службе, мы
предполагаем, что региональное отделение
ДОСААФ играет в ней роль основного испол�
нительного органа, который выполняет функ�
ции обучения и воспитания граждан. Кроме
того, общественные организации, и прежде
всего ДОСААФ, являются материальной струк�
турой системы, в которой сосредоточен необ�
ходимый для решения педагогических задач
кадровый, материальный, педагогический и
научно�методический ресурс.

Исходя из ролей и функций военного комис�
сариата субъекта Федерации и регионального
отделения ДОСААФ России, мы можем предпо�
ложить, что взаимодействие между ними явля�
ется фактором стабильности и эффективности
всей педагогической системы. Тем не менее в
работах М.А. Кирпичева [4], С.П. Полякова [11]
и других авторов его организация признается
нерешенной научной и практической задачей,
причем самыми проблемными являются педа�
гогические аспекты взаимодействия.

Сложность организации взаимодействия в
числе прочих факторов определяется тем, что
как ДОСААФ, так и военные комиссариаты нахо�
дятся в стадии формирования новой структуры.
Так, детальный анализ современной структуры
этих субъектов позволяет определить, что непос�
редственное взаимодействие в её составе могут
осуществлять: со стороны военного комиссари�
ата – управление комиссариата и руководство
специального структурного подразделения,
предназначенного для организации подготовки
молодых людей к службе в Вооруженных силах;
со стороны регионального отделения ДОСААФ
– Конференция регионального отделения
ДОСААФ и его Совет, которые, согласно Ус�
таву ДОСААФ, уполномочены принимать
стратегические и программные решения.

Кроме того, актуальным является включение
в активное взаимодействие:

в составе Центра военно�патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной
службе – Попечительского и Педагогического
Советов, Методических комиссий школ, вклю�
ченных в Центр;

в составе образовательных учреждений ДО�
СААФ (школ, курсов и т. д.) – Педагогических
Советов и Предметно�методических комиссий;

в составе военно�патриотических организа�
ций (клубов, отрядов и др. объединений) – По�
печительских Советов и Управлений;

в составе спортивных и технических секций
ДОСААФ – их Попечительских Советов.

Такое решение может, на наш взгляд, спо�
собствовать тому, чтобы взаимодействие воен�
ного комиссариата и ДОСААФ в педагогической
системе подготовки граждан к военной службе
приобрело многоплановый и многоуровневый
характер.

Решение проблем взаимодействия военно�
го комиссариата и регионального отделения
ДОСААФ в подготовке граждан к военной служ�
бе, как показывает практика, возможно только
тогда, когда оно понимается не как эпизодичес�
кие акты совместной работы, а как постоянная
связь, образующая саму систему. Определяя
сущность взаимодействия между этими субъек�
тами, мы опираемся на работы Л.А. Витвицкой
[2], Ж.М. Дятчиной [3], Н.Ф. Радионовой [12] и
других ученых, в которых отражено его целост�
ное и объемное понимание. Взаимодействие
военного комиссариата субъекта Федерации и
регионального отделения ДОСААФ в педагоги�
ческой системе подготовки граждан к военной
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Модернизация российского образования ♦
службе представляет собой их постоянное со�
трудничество, основанное на целях и задачах
совместной педагогической деятельности, рас�
пределении ролей, обязанностей и полномочий
внутри системы, объединяющее формы перс�
пективной взаимосвязи, способы организации
совместной педагогической деятельности; вза�
имоподдержку и взаимопомощь. Оно представ�
ляет важнейшую внутрисистемную связь, обес�
печивающую ее целостность и стабильность.

Целью взаимодействия военного комисса�
риата субъекта Федерации и регионального от�
деления ДОСААФ в педагогической системе
подготовки граждан к военной службе являет�
ся создание постоянного обмена между ними
информацией, полномочиями, знаниями, опы�
том и т.д., придающего подготовке граждан к
военной службе характер совместной деятель�
ности. Достижение такой цели означало бы, что
в педагогической системе в полном объеме вы�
полняются функции и достигаются интересы
обоих субъектов.

В содержании взаимодействия можно выде�
лить следующие его виды:

– информационное взаимодействие между
военным комиссариатом и ДОСААФ, целью ко�
торого является организация постоянной комму�
никации между этими двумя субъектами, обеспе�
чивающей обмен информацией, необходимой
для обучения и воспитания молодых людей;

– административное взаимодействие, обес�
печивающее педагогический анализ системы
подготовки граждан к военной службе, разра�
ботку адекватных организационных и управлен�
ческих решений, а также реализацию их на
практике;

– педагогическое взаимодействие, в ходе
которого происходит обмен педагогическими
технологиями, опытом, ресурсами.

Планируемый результат взаимодействия во�
енных комиссариатов субъектов Федерации и
региональных отделений ДОСААФ – это наличие
между ними устойчивого информационного, ад�
министративного и педагогического обмена,
обеспечивающего достижение целей педагоги�
ческой системы подготовки граждан к военной
службе и ее опережающее реагирование на из�
менение государственного, личностного или об�
щественного заказа.

Таким образом, взаимодействие военного
комиссариата как представителя Вооруженных
сил и ДОСААФ как специальной общественной
организации, на которую возложена основная
смысловая нагрузка в реализации педагогичес�
кого содержания, выступает в качестве важней�
шей внутрисистемной связи, определяющей сам
факт существования педагогической системы
подготовки граждан к военной службе. На регио�
нальном уровне военный комиссариат субъекта
Федерации играет роль основного организующе�
го и координирующего органа, объединяющего
усилия субъектов системы в их совместной дея�
тельности, региональное отделение ДОСААФ иг�
рает в ней роль основного исполнительного

органа, выполняющего функции обучения и вос�
питания граждан.
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В последние десятилетия во всем мире наблюдается стойкая тенденция к увели�
чению количества детей�инвалидов. Россия не является исключением.

Так, если в 1980 году численность детей�инвалидов в РФ в возрасте до 16 лет, получа�
ющих социальные пенсии, составляла16,5 на 10 000 детей, то в 1990 году она увеличи�
лась более чем в 3 раза, а к 2000 году – в 12,7 раза. С 2005 года наблюдалось небольшое
уменьшение количества детей�инвалидов, но с 2009 года эта цифра неуклонно растет [3].

А.И. Уман, доктор педагогических наук, профессор, заведую�
щий кафедрой общей педагогики ФГБОУ ВПО «Орловский го�
сударственный университет», e9mail: drtex@inbox.ru
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Актуализация проблемы инклюзивного
образования в современном обществе
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доцент кафедры общей педагогики ФГБОУ ВПО
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Одним из механизмов повышения социального статуса, защищенности детей�
инвалидов, расширения возможностей социализации, формирования предпосылок
для интеграции каждого ребенка в общество является обучение их в образователь�
ных учреждениях. В условиях современного общества это достаточно перспектив�
ная форма для обучения всех детей, которая может удовлетворить образователь�
ные потребности независимо от диагноза ребенка.

В качестве объектов инклюзивного образования могут выступать дети, имеющие
любые отклонения от нормы: языковой барьер, принадлежность к религиозным те�
чениям, наличие хронических заболеваний и т.д. Одним из объектов инклюзивного
образования является группа детей, имеющих инвалидность.

Численность детей�инвалидов в возрасте до 16 лет,
получающих социальные пенсии
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Проблемы обучения и воспитания  ♦
В последние годы ученые – представители

многих направлений: педагоги, психологи, вра�
чи и др. – стали активно обсуждать тему инклю�
зивного образования детей�инвалидов. На эту
тему дискутируют ряд ученых, отдавая инклюзив�
ному образованию детей�инвалидов приоритет пе�
ред другими видами образования.

Проблемы инвалидности детей разных возра�
стных категорий раскрывают научные исследова�
ния А.Г. Асмолова, Н.К. Боголепова, Л.В. Ващен�
ко, В.В. Власюк, Л.C. Выготского, Л.П. Гришиной,
Д.Е. Ермолаева, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия,
Л.А. Рожаевского, К.А. Скворцова и др.

Исследование процесса адаптации к соци�
уму ребенка�инвалида нашло отражение в тру�
дах А.И. Арнольдова, Л.В. Василенко, Л.Н. Вах�
рушевой, М.А. Галагузовой, В.П. Гудонис,
Л.H. Коган, Т.Г. Киселева, Ю.Н. Киреченко,
Е.В. Кулагиной, Л.А. Рожаевского и др.

Развитие детей�инвалидов и особенности
реабилитации и коррекции детей с различными
заболеваниями рассмотрены в работах Б.Г. Ана�
ньева, Р.Н. Азаряна, С.А. Беличевой, Л.Н. Ефи�
менковой, Е.М. Земцовой, Н.Н. Малофеева,
В.М. Миниярова, С.Г. Шевченко и др.

Исторический аспект развития инклюзивного
образования в России и за рубежом и отражен в
исследованиях С.В. Алехина, Н.С. Грозной, И.В.
Задорина, Ю.В. Мельник, С.И. Сабельникова и др.

Интеграция этих детей�инвалидов в обра�
зовательную среду раскрывается в работах
А.В. Батовой, Л.Н. Винокурова, Г.Ф. Кумари�
ной, Э.И. Леонгард, В.П. Романова, Е.Р. Ярос�
кой�Смирновой и др.

Профессиональная деятельность педагогов в
процессе интеграции детей�инвалидов в обще�
ство и подготовка специалистов к работе с деть�
ми�инвалидами освещены в трудах В. Г. Бочаровой,
М.П. Гурьяновой, В.Н. Келасьева, Е.А. Климова,
Н.С. Пряжникова, Н.С. Моровой, Л.Е. Никитиной,
С.В. Тетерского, С.Н. Чистяковой и др.

Возможности развития образовательной среды
учебных заведений, пригодных для инклюзивного
образования, исследовали О.С. Газман, М.Е. Ижец�
кая, И.В. Крупина, Н.Б. Крылова, В.В. Морозов,
А.В. Мудрик, Л.П. Печко, В.А. Разумный, В.И. Слобод�
чиков, С.В. Тарасов, К.М. Ушаков, Т.И. Шульга и др.

Теория и практика становления и развития
инклюзивного образования за рубежом начала
развиваться во второй половине XX века.

Первоначально в зарубежных странах (Вели�
кобритания, Германия, США, Канада, Франция)
существовало насколько подходов в образова�
тельной политике:

· расширение доступа к образованию (widening
participation), когда в образовательное учрежде�
ние допускаются дети с незначительными нару�
шениями;

· интеграция, когда происходит слияние не�
скольких групп детей, которые могут осуществ�
лять свои образовательные потребности вмес�
те, приведение в соответствие потребностей
детей с психическими и физическими наруше�
ниями с системой образования;

· мейнстриминг (mainstreaming), когда учени�
ки с инвалидностью общаются с учениками обыч�
ных образовательных учреждений на различных
досуговых мероприятиях с целью повышения
своих возможностей социальных контактов;

· инклюзия (от англ. inclusion – включение)
первоначально предполагала реформирование
школ и перепланировку учебных помещений та�
ким образом, чтобы они отвечали нуждам и
потребностям всех детей, впоследствии инклю�
зия стала предполагать подготовку персонала
для работы с «особенными» детьми.

Основные подходы к инклюзивному образова�
нию за рубежом базировались на нескольких тео�
ретических основаниях: теория социальной спра�
ведливости, соблюдение прав человека, теория
социальных систем в отношении к развитию че�
ловека, социальный конструктивизм, современ�
ное информационное общество, структурализм,
социальная критика. Эти подходы, в свою очередь,
базировались на научных концепциях В. Брима,
У. Бронфенбреннера, Д. Мерсер, И. Дено и др.

Понятие инклюзивного образования (включе�
ния) для детей�инвалидов впервые было введе�
но в теорию и политику современного образо�
вания американской ученой М. Уилл. Она
утверждала, что специальные преподаватели
должны поставить под сомнение эффектив�
ность «pullout» сервисов для многих учащих�
ся с инвалидностью, когда удаляются школь�
ники из классов в то время, когда там идут
занятия. Речь шла прежде всего о том, что в
специальные классы отправлялись дети, ко�
торых было трудно учить, тем самым среди
школьников специальных учреждений пересе�
кались несколько групп  детей с инвалиднос�
тью. Многие педагоги того времени говорили
о том, что дети, попадая однажды в специаль�
ное учреждение, никогда не возвращаются в
массовую школу.

Инклюзия предполагает изменение системы
образования в целом и принятие ребенка�инва�
лида на уровне всей образовательной системы:
дошкольной, школьной, послешкольной. Такая
система должна учитывать потребности всех
детей: детей с нормальным развитием и детей с
отклонениями от нормы, детей разных этничес�
ких групп, полов, возрастов, которые получают
образование вместе.

При реализации инклюзивного образования
предполагается совместное нахождение в од�
ном помещении (группе дошкольного учрежде�
ния, школьном классе, аудитории вуза) полное
время или частично, обучение с поддержкой по
индивидуальному плану.

Инклюзивное образование, имея огромный
потенциал, дает возможность максимально
включить детей�инвалидов в разнообразные
посильные виды трудовой, физической, эсте�
тической, культурной, общественной деятель�
ности, помогая в реализации возможностей
социальных связей, сотрудничества детей с
нормальным развитием и отклонениями в раз�
витии.
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Принципами инклюзивного образования яв�

ляются:
1. Принцип ранней педагогической помощи,

когда программа раннего вмешательства готовит
ребенка к посещению дошкольного образова�
тельного учреждения.

2. Принцип территориальной доступности,
когда дети�инвалиды посещают инклюзивное
образовательное учреждение, находящееся в
шаговой доступности от дома.

3. Принцип индивидуального образователь�
ного подхода, когда в процессе обучения под�
держиваются индивидуальные склонности и
способности не только детей�инвалидов, но и
всех остальных детей в инклюзивной группе.

4. Принцип доступности образовательных ме�
роприятий, когда всем детям предос�
тавляются возможности участвовать во
всех видах урочной и внеурочной дея�
тельности, на всех классных и вне�
классных мероприятиях, проводи�
мых инклюзивным образовательным
учреждением (экскурсии, туристи�
ческие походы, спортивные меро�
приятия, театрализованные пред�
ставления, конкурсы и т.п.).

А.Я. Чигрина [4], исследуя инклю�
зивное образование в школе, выделя�
ет следующие его основополагающие
моменты:

1. Равенство учеников в школьном
сообществе независимо от проис�
хождения, языка, школы, религии, со�
стояния здоровья.

2. Все ученики имеют равный дос�
туп к процессу обучения в течение
всего рабочего дня.

3. У всех учеников имеются равные возмож�
ности для установления и развития социальных
контактов.

4. Обучение всех учащихся тщательно плани�
руется и проводится наиболее эффективным
способом.

5. Педагоги и все сотрудники школы, вовлечен�
ные в процесс обучения, владеют стратегиями и
педагогическими технологиями осуществления ин�
клюзивного образовательного процесса.

6. Программа обучения и педагогические ме�
тоды, применяемые в обучении, учитывают по�
требности каждого ученика.

7. Семьи активно участвуют в жизни школы.
8. Большинство сотрудников школы разделя�

ют ценности инклюзии, позитивно настроены и
понимают свои обязанности.

Для успешного интегрированного обучения
детей�инвалидов необходимо не простое их
включение в стандартный учебно�воспитатель�
ный процесс образовательного учреждения, а
реализация комплекса мероприятий по оказа�
нию различных вспомогательных услуг, создание
целой системы сопровождения. Это прежде все�
го организация оптимальных условий для ребен�
ка�инвалида в образовательном учреждении,
разработка и применение адаптированных

технологий обучения, общение между педагога�
ми и детьми�инвалидами и др.

Таким образом, в основе инклюзивного обра�
зования лежит гуманистическая идея, исключаю�
щая любую дискриминацию детей. Образование
ориентировано на группы детей, которые имеют
физические, психические, интеллектуальные от�
клонения от нормы или индивидуальные особен�
ности, которые не позволяют получать образова�
ние в массовой школе. Идея инклюзивного
образования предусматривает для детей с лю�
быми отклонениями от нормы адаптацию физи�
ческой и образовательной среды, соответству�
ющую подготовку педагогов, индивидуальные
учебные планы, новые принципы оценки аттес�
тации учащихся.

Организация ЮНЕСКО рассматривает ин�
клюзивное образование как «динамически
развивающийся подход, заключающийся в по�
зитивном отношении к разнообразию учеников
и восприятию индивидуальных особенностей не
как проблемы, а как возможностей для обога�
щения процесса познания» [6].

Первые инклюзивные образовательные уч�
реждения появились в России на рубеже 1980�х
– 1990�х годов. В Москве в 1991 году по инициа�
тиве московского Центра лечебной педагогики и
родительской общественной организации откры�
лась школа инклюзивного образования «Ковчег»
(№ 1321). С осени 1992 года в Российской Феде�
рации началась реализация проекта «Интеграция
лиц с ограниченными возможностями здоровья»,
в результате которой в 11�ти регионах были со�
зданы экспериментальные площадки по интегри�
рованному обучению детей�инвалидов.

В настоящее время инклюзивное образование
в России развивается недостаточно поступа�
тельно. Оно широко представлено в крупных
городах – Москве, Санкт�Петербурге. Активно
и, на наш взгляд, более успешно инклюзия раз�
вивается в Казахстане, где ведутся серьезные
научные исследования, большое количество
детей�инвалидов обучается по инклюзивным
программам.
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В Центральных районах России инклюзивное

образование в настоящее время развивается в
недостаточной мере, находится только в процес�
се развития. Это обусловливается множественны�
ми объективными и субъективными причинами.

Дети�инвалиды на сегодняшний день не
вписываются в систему общеобразовательных
учреждений Российской Федерации. Трудно
учиться в образовательных учреждениях детям
не только с инвалидностью, но и с незначитель�
ными нарушениями внимания, памяти, мышле�
ния, речи, гиперактивностью, наконец, одарен�
ным детям. Современная система образования
загоняет детей в «жесткие рамки», не может в
полной мере реализовать индивидуальные по�
требности «особенных» детей.

Исследователи выделяют ряд причин, по ко�
торым инклюзивное образование не может быть
в настоящее время интегрировано в систему об�
разовательных учреждений России.

Прежде всего это причины управленческого
характера:

· отсутствие адекватного управленческого
механизма для должной социальной адапта�
ции в образовательной среде,

· отсутствие гибкой системы вариативного
образования в России.

К причинам педагогического характера отно�
сятся:

· недостаточная обеспеченность процесса со�
циальной адаптации инклюзивными средствами,

· неудовлетворительный уровень подготов�
ленности педагогических кадров вузов, школ,
дошкольных учреждений.

К причинам психологического характе9
ра разные исследователи относят:

· нежелание остальных детей, получа�
ющих образование в инклюзивном обра�
зовательном учреждении, и их родителей
замечать трудности, потребности и жела�
ния ребенка�инвалида,

· непонимание со стороны всего обще�
ства и его неподготовленность к интегра�
ции ребенка�инвалида.

Существуют причины социально9эко9
номического характера, когда семья ре�
бенка�инвалида не имеет достаточных
средств для достойного образования сво�
его ребенка.

Общие основы реабилитации детей�
инвалидов, их социальной адаптации и
введения в образовательную среду ин�
клюзивного учреждения имеют свои ре�
гиональные особенности, обусловленные
социальными и экономическими особен�
ностями развития региона, культурными
традициями данной местности, психо�
логической готовностью жителей данно�
го региона к адекватному восприятию
ребенка�инвалида, особенностями об�
разовательных учреждений, профессио�
нальными качествами педагогов, полу�
чивших соответствующую подготовку
для работы с детьми�инвалидами, целе�
направленной работой средств массо�
вой информации по разъяснению жите�
лям региона преимуществ инклюзивного
образования как для детей�инвалидов,
так и для детей с нормальным развити�

ем, наличием и работой общественных орга�
низаций для инвалидов.

Специфика работы по инклюзивному образо�
ванию в Орловской области обусловлена сотруд�
ничеством инклюзивных образовательных учреж�
дений в том числе и с другими регионами, что
способствует разработке и апробации различных
образовательных программ, возрождающих тра�
диции русского милосердия и широко использу�
ющих инновационные российские и зарубежные
технологии.

С 2012 года в Орле действует программа «До�
ступная среда», рассчитана она до 2015 года. В
рамках этой программы обеспечиваются дос�
туп инвалидов к социокультурным объектам,
оборудование пешеходных переходов, съез�
дов, пешеходных объектов, оказание матери�
альной поддержки, проведение различных ме�
роприятий и акций. Для детей�инвалидов
оснащаются пандусами музыкальные школы,
фотоцентры, кинотеатры. С 2015 года начнёт
действовать совместная программа админис�
трации города Орла и Орловской области в
данном направлении.
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В Орле и Орловской области существует сеть

специализированных образовательных учрежде�
ний для детей с ограниченными возможностями,
которая способна обеспечить создание индиви�
дуальной адаптивной среды:

· дошкольные учреждения;
· школы;
· начальные школы – детские сады;
· средние общеобразовательные учрежде�

ния, поддерживающие направление «Школа
здоровья»;

· центры образования;

· учреждения начального и среднего профес�
сионального образования,

· учреждения высшего профессионального
образования.

Одним из учреждений, координирующих
инклюзивное образование в Орле, является
МОУ «Центр психолого�медико�социального
сопровождения». Центр ведет планомерную ра�
боту по отбору, подготовке и распределению
детей в дошкольные и школьные образователь�
ные учреждения г. Орла. Пока, к сожалению,
это небольшое количество детей. По мнению
директора центра З.В. Овчинниковой, в бли�
жайшее время детей, получающих образова�
ние в инклюзивных учреждениях г. Орла, ста�
нет больше. В настоящее время для
осуществления дальнейшей работы в этом
направлении существует ряд трудностей. Это
недостаточное количество тьюторов, сопро�
вождающих детей�инвалидов на занятия, не�
достаточная материально�техническая база
и, наконец, пассивная позиция самих родите�
лей детей�инвалидов.

В мае 2013 года нами было проведено ан�
кетирование среди родителей детей�инвали�
дов и детей с особыми адаптивными потреб�
ностями, которые посещали Школу будущего
первоклассника в Центре психолого�медико�со�
циального сопровождения. Из 14 опрошенных
родителей и бабушек 12 (85,7%) испытывают

тревогу по поводу обучения своего ребенка в
инклюзивном классе. На вопрос «Что препятству�
ет интеграции вашего ребенка в массовую шко�
лу?» с предложенными вариантами мы получили
следующие ответы (в % к числу опрошенных).
Состояние окружающей среды считают препят�
ствием для интеграции ребенка в массовую шко�
лу 85,7%; недостаточное финансирование –
71,4%; отношение учителей в массовых школах
рассматривают как препятствие 100% респон�
дентов, специальные программы – 74,8%; законо�
дательство считают несовершенным 64,3%; 92,8%

респондентов отмечают отри�
цательно действующими на
интеграцию социальные ус�
тановки в обществе; 42,9%
родителей детей�инвалидов
заявили, что сами предпочи�
тают отдать своего ребенка
не в массовую школу, а в
специализированную.

Таким образом, система
инклюзивного образования
как в России, так и в Орлов�
ской области только начина�
ет развиваться. Как педагоги,
так и родители детей�инва�
лидов испытывают значи�
тельные трудности. Но мож�
но заметить положительные
тенденции, которые намеча�
ются в разных направлениях

развития инклюзивного образования.
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Важнейшая цель образования на современном
этапе  его развития –  жизненная самореализация
личности обучаемого. Мы формируем личность,
готовую к взаимодействию с окружающим миром,
к самообразованию и саморазвитию. Независи�
мо от того, какую педагогическую технологию или
технологию обучения учитель предпочитает, какой
предмет преподает, главная его задача – воору�
жить ученика инструментом для самообразования
и научить пользоваться этим инструментом. Обу�
чение школьников способам получения знаний не�
возможно без развития мышления, умения плани�
ровать собственную деятельность при решении
поставленных учебных задач.

Принцип деятельностной направленности
образования не является новым. Так,  напри�
мер, этот принцип подробно описан в работе
Н.Е. Важеевской  [2, с. 17–20], где подчеркива�
ется необходимость переориентации образо�
вательного процесса со знаниевого на деятель�
ностный, который предполагает построение
системы знаний для полноценного овладения
учащимися основами деятельности.

Важно также отметить, что учитель, органи�
зующий исследовательскую деятельность
школьника, должен  сам владеть основами на�
учно�исследовательской деятельности: «Ре�
шать образовательные и исследовательские
задачи, ориентированные на научно�исследо�
вательскую работу в предметной области зна�
ний и образования; конструировать, реализо�
вывать и анализировать результаты процесса
обучения» [приводится по: 1, с. 56].

На уроках физики особое внимание уделяет�
ся всем формам анализа, таким как анализ учеб�
ного текста, графика, таблицы, чертежи, форму�
лы и т.д. Развивается умение формулировать
прямое и обратное суждение, на основе кото�
рого можно получить новое знание. Школьники
обучаются тому, как самостоятельно давать

Исследование как вид учебной деятельности при обучении физике
в основной школе
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определения физическим понятиям, формули�
ровать физические законы, выдвигать и прове�
рять гипотезы, составлять алгоритмы решения
задач, характеризовать явления и физические
величины, устанавливать причинно�следствен�
ные связи. Все это способствует формированию
умения работать с различной  информацией, с
одной стороны, и, самое главное, помогает
школьнику почувствовать себя участником про�
цесса учебного познания, с другой стороны  [10].

В Федеральном государственном  образова�
тельном стандарте основного общего образования
(ФГОС ООО) отмечается, что изучение системати�
ческих курсов естественнонаучных дисциплин на�
целено на формирование у обучающихся умения
объяснять явления действительности, выделять их
существенные признаки, систематизировать и
обобщать, выявлять причинно�следственные свя�
зи, оценивать их значимость. Физика призвана на�
учить школьников исследовать явления, «открывать
законы», «создавать» теории, разумеется, на дос�
тупном для них  уровне. Таким образом, стандарт
ориентирует учителя на то, чтобы ученик стал пол�
ноправным субъектом образовательного процес�
са, который может самостоятельно добывать,
усваивать, оценивать и применять знания.

В связи с этим  особенно актуальна позиция
В.Г. Разумовского [6, с. 438], который справедливо
полагает, что современное обучение физике мож�
но охарактеризовать тремя понятиями: изучение,
учебное познание и научное познание. Характери�
стики каждого из этих понятий приведены в табл.1

Итак, современное обучение физике должно
быть нацелено на формирование умения учиться.
И уже на первых уроках важно сформировать по�
нимание школьниками  7–8 классов, что физика –
это наука о природе, которая решает три важные
задачи: 1) обнаруживать явления;  2) исследовать
явления; 3) объяснять их природу, а также устанав�
ливать определенные закономерности.
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В дальнейшем на уроках физики формируют�
ся исследовательские  умения ученика  и закла�
дываются основы научного познания, которые
являются одним из условий реализации деятель�
ностного подхода к обучению физике.

 Известно два уровня методов науки:
1. Эмпирический уровень познания  (наблю�

дение, эксперимент, измерение).
2. Теоретический уровень познания (модели�

рование, идеализация, индукция, дедукция, ана�
лиз, синтез и т.п.).

Однако следует отметить, что деление на два
этих уровня условно, т.к. и на эмпирическом
уровне при получении нового знания могут ис�
пользоваться анализ, синтез, индукция и др.

В научном исследовании главной целью явля�
ется получение объективно нового результата,
цель учебной исследовательской деятельности
– приобретение исследовательского умения как

универсального способа освоения действитель�
ности, развитие способности к исследователь�
скому типу мышления, активизация личностной
позиции на основе приобретения новых знаний.
Под новыми знаниями нужно понимать само�
стоятельно получаемые знания, являющиеся
новыми и личностно значимыми для конкретно�
го учащегося. Учебная исследовательская дея�
тельность связана с решением учащимся твор�
ческой, исследовательской задачи с заранее
неизвестным решением и предполагает наличие
основных этапов, характерных для исследова�
ния в научной сфере. В традициях науки приня�
то, чтобы исследование проходило следующие
основные этапы: постановка проблемы, изуче�
ние теории, посвященной данной проблемати�
ке, подбор методик исследования и практичес�
кое овладение ими, сбор собственного
материала, его анализ и обобщение, научный

Таблица 1
Краткое описание понятий, характеризующих современное обучение физике
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комментарий, собственные выводы. Особенно�
стью ученической исследовательской работы
является неопределенность результата, который
могут дать исследования, а также то, что это
творческая работа, выполненная с помощью
корректной с научной точки зрения методики,
имеющая полученный с помощью этой методи�
ки собственный экспериментальный материал,
на основании которого делаются анализ и выво�
ды о характере исследуемого явления.

Исследовательский метод обучения – орга�
низация обучения, при котором учащиеся ста�
вятся в положение исследователя: самостоя�
тельно выделяют и ставят проблему, находят
методы ее решения, исходя из известных дан�
ных, делают выводы и обобщения, постигают ве�
дущие понятия и идеи, а не получают их в гото�
вом виде [8, с.79] .

В зависимости от уровня сложности и подго�
товки школьников можно выделить три уровня
такого рода обучения:

1. Учитель ставит проблему и намечает ме�
тоды ее решения.

2. Учитель ставит проблему, обучающиеся
самостоятельно находят пути ее решения.

3. Обучающиеся самостоятельно формулиру�
ют проблему и предлагают методы ее решения.

Один из первых этапов обучения исследова�
тельской деятельности весьма прост и не тре�
бует особой подготовки учителя. На этом  этапе
(включение в исследование)  учитель формули�
рует вопросы с ориентацией на  использование
всеобщих исследовательских методов (табл. 2).

Важно отметить, что, приобщая школьников к
исследовательской деятельности, учитель форми�
рует еще одно очень значимое умение – умение

рефлексировать (критически оценивать не только
свою деятельность, но и приобретенные знания).

Так,  например, на этапе приобщения к иссле�
довательской деятельности  можно использо�
вать различные категории вопросов, благодаря
которым формируются  не только мыслительные
умения высокого уровня, но и умение рефлек�
сировать (табл. 3).

Еще один вариант использования вопросов
– прекрасный способ для осмысления новой
темы, раскрытия ее содержания и  формирова�
ния аналитического мышления школьника. При�
мер использования беседы на основе вопросов
(табл. 4).

Ученик пошагово рассуждает сам в подходя�
щем темпе, использует свои идеи, проводя тео�
ретическое мини�исследование, проверяет его
правильность с помощью учителя. Достигнутый
успех обеспечивает положительную мотивацию,
помогает сконструировать собственное понима�
ние и установить логические связи. Подобный
диалог можно проводить фронтально, в малых
группах и индивидуально [9].

Однако при использовании различных орга�
низационных форм обучения следует руковод�
ствоваться общими правилами как необходи�
мым основанием для формирования умения
школьника проводить исследование.  Эти ос�
нования одинаково важны как для учителя, так
и для школьника.

Исследовательская работа учащегося дол�
жна демонстрировать соответствующие зна�
ния и умения в области конкретных изучаемых
предметов, умение работать с первоисточни�
ками, использовать различные методы иссле�
дования, способность к систематизации и

Таблица 2
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структурированию полученного материала,
умение обобщать, делать выводы, сопостав�
лять различные умозаключения, давать оцен�
ку событиям и явлениям. Ученическое иссле�
дование проводится по общей схеме научного
исследования и  может быть представлено сле�
дующими этапами:

1. Выделение и постановка проблемы (выбор
темы исследования). Обоснование актуальнос�
ти выбранной темы.

2. Постановка цели и конкретных задач ис�
следования.

3. Определение объекта и предмета иссле�
дования .

4. Выдвижение гипотез.
5. Выбор метода (методики) проведения ис�

следования.
6. Поиск и предложение возможных вариан�

тов решения проблемы.
7. Сбор материала, обобщение полученных

данных.
8. Описание процесса исследования.
9. Обсуждение результатов исследования.
10. Формулирование выводов и оценка полу�

ченных результатов.
Приступая к исследованию, учащийся должен

видеть свои действия в перспективе, мысленно
представить всю работу.

Педагогу, для того чтобы действовать эффек�
тивно, надо помнить такие правила:

– всегда подходить к проведению этой рабо�
ты творчески;

– учить  школьников  действовать самостоя�
тельно, независимо, избегать прямых инструкций;

– поддерживать разумную инициативу;
– не спешить с вынесением оценочных суж�

дений;
– формировать умение  управлять процессом

усвоения знаний;
– ориентировать  на собственные наблюде�

ния и эксперименты;
– учить прослеживать связи между различны�

ми событиями и явлениями;
– помогать формировать умение самостоя�

тельно решать проблему  исследования.

В примерных программах основного общего
образования по физике отмечается, что разви�
тию творческих познавательных способностей
учащихся, формированию умений применять
полученные знания на практике способствует
процесс самостоятельного познания мира, а не
процесс передачи готовых знаний [4]. Поэтому
при организации самостоятельной работы уча�
щихся  надо использовать такие формы органи�
зации учебной деятельности, как индивидуаль�
ное или групповое проектирование, создание
ситуаций, в которых школьник выступает как
докладчик, первооткрыватель, изобретатель.
Эмоциональное переживание процесса откры�
тия является прочным фундаментом мотивации
к изучению физики, активирующим сам процесс
умственной деятельности школьника.

Источником первых «научных» открытий могут
стать простые исследования, которые можно
провести в домашних условиях. На первом этапе
такую работу целесообразно связать с формиро�
ванием умения наблюдать физические явления,
формулировать гипотезы, проводить физический
эксперимент, анализировать его результаты, раз�
рабатывать модели физических явлений.

Например, можно предложить школьникам
провести исследование на основе наблюдения
процесса горения восковой свечи с целью полу�
чения своего физического открытия.  Для этого
обучающиеся должны:

1. Придумать несколько опытов с горящей
свечой.

2. Сформулировать гипотезы, отражающие
возможные результаты опытных исследований.

3. Провести эти задуманные опыты.
4. Сделать  зарисовки схемы (возможно, фо�

тографию и/или видеосъемку).
5. Сформулировать вопросы, относящиеся к

объекту исследования.
6. Проанализировать результаты, соотнести

их с гипотезами.
7. Дать формулировку своего «научного от�

крытия».
8. Попробовать определить возможную об�

ласть применения этого открытия.
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Свои первые шаги в физическую науку дети

совершают гораздо раньше, чем начинают изу�
чать физику в школе, задавая многочисленные
«почему?». Например: почему небо голубое?
Почему предмет, выпущенный из рук, всегда па�
дает вниз? Почему горит электрическая лампоч�
ка? Почему корабль не тонет? Почему летают
самолеты? и т.п.

Великий физик Луи де Бройль писал: «Знания
– дети удивления и любопытства». Оказывается,
что для достижения успеха в исследовательской
деятельности необходимо постоянно испытывать
эмоции удивления, переживания неизведаннос�
ти и таинственности окружающего мира.

На самых первых уроках в 7 классе учитель
может создать ситуацию, вызывающую восхи�
щение, удивление, желание узнать, почему так
происходит. Например, продемонстрировать
кипячение воды в бумажной  коробочке или
«втягивание»  вареного яйца внутрь молочной
бутылки  с достаточно узким горлышком.

По мере изучения предмета можно возвратить�
ся и к детским «почему?», предложив обучающим�
ся провести собственную исследовательскую ра�
боту, например провести исследование для  ответа
на вопрос «Почему летают самолеты?».

Темы ученических исследований по физике
можно  черпать из различных научно�популяр�
ных изданий, таких как  «Популярная  механика»,
«Наука и жизнь».

Например: «Если в доме не наточены ножи»,
«Современная физика и зазеркалье», «Подвод�
ный полет» [5]. Приобщая школьников к иссле�
дованиям, учитель должен помнить, что первые
шаги в физическую науку – это  умение находить
необычное в обычных физических явлениях, при�
думывать новое, проводить собственное иссле�
дование явления, процесса и т.д.

Много загадочных физических явлений свя�
зано с обыкновенной стеклянной бутылкой и со�
держащейся в ней жидкостью. Можно предло�
жить провести исследование, в ходе которого
обучающиеся  должны ответить на вопросы: как
быстрее  «наполнить» или опорожнить сосуд с
узким горлышком; как извлечь из него плотную
пробку и т. д.,  где можно применить результаты
исследования?

Учителю, желающему подготовить любозна�
тельного ученика, способного охотно включать�
ся в исследовательскую деятельность, реализо�
вать свои знания и умения и приобрести новый
опыт продуктивной творческой  деятельности,
можно порекомендовать использовать техноло�
гию ТРИЗ (Теории Решения Изобретательских
Задач). Так, например, Ю.П. Саламатов [7] по�
лагает, что «изобретательству»  можно научить,
и выстраивает целостную систему подготовки
школьника к этому сложному виду деятельнос�
ти, предлагая ряд разнообразных задач.

Очень показателен  фрагмент высказывания
Плутарха об изобретениях Архимеда: «Если бы
кто�либо попробовал бы разрешить эти задачи,
он ни к чему не пришел бы, но если бы он позна�
комился с решениями Архимеда, у него тотчас

получилось бы такое впечатление, что это реше�
ние он смог бы найти и сам, – столь прямым и
кратким путем ведет нас к цели Архимед». Хо�
рошо известны главные изобретения Архимеда:
закон рычага, способ определения центра тяже�
сти тела, закон Архимеда, блоки, лебедки, зуб�
чатые передачи, архимедов винт, военные мета�
тельные машины, домкрат [7, с. 14].

Решая изобретательские задачи, обучаю�
щийся  самопроизвольно включается в исследо�
вательскую деятельность, отвечая себе на раз�
личные вопросы, например:

– Встречались ли похожие условия задачи в
уже известных изобретениях?

– Какие законы  надо использовать для того,
чтобы решить задачу?

– Что можно изменить в заданных условиях,
которые описывают исходную ситуацию, требу�
ющую усовершенствования? и т.д.

Интересные простые задачи  предлагает
Ю.П. Саламатов [7, с. 20]. Приводим  текст двух
задач с некоторыми целесообразными, на наш
взгляд, изменениями.

Задача № 1
Все знают, что такое инкубатор.  Потребова�

лось вывести цыплят в космосе.
На орбитальной станции есть для этого все

условия, кроме одного, из�за отсутствия кото�
рого  цыплята не выводятся. Какие условия есть?
Какого условия не хватает? Предложите идею
космического инкубатора.

Задача № 2
Эдисон любил давать хитрые технические

задачи принимаемым на работу сотрудникам,
особенно теоретикам. Однажды он пригласил
в свою лабораторию математика Эптона и
предложил ему срочно вычислить объем кол�
бы лампы. Эптон  потратил более часа, прово�
дя различные измерения и вычисления,  и по�
дал решение Эдисону.  Тогда Эдисон  за
несколько секунд продемонстрировал изум�
ленному математику простейший (и более точ�
ный) способ измерения объема колбы лампы.
А Вы выдержите экзамен Эдисона? Предложи�
те свое решение.

Изобретательские задачи могут быть про�
стые и сложные. Какие из них использовать и как
нужно решать самому учителю, ориентируясь на
возможности своих учеников.

В период подготовки и проведения исследо�
вания, а также написания работы обучающий�
ся  должен не только закреплять и расширять
свои теоретические знания, но и всесторонне
и глубоко изучать одну узкую область науки,
связанную с избранной им темой исследова�
ния, развивать качества и приобретать навыки,
необходимые для проведения самостоятельной
исследовательской работы.

В заключение еще раз подчеркнем, что под�
готовить школьника к такой деятельности может
только учитель, обладающий достаточным уров�
нем исследовательской компетентности. Этот уро�
вень, очевидно,  достигается как в процессе профес�
сиональной подготовки в вузе, так и в период
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♦  Проблемы обучения и воспитания

Технологическая составляющая развития самообразовательной
компетентности педагога дошкольного образования
в системе непрерывного профессионального образования

Г.В. Сергеева, старший преподаватель ГОАУ Ярославской
области  «Институт развития образования», г. Ярославль,
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профессионального совершенствования в прак�
тической деятельности и постдипломного обра�
зования.
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Теория непрерывного образования отводит
самообразованию роль связующего звена меж�
ду различными этапами и формами образова�
ния человека на протяжении всей жизни [2, 6].
Принимая это во внимание, ориентацию обра�
зовательных учреждений различных уровней на
процесс формирования готовности педагога к
самообразованию и развития его самообразо�
вательной компетентности можно рассматри�
вать, на наш взгляд, как одно из условий, обес�
печивающих преемственность и целостность
самой системы непрерывного педагогическо�
го образования.

Разработка вопросов развития самообразо�
вательной компетентности педагога в системе
непрерывного профессионального образования
включает в себя решение следующих основных
задач: изучение особенностей профессио�
нального самообразования педагога на разных

этапах профессионализации; определение
сущности и содержания самообразовательной
компетентности; выявление показателей и
уровней ее развития; определение педагоги�
ческих условий, содержания и этапов работы
в данном направлении.

В рамках статьи рассмотрим более подроб�
но вопрос организации процесса развития са�
мообразовательной компетентности педагога в
учреждениях высшего и дополнительного про�
фессионального образования.

Опираясь на исследования И.Я Зимней,
А.К. Марковой, В.А. Сластёнина, мы определя�
ем самообразовательную компетентность пе�
дагога как интегративное качество личности,
характеризующее ее способность успешно осуще�
ствлять профессиональное самообразование, на�
правленное на решение актуальных и перспектив�
ных образовательных и профессиональных задач,
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творческую самореализацию, профессиональное
становление и развитие специалиста. Анализ на�
учных подходов к структуре компетентностей по�
зволил нам выделить мотивационно�ценностный,
когнитивный, рефлексивно�деятельностный ком�
поненты самообразовательной компетентности
[3, 4, 5].

Следует отметить, что в настоящее время
достаточно глубоко изучены различные аспекты
самообразования учителя, преподавателя, при
этом наименее разработанными остаются воп�
росы самообразовательной компетентности
педагога дошкольного образования.

Однако можно выделить по крайней мере два
аспекта, которые позволяют говорить об акту�
альности развития самообразовательной ком�
петентности специалиста данной сферы.

Во�первых, сама педагогическая деятель�
ность с детьми дошкольного возраста обладает
рядом специфических характеристик наряду с
общими для педагогической деятельности чер�
тами. Среди выделенных В.Н. Белкиной особен�
ностей отметим следующие:

– широта и многоплановость целей педаго�
гической деятельности;

– деятельность педагога дошкольного обра�
зования связана с необходимостью выбора и ос�
воения им из всего многообразия программ и
технологий тех, которые адекватны возрасту
детей, особенностям конкретной группы, инди�
видуальным особенностям воспитанников [1].

Отметим еще одну специфическую особен�
ность: деятельность педагога дошкольного обра�
зования характеризуется тесным взаимодей�
ствием с родителями воспитанников и
социальными партнерами, тем самым воспита�
тель нередко выступает в роли консультанта по
вопросам воспитания и образования детей.

Во�вторых, современная ситуация развития
системы дошкольного образования характеризу�
ется тенденциями, которые влияют на изменения
требований к квалификации педагога: введение
федеральногого государственного образова�
тельного стандарта дошкольного образования,
профессионального стандарта педагога; вариа�
тивность и инновационность форм организации,
внедрение инклюзивного образования в практи�
ку работы дошкольных учреждений; оснащение
образовательного процесса информационно�
коммуникационными технологиями и др.

Специфика деятельности и динамичность
развития системы дошкольного образования
обостряют проблему постоянного повышения
образовательного и профессионального уров�
ня педагога данной сферы за счет ресурса са�
мообразования.

Теоретическое осмысление психолого�пе�
дагогической литературы (Г.М. Коджаспирова,
О.Н. Кулюткин, В.А. Сластёнин, Г.С. Сухобская
др.), диссертационных работ последних лет,
посвященных данной теме (Е.Д. Безниско,
О.Л. Карпова, Е.С. Чеботарева, С.В. Юдако�
ва), результаты экспериментального исследова�
ния особенностей самообразования педагогов

позволили нам разработать структурную модель
и реализовать процесс развития самообразова�
тельной компетентности студентов и практиков
дошкольного образования на базе Ярославского
государственного педагогического университета
им. К.Д. Ушинского и ГОАУ ЯО «Институт развития
образования».

Структурная модель включает в себя концеп�
туальный, целевой, содержательный, организаци�
онный, технологический и результативный блоки,
обеспечивающие целостность образовательного
процесса. Не раскрывая подробно содержание
всех перечисленных блоков, укажем, что ос�
новными методологическими подходами к
реализации процесса развития самообразо�
вательной компетентности в нашем исследо�
вании являются личностно ориентированный,
деятельностный, компетентностный и реф�
лексивный. Исходя из вышеперечисленных
подходов, были сформулированы основные
принципы: непрерывности; интеграции фор�
мального и информального образования,
проявляющегося в согласовании целей, со�
держания, результатов обучения и самооб�
разования; учета индивидуальных образователь�
ных и профессиональных потребностей каждого
обучающегося; рефлексивности. Подходы и
принципы раскрывают концептуальный блок мо�
дели. Целевой блок определяется системой за�
дач, решение которых направлено на развитие
всех компонентов самообразовательной компе�
тентности педагога и повышение ее уровня.

Рассмотрим более детально содержание
организационного блока модели. Он опреде�
ляет этапы построения процесса развития са�
мообразовательной компетентности, которые
выделялись нами, исходя из трех существен�
ных условий:

1. Процесс развития самообразовательной
компетентности должен учитывать особенности
самообразовательной деятельности.

На основе анализа позиций авторов (А.Я. Ай�
зенберг, Н.Д. Иванова, А.К. Громцева, Г.М. Код�
жаспирова, А.В. Корвяков, Г.Н. Сериков), рассмат�
ривающих самообразование как особый вид
познавательной деятельности, к таким характери�
стикам мы относим личностную значимость дея�
тельности и ее результатов; устойчивую мотива�
цию; добровольность и инициативность; высокую
степень свободы и рефлексии; самоуправление и
саморегуляцию. Учитывая, что компетентности
формируются, развиваются, проявляются в дея�
тельности (И.А. Зимняя, А.К. Маркова), необходи�
мо обеспечить возможность осуществления само�
образования в специально организованном
учебном процессе, при этом сохранив все спе�
цифические его особенности.

2. Процесс развития самообразовательной
компетентности должен обеспечивать освоение
всех ее компонентов.

3. Процесс развития самообразовательной
компетентности должен учитывать специфичес�
кие особенности систем высшего и дополни�
тельного профессионального образования.
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В рамках нашего исследования мы можем го�

ворить, что система высшего педагогического
образования обеспечивает формирование базо�
вого уровня самообразовательной компетентно�
сти. В системе дополнительного профессио�
нального образования возможно дальнейшее
развитие компетентности, расширение диапа�
зона профессионального самообразования бла�
годаря освоению новых технологий, источников,
форм и т.д.

В ходе исследования нами были выделены
шесть последовательных этапов построения
процесса развития самообразовательной ком�
петентности. Адаптация процесса к условиям
высшего учебного заведения и учреждения до�
полнительного профессионального образова�
ния, а также особенностям группы обучающих�
ся возможна за счет изменения объема и сроков
каждого этапа.

1�й этап – диагностический. Включает диаг�
ностику и самодиагностику обучающихся, кото�
рая направлена на определение уровня разви�
тия самообразовательной компетентности,
индивидуальных особенностей, образователь�
ных и профессиональных потребностей. Данный
этап позволяет, с одной стороны, корректиро�
вать процесс развития самообразовательной
компетентности в зависимости от уровня и
особенностей группы, с другой – индивидуа�
лизировать проектирование программы само�
образования каждым обучающимся на основе
осознанного целеполагания. На данном этапе
происходит проблематизация самообразова�
тельной деятельности, осознание затруднений
и возможности их преодоления.

2�й этап – мотивационный. Направлен на ак�
туализацию потребностей обучающихся в само�
образовательной деятельности, осознание ими
социальной и личной значимости непрерывно�
го образования, формирование мотивов про�
фессионального самообразования. На данном
этапе происходит определение индивидуальных
целей самообразования, соотнесение их с це�
лями конкретной учебной дисциплины или про�
граммы повышения квалификации.

3�й этап – ориентировочный. Предполагает
овладение знаниями о сущности самообразова�
ния, его организации, развитие умений самооб�
разовательной деятельности. Данный этап на�
правлен на расширение диапазона умений
самостоятельной познавательной деятельности,
в том числе за счет работы в сетевых педагоги�
ческих сообществах. В рамках данного этапа
обучающийся соотносит особенности своей са�
мообразовательной деятельности с общими
нормами, стратегиями, технологиями самооб�
разования.

4�й этап – проектировочный. Заключается
в проектировании индивидуальной програм�
мы самообразования на основе выявленных
образовательных и профессиональных по�
требностей и интересов. Проектировочный
этап ориентирован на развитие умений пла�
нирования самообразования, определение

критериев эффективности самообразования
и самооценки.

5�й этап – практической реализации. В со�
держание данного этапа входит реализация каж�
дым обучающимся разработанной программы
самообразования, освоение технологии «порт�
фолио». На данном этапе осуществляется со�
провождение самостоятельной познавательной
деятельности обучающихся.

6�й этап – результативно�оценочный. Вклю�
чает в себя повторную диагностику, самоанализ
реализации программы самообразования, пре�
зентацию результатов самообразовательной
деятельности, рефлексию развития самообра�
зовательной компетентности.

Остановимся на некоторых ключевых момен�
тах организации процесса развития самообра�
зовательной компетентности студентов и педа�
гогов�практиков.

Так, для реализации структурной модели в
вузе была разработана программа спецкурса
для студентов 4�го года обучения «Основы са�
мообразовательной деятельности». В основу
спецкурса положена идея «встраивания» само�
образовательной деятельности в образова�
тельный процесс как основы интеграции фор�
мального и информального образования.
Осуществлялся данный процесс за счет опреде�
ления каждым студентом цели и содержания са�
мообразования в рамках выбранной им учебной
дисциплины. С их учетом в дальнейшем выпол�
нялись задания для самостоятельной работы на
ориентировочном этапе, происходили проекти�
рование и реализация индивидуальной програм�
мы самообразования каждым студентом.

В условиях повышения квалификации про�
цесс развития самообразовательной компетен�
тности педагогов�практиков был реализован в
рамках освоения слушателями дополнительной
профессиональной образовательной програм�
мы «Формирование коммуникативной компе�
тентности детей дошкольного и младшего
школьного возраста», адаптированной под зада�
чи модели. Учитывая дефицит времени в усло�
виях краткосрочного повышения квалификации,
мы посчитали целесообразным использовать
потенциал программы, а не разрабатывать са�
мостоятельную программу. Педагогами, так же
как студентами, на основе выявления на диаг�
ностическом и мотивационном этапах индиви�
дуальных профессиональных потребностей и ин�
тересов определялась цель самообразования в
рамках общей темы. Содержание лекционных и
практических занятий включало в себя блоки
информации о самообразовательной деятель�
ности. Особенностями организации данной про�
граммы стало увеличение доли самостоятель�
ной работы слушателей (30 часов). В течение
этого времени реализовывалась индивидуальная
программа самообразования с осуществлением
тьюторского сопровождения. Для методическо�
го обеспечения процесса развития самообразо�
вательной компетентности педагогов было раз�
работано пособие «Рабочая тетрадь. Задания для
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самостоятельной работы».

Наше исследование показало, что в работе
со студентами наибольшую значимость приоб�
ретает мотивационный, ориентировочный и про�
ектировочный этапы. В работе с педагогами,
учитывая высокую степень мотивации на про�
фессиональное самообразование и ориентацию
их на конкретный практический результат, осо�
бое значение имеют этапы проектирования и
практической реализации.

Важным этапом и одновременно условием
развития самообразовательной компетентнос�
ти является результативно�оценочный этап, по�
зволяющий определить эффективность работы.
Критерии и показатели оценки развития само�
образовательной компетентности в рамках ис�
следования определялись в соответствии с ее
структурными компонентами.

Показатели мотивационного критерия: на�
правленность на профессиональное самообра�
зование; значимость профессиональной сферы
и сферы образования, признание ценности са�
моразвития как жизненной ценности; мотивы
профессионального самообразования.

Показатели когнитивного компонента: пред�
ставления о сущности самообразовательной
деятельности и ее организации, представления
о своих индивидуальных особенностях (позна�
вательной сферы).

Показатели рефлексивно�деятельностного
компонента: опыт самообразовательной дея�
тельности, проявляющийся в  уровне развития
групп умений – выявления противоречий и про�
блемы, организации и планирования самообра�
зования, работы с информацией, самооценки
самообразовательной деятельности, навыков
саморегуляции.

В зависимости от степени выраженности
показателей мы выделяем три уровня разви�
тия самообразовательной компетентности
педагога: недостаточный (исполнительский),
базовый (функциональный), оптимальный
(творческий).

В процессе исследования было выявле�
но, что переход от одного уровня к другому
сопровождается трансформацией самостоя�
тельной учебной деятельности в самообразова�
тельную на основе повышения субъектности, т.е.
управления педагогом всеми структурными ком�
понентами деятельности и усиления рефлексив�
ных процессов (осознание своих индивидуаль�
ных особенностей, профессиональных и
образовательных потребностей и интересов,

самооценка и самоконтроль
всех этапов самообразова�
ния). Происходит переход от
самообразования как способа
решения частных образова�
тельных и профессиональных
задач к самообразованию как
способу постоянного профес�
сионального саморазвития и
творческой самореализации.

В заключение отметим, что
проблема развития самообра�
зовательной компетентности
педагога в контексте ориента�
ции современной системы об�
разования на непрерывность
имеет ключевое значение. Спо�
собность специалиста к про�
фессиональной мобильности

на основе самообразования, с одной стороны, вы�
ступает требованием для осуществления образо�
вания в течение всей жизни, а с другой – одновре�
менно является целью и результатом самой
системы непрерывного образования. Поиск эф�
фективных путей развития самообразовательной
компетентности на разных этапах профессиональ�
ного образования требует серьезных теоретичес�
ких и практических исследований вопросов орга�
низации данного процесса.
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Обучение иностранным языкам в высшей
школе на современном этапе требует новых под�
ходов, так как присоединение России к Болон�
скому процессу предполагает широкомасштаб�
ную подготовку студентов, готовых к обучению в
рамках образования европейских университетов.
Такая подготовка подразумевает традиционные
формы преподавания иностранных языков, ус�
пешное усвоение полученной информации, а так�
же способность продуктивного применения вновь
приобретенных знаний в рамках получения буду�
щей профессии. У студентов появляется возмож�
ность культурно�образовательной ориентации и
деятельности в европейских высших учебных за�
ведениях. Иностранный язык является одним из
востребованных предметов в неязыковых вузах.
Знание и владение одним или двумя иностран�
ными языками дает студенту возможность не
только получать профессионально значимую ин�
формацию, но и узнавать особенности культуры
и традиций страны изучаемого языка, расширять
собственный кругозор, формировать способно�
сти к принятию новых, самостоятельных, нестан�
дартных решений, проходить повышение квали�
фикации в стране изучаемого языка.

Применение модульного обучения на занятиях иностранного языка
в неязыковых вузах (на примере филиала СКФУ г. Пятигорска)

Современная ориентация университетской
системы образования на дистанционную форму
обучения актуализировала проблему поиска пе�
дагогических технологий, адекватных ее прин�
ципам, функциям, целям, возможностям, сред�
ствам. Среди новых педагогических технологий,
обладающих требуемым потенциалом, совре�
менная педагогическая наука выделяет модуль�
ную технологию обучения. Модульное обучение
принадлежит новому поколению гибких техноло�
гий образования и позволяет в комплексе решать
многие задачи. Существует возможность модуль�
ных технологий в области реализации дистан�
ционного обучения, но теоретические и методи�
ческие основы их применения в данной форме
обучения практически не проработаны. Обнару�
живается противоречие между объективной це�
лесообразностью применения модульных техно�
логий в дистанционной форме обучения и
отсутствием теоретических и методических ос�
нов их проектирования и организации с учетом
специфики дистанционного обучения. Спецификой
дистанционного обучения можно полагать следу�
ющее: учебный процесс строится на базе компью�
терных телекоммуникаций и предусматривает
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дифференциацию и индивидуализацию обуче�
ния; система контроля за уровнем усвоения зна�
ний и умений носит систематический характер
и строится на основе оперативной обратной свя�
зи; предусматривается возможность коммуника�
ции с преподавателем в процессе познавательной
деятельности. Все это предусматривает опреде�
ленные педагогические условия применения мо�
дульной технологии для дистанционной формы
обучения, которые, к сожалению, пока не суще�
ствуют на базе нашего университета. В дальней�
шем, учитывая опыт коллег в рамках реализации
структурно�функциональной модели, разработан�
ной в Российском государственном профессио�
нально�педагогическом университете, которые
применяли на кафедре технологии машиностро�
ения и методики профессионального обучения
модульную технологию в дистанционном обуче�
нии, внедрить этот метод именно с этой точки
зрения в наш университет [1].

Кафедра иностранных языков филиала СКФУ
(г. Пятигорск) внедряет на занятиях различные
методы обучения, как традиционные, классичес�
кие, так и достаточно новые, информационные,
идущие в ногу со временем, ориентированные
специально на обучение студентов в неязыковом
вузе. Одной из таких технологий, выделяемых
нами, является технология модульного обучения,
о которой мы уже упоминали. Она достаточно
эффективна и дает положительные результаты
при работе со студентами нашего вуза. Безуслов�
но, в этой связи существуют как преимущества,
так и недостатки модульной технологии обучения.
И наша кафедра не стала исключением и выде�
лила свои плюсы и минусы.

Среди достоинств модульного обучения сле�
дующие:

1.  Цели обучения точно соотносятся с дос�
тигнутыми результатами каждого слушателя.

2. Разработка модулей позволяет уплотнить
учебную информацию и представить ее блоками.

3. Задается индивидуальный темп учебной
деятельности.

4. Поэтапный – модульный контроль знаний
и практических умений дает определенную га�
рантию эффективности обучения.

5. Обеспечение высокого уровня активиза�
ции слушателей на занятии.

6. Первоочередное формирование навыков
самообразования.

Непосредственно мы столкнулись и с неко�
торыми недостатками и ограничениями модуль�
ного обучения, среди них:

1) Большая трудоемкость при конструирова�
нии модулей.

2) Разработка  модульных  учебных  про�
грамм требует высокой педагогической и мето�
дической квалификации, специальных учебни�
ков и учебных пособий.

3) Уровень проблемных модулей часто неве�
лик, что не способствует развитию творческого
потенциала обучающихся, тогда как модульное
обучение предполагает четкую структуризацию
содержания обучения. Оно обеспечивает разви�

тие мотивационной сферы учащихся, интеллек�
та, самостоятельности, умений самоуправления
своей познавательной деятельностью. Модуль
создает положительные мотивы к обучению, как
правило, благодаря своей занимательности,
эмоциональному содержанию, учебному поис�
ку и опоре на жизненный опыт [4].

Обратимся к ретроспективе данного метода
в отечественной и зарубежной педагогике. В
1960�х гг. Ф. Келлер предложил интегрирован�
ную образовательную модель, которая объеди�
нила концепцию программированного обуче�
ния по педагогическим системам 1920�х гг. Она
получила название «план Келлера» и стала осно�
вой для формирования модульной педагогичес�
кой технологии. Модульное обучение в современ�
ном его виде было предложено американскими
педагогами С. Расселом и С. Постлетуейтом. В
основу этой педагогической технологии был по�
ложен принцип автономных содержательных еди�
ниц, названных «микрокурсами». Особенность
«микрокурсов» состояла в способности свобод�
но объединяться между собой в пределах одной
или нескольких учебных программ [3].

Исследованиям в области модульного обучения
посвящено много работ отечественных педагогов�
ученых (А.Н. Алексюк и С.А. Кашин, Г.В. Букало�
ва, О.Л. Егорова, С.В. Рудницкая, П.И. Третьяков,
Ю.Ф. Тимофеева, Т.И. Шамова,  П.А. Юцявичене и
др.) [6]. Единая концепция и программы непрерыв�
ного обучения нашли свое отражение в модульной
системе преподавания иностранного языка, впер�
вые разработанной в отечественной педагогике в
РГГУ в 1996–1998 гг. преподавателями кафедры
иностранных языков ИАИ специально для Истори�
ко�архивного института.

В настоящее время модульное обучение ре�
ализуется в ряде отечественных и зарубежных
вузов. В Томском политехническом университе�
те, например, модульная программа дисципли�
ны «Иностранный язык» была разработана и
впервые апробирована в 2005 г. специально для
студентов 1–2�х курсов неязыковых специально�
стей, изучающих иностранный язык на углубленной
основе и с ориентацией на международные
стандарты. При разработке структуры модуль�
ной программы авторы руководствовались ря�
дом положений, отражающих требования ос�
новных принципов модульного обучения:
модульности, структуризации содержания
обучения на обособленные элементы, дина�
мичности, метода деятельности, гибкости,
осознанной перспективы, разносторонности
методического консультирования, паритетнос�
ти [2]. При внедрении ими технологии модуль�
ного обучения они, так же как и наша кафедра,
столкнулись с некоторыми трудностями:

– обеспечение эффективными дидактически�
ми средствами;

– обеспечение обратной связи в обучении;
– изменение позиции педагога в учебном

процессе;
– формирование у обучаемых активной пози�

ции в обучении.
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♦  Проблемы обучения и воспитания
Модульное обучение позволяет осуществ�

лять самообучение, регулировать не только
темп работы, но и содержание учебного мате�
риала. Сам модуль может представлять содер�
жание курса в трёх уровнях: полном, сокра�
щённом и углубленном. Система контроля и
оценки учебных достижений – рейтинговая; на�
копление рейтинга происходит в процессе те�
кущего, промежуточного и заключительного
контроля. Управление любым процессом пред�
полагает осуществление контроля, необходи�
мого для успешного протекания педагогичес�
кого процесса. Важную роль в педагогической
практике играют неформальные тесты школь�
ной успеваемости. В англоязычных странах не�
формальные тесты называются также «теста�
ми, созданными учителями» («teacher made
tests»). Нам кажутся целесообразными постро�
ение и применение таких тестов в качестве ме�
тода контроля студентов при проведении мо�
дульного урока. Также можно применять и
заготовленную таблицу для контроля знаний,
позволяющую снести баллы по каждому зада�
нию [5].

Баллы по заданиям

несколько групп первого курса факультета «Эко�
номики и управления».

Структура модульного занятия по ино-
странному языку. (И.П. Агабекян. Английс�
кий язык для бакалавров.)

· Во�первых, необходимо тщательно прора�
ботать учебный материал всей темы и каждого
урока в отдельности; выделить главные, ос�
новополагающие идеи и сформулировать для
учащихся интегрирующую цель (УЭ�0), где ука�
зывается, что к концу занятия студент должен
изучить, знать, уметь, понять, определить и т.д.

· Во�вторых, нужно определить содержание,
объём и последовательность учебных элементов
(УЭ), указав время, отводимое на каждый из них,
и вид работы учащихся.

· В�третьих, подобрать дополнительный ма�
териал (например, для лекции, беседы), соот�
ветствующие наглядные пособия, ТСО, а так�
же задания, тесты, графические диктанты для
студентов.

Module 1
УЭ1 Входной контроль
Task 1. Aim: Make sure you can use these words:
biography биография
about myself о себе
parents родители
mechanic механик
garage гараж
younger младшая
pensioner пенсионер
 living room жилая комната
study кабинет….

Task 2. Aim: Try to understand the text using the
previous task.

MY BIOGRAPHY
I am going to tell you about myself. My name is

Natasha Serova. I am 17.1 was born in Moscow on the
5th of March, 1994 (fifth of March nineteen ninety four).

I studied at school number 129. We had many well�
educated teachers at our school. I was a good pupil
and I did well in all subjects. My favourite subjects at
school were Mathematics, Russian and English. Now
I’m a first course student of the college…..

ремоН
яинадаз

оньливарП
НО

оньливарП
HU HU�HO HU+HO

ОН и UH заполняются с помощью ответов са�
мих студентов. Сумма ОН+UH является мерой
сложности задания. Ни выверки, ни проверки ка�
чества теста здесь не проводится. Педагог произ�
водит подсчет баллов, полученных за
выполнение заданий, и после этого
может распределить студентов по
ранжиру. После распределения ре�
шений по отдельным заданиям он
может составить как для группы, так
и для отдельного студента некото�
рое подобие профиля и использо�
вать эту информацию в своих дидак�
тических поисках. Отправной точкой
для определения надежности теста
может стать следующая шкала: [7].

 ±2 балла при объеме теста менее
24 заданий,

 ±3 балла при объеме теста от 24 до
47 заданий,

 ±4 балла при объеме теста от 48 до
89 заданий.

 Перед началом урока лист учёта
контроля преподаватель раздаёт
каждому студенту. По этому листу
ученик сам выставляет себе оценку по количе�
ству набранных им баллов.

По завершении модульного урока препода�
ватель обрабатывает результаты и записывает
в таблицу.

Изучив опыт коллег, использующих методику
модульного обучения в преподавании, кафедра
ИЯ филиала СКФУ (г. Пятигорска) сочла необхо�
димым апробировать, а затем проанализиро�
вать эффективность применения данной мето�
дики на занятиях иностранного языка. Мы взяли
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Проблемы обучения и воспитания   ♦

Task 3. Aim: Try to answer the following questions:
1. What is your name?
2. How old are you?
3. Where do you live?
4. Do you live alone?
5. Where do you study?
Task 4. Aim: Try to make up a dialogue using the

following words and word combinations:
to like to, to go for a walk, to have many subjects,

to listen to modern music, my favorite programmes
…, classical music, physical exercise, to go in for
sports, to have not much time to…, to have much
time to, to talk about…

УЭ 2
Task 1 Aim: Try to make a topic about yourself

filling the gaps:
1. My name is ... . I am ... years old. I was born

on ... in ... .
2. We have ... people in our family. I live with ...
3. My father’s name is ... . He is ... years old. He

is a ... and he works ....
4. My mother’s name is ... . She is ... years old.

She is a ... .
5. have a (younger/elder sister/brother). He/she

is a ... .
Task 2. Aim: Revise all material and try to

translate into English:
1. Позвольте мне представиться. Меня зовут

Владимир.
2. Мне 18 лет. Я родился в ... , и сейчас я

живу в ... .
3. Я студент. Я учусь в ... .
4. Я не женат.
5. Моя семья маленькая. У меня нет братьев

и сестер.
УЭ 3
Task 1 Aim: Try to find a right place of the

fallowing sentences in the text:
1. We had many well�educated teachers at our

school. А.
2. My name is Natasha Serova. I am 17. B.
3. Now I’m a first course student of the college….. C.
4. I was a good pupil well and I did in all subjects. D.
5. I am going to tell you about myself. E.
Key: 1�E 2�B 3�A 4�D 5�C.
Task 2. Aim: Revise all material and try to make

your project about yourself.
Протестировав представленные три группы,

мы выявили, что при проводении занятия с по�
мощью модульного метода обучения студенты
имеют более положительную динамику роста
качества обучения, нежели с применением клас�
сических, традиционных форм обучения.

Таблица 1

ыппурГ ыдотемеынноицидарТ
)еитяназ1(яинечубо

яинечубодотемйыньлудоМ
)еитяназ1(

121�пкЭ воллаб04 воллаб08

221�пкЭ воллаб06 воллаб98

321�пкЭ воллаб07 воллаб08

татьлузерйиндерС воллаб65 воллаб08

акнецО 3 5–4

 В модуле измеряется все, оценивается все:
задание, работа, посещение занятий, старто�
вый, промежуточный и итоговый уровни уча�
щихся. После изучения каждого модуля уча�
щиеся получают рекомендации преподавателя
по их дальнейшей работе. По количеству баллов,
набранных учащимися из возможных, студент
сам может судить о своей успеваемости.  Ре�
зультаты отражены в таблице 1.

Исходя из вышесказанного, можно сделать
вывод, что технология модульного обучения сту�
дентов в неязыковых вузах действует достаточ�
но эффективнее, чем привычные, классические
формы обучения. Модульное обучение активизи�
рует способности студентов, мотивация обучения
повышает интерес к предмету, обеспечена заня�
тость каждого студента, что исключает нарушения
дисциплины, и нет необходимости наличия учеб�
ных пособий во всей группе. При выполнении за�
даний студенты могут проверить и оценить себя,
посоветоваться с одногруппниками, если нужно,
поспорить с ними, попросить помощи, прокон�
сультироваться с преподавателем. Кроме того, в
условиях модульного обучения иностранному язы�
ку в неязыковых вузах профессиональная направ�
ленность способствует пробуждению интереса к
будущей специальности, мобилизует внутренний
потенциал студентов на овладение профессией,
развивает творческий поиск, инициативу и мыш�
ление будущих специалистов.
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Различные подходы к проблеме мотивации учебной деятельности студентов вуза
рассматривают этот психологический феномен с разных теоретических позиций.
Несмотря на значительное количество исследований особенностей мотивации сту�
дентов и ее динамики в процессе обучения в вузе, до настоящего времени пробле�
ма учебной мотивации так и не имеет однозначного решения (Е.П. Ильин [5],
А.А. Реан, В.А. Якунин [2], А.А. Вербицкий, Н.А. Бакшаева [3] и др.). Поэтому для
педагогической психологии проблема мотивации учебной деятельности остается
весьма актуальной. Давно назревшая необходимость внедрения в практику психо�
логических исследований требует углубления познания закономерностей поведения
человека, особенно в сфере побуждений и их реализации, что невозможно без рас�
крытия связей внутренних мотивационных тенденций как компонента психологичес�
кой структуры деятельности человека с социальной детерминацией его психики.

Кратко обобщим основные теоретические представления об учебной мотивации
и мотивации достижения как структурно�уровневых образованиях у студентов вуза
заочной формы с разной организацией обучения (традиционной и дистанционной).

Мотивация как элемент учебной деятельности, обусловленный целями и орга�
низацией обучения, изучалась А.Н. Леонтьевым, А.К. Марковой, А.Б. Орловым,
Н.Ф. Талызиной и др. [6].

Мотивация в качестве субъективно�личностной характеристики представлена в
исследованиях Л.И. Божович, П.Е. Ильина, Ф.М. Рахматуллиной, В.Д. Шадрикова,
В. А. Якунина и др. [2].

Как отражение субъективных побудителей деятельности мотивация изучена не
во всех аспектах. На основе принципов системогенетического подхода в рамках
проблем профессионального развития мотивация как компонент психологической
структуры деятельности изучалась Ю.П. Вавиловым, А.А. Реаном, В.А. Якуниным и
др. [2]. По мнению авторов, мотивация выступает как сложная система психических
процессов, в которой выделяют разные элементы и их взаимосвязи.

Сравнительный анализ взаимосвязи учебной мотивации
с мотивацией достижения у студентов традиционной
заочной и дистанционной заочной форм обучения

А.С. Афанасьева, аспирантка ФГБОУ ВПО «Ярослав�
ский государственный университет им. П.Г. Деми�
дова», e9mail: user13168@yandex.ru
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Психология образования ♦
Вопрос о характере мотивации в зависимо�

сти от внутриличностных структурных связей
на сегодняшний день также изучен недостаточ�
но. Понимание того, какие мотивы учебной мо�
тивации занимают ведущее положение в соот�
ветствующих подструктурах, насколько тесно
они связаны между собой и мотивацией дос�
тижения, зависят ли от форм обучения и как
всё это влияет на объективные показатели
учебной деятельности, позволит конкретизи�
ровать научную основу для оптимизации выс�
шего профессионального обучения.

В современной науке мотивация учебной де�
ятельности трактуется как соотнесение целей,
стоящих перед студентом, которых он стремит�
ся достичь, и внутренней активности личности.
В обучении мотивация выражается в принятии
студентом целей и задач обучения как личност�
но значимых и необходимых [1].

Исходя из этого определения, в качестве ос�
новных структурных элементов мотивации учеб�
ной деятельности студентов вуза можно выде�
лить познавательную мотивацию и мотивацию
достижением успеха. Их стимулирование непос�
редственно способствует повышению эффек�
тивности учебной деятельности.

Познание выражается в стремлении к глуби�
не профессиональных знаний, к объяснению
нового, в любознательности, расширении жиз�
ненного опыта. Удовлетворенность познания
выражается в связи личностных смыслов с по�
знавательной деятельностью и в воплощении
получаемых знаний в реальной практике [4].

Достижение характеризуется установкой на
результативность и успех, уверенностью челове�
ка в себе, осознанием ценности любого дела,
настойчивостью в достижении целей, самокри�
тичностью и самостоятельностью. Удовлетво�
ренность достижения влечет осознание своей
роли в достигнутом, обеспечивает реалистичное
целеобразование, надежду на успех, постоянное
самоусовершенствование и улучшение резуль�
татов деятельности за счет познания и усиления
работоспособности [4].

Успехи в любой деятельности зависят не
только от способностей, навыков, знаний, но и
от мотивации достижения. Мотив достижения
проявляется в стремлении достичь высоких ре�
зультатов и мастерства в деятельности, в выбо�
ре сложных заданий и стремлении их выполнить.
Человек с высоким уровнем мотивации дости�
жения, стремясь получить весомые результаты,
настойчиво работает ради достижения постав�
ленных целей [4].

Являясь относительно устойчивым личност�
ным образованием, мотив достижения прояв�
ляется во многих ситуациях, когда человек
стремится достичь высоких целей. Мотив дос�
тижения существенно влияет на активность в
определенной ситуации или сфере деятельно�
сти. Однако не только он, но и другие факторы
(сложность задания, ценность успеха, вероят�
ность, т.е. шансы достижения успеха) влияют на
стремление к успеху в определенный момент

времени (в конкретной ситуации или сфере де�
ятельности).

Таким образом, на эффективность учебной
деятельности студента оказывают влияние раз�
личные внешние и внутренние факторы. Пред�
мет нашего исследования составляют: компо�
ненты мотивации достижения, уровень
мотивации к обучению, форма обучения, их вза�
имосвязь и взаимовлияние на конечный резуль�
тат. Существующая практика традиционных
форм обучения недооценивает эти параметры
в их взаимосвязи. Студенты традиционной за�
очной формы обучения в определенной степе�
ни «зависимы» от преподавателей как в поста�
новке учебных целей, так и в выборе средств их
достижения и способов оценки результатов.

Дистанционная форма обучения как дея�
тельность, опосредованная компьютерными
технологиями, предполагает более активное
формирование системы саморегуляции учеб�
ной деятельности. Студент, не находящийся под
постоянной «опекой», самостоятельно исследу�
ет ситуацию, программирует свою активность,
контролирует ход протекающей деятельности и
корригирует в случае необходимости полученные
результаты. Необходимость применения компью�
терных образовательных технологий как прогрес�
сивной формы образования отмечают многие как
отечественные, так и зарубежные авторы [1].

Исследование Н.В. Сокольской показало, что
студенты ДО существенным образом отличают�
ся от студентов вузов с традиционной техноло�
гией обучения по характеристикам потребност�
но�мотивационной сферы и отношению к
формам обучения. Отношение к образованию у
студентов ДО определяют прежде всего профес�
сионально�статусные, затем материальные,
адаптивные интересы и в последнюю очередь –
социального самоутверждения и личностного
роста [9]. Не выражена ориентация на мотива�
цию к успеху [1].

Но, несмотря на имеющиеся исследования
по мотивации в системе дистанционного обуче�
ния, пока не найден четкий ответ на вопрос, ка�
ким образом следует изменить его технологию
для повышения уровня мотивации учения и дос�
тижения студентов и, следовательно, качества
подготовки профессионалов.

В рамках проведения сравнительного анали�
за взаимосвязи учебной мотивации с мотиваци�
ей достижений как структурно�уровневых обра�
зований у студентов вуза заочной формы с
разной организацией обучения (традиционной
и дистанционной) выдвигаем предположение:
чем активнее влияние внешних факторов, детер�
минированных формой обучения, и внутренних,
обусловленных таким мотивом учебной мотива�
ции, как мотив избегания неудач, тем более ве�
роятно снижение уровня компонентов мотива�
ции достижения.

Для проведения сравнительного анализа
нами использовались следующие методики: оп�
росник немецких авторов Н. Schuler, G.Thornton,
A. Frintrupи R. Mueller�Hanson «Achievement
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Motivation Inventory (AMI)», личностные опросни�
ки NEOPI�R и NEOFFI авторов адаптации И.Г. Се�
нина, В.Е. Орла [7], методика диагностики учеб�
ной мотивации студентов А.А. Реана и В.Я. Яку�
нина в модификации Н.Ц. Бадмаевой [2].

В исследовании приняли участие 90 сту�
дентов 3–4 курсов факультета психологии и
педагогики, факультета бизнес�технологий в
туризме, факультета отраслевого менедж�
мента Российского нового университета.
Группа 1 – 30 студентов с традиционной за�
очной формой обучения, группа 2 – 30 студен�
тов с дистанционной заочной формой обучения.

Обратимся к результатам исследования.
После предъявления испытуемым дистанцион�
ной формы обучения методики диагностики
учебной мотивации студентов мы смогли выде�
лить ведущие мотивы, которые характеризуют
мотивационную сферу. Результаты по этим ме�
тодикам были проранжированы, и при сравне�
нии средних баллов по шкалам выделены сле�
дующие ведущие мотивы: мотивы избегания,
профессиональные мотивы. Студенты в иссле�
дуемой группе стремятся во всякой ситуации
действовать так, чтобы избежать неудачи. Нали�
чие высоких баллов по шкале «профессиональ�
ные мотивы» говорит о закономерности связи
интереса к деятельности с развитием профес�
сиональной компетентности для обеспечения
успешности будущей профессиональной дея�
тельности. Менее значимыми оказались коммуни�
кативные мотивы, мотивы престижа, мотивы твор�
ческой самореализации, социальные мотивы.

Для выяснения специфики мотивов учения
студентов дистанционной заочной формы обу�
чения сравним их результаты с мотивами студен�
тов традиционной заочной формы обучения.
Сравнительный анализ различий проведен ме�
тодом математической статистики с помощью
критерия Манна – Уитни. Этот критерий
предназначен для оценки различий между
двумя выборками, когда n

1
, n

2
 больше или

равно трем. Эмпирическое значение U�кри�
терия отражает то, насколько велика зона со�
впадения между рядами. Значения U

кр
 при

сравнении групп по 30 студентов в каждой
U

кр
=292 (pd»0,01) и U

кр
=338 (pd»0,05). Поэто�

му чем меньше U
эмп

, тем более вероятно, что
различия достоверны [8].

Результаты представлены в виде таблиц. Таб�
лица 1 демонстрирует различия результатов ди�
агностики учебной мотивации студентов у группы
испытуемых: студенты�заочники – студенты�дис�
танционники. На основании полученных результа�
тов определяются ранговые места мотивов учеб�
ной деятельности в определенной выборочной
совокупности.

По познавательным (учебно�познавательным
и творческой самореализации) мотивам студен�
ты�дистанционники уступают студентам�заочни�
кам, и это все на уровне значимости рd»0,01. В
сфере социальных мотивов также прослежива�
ются различия: коммуникативные мотивы, моти�
вы престижа, профессиональные и социальные
мотивы более выражены у заочников по срав�
нению с результатами группы студентов�дис�
танционников. И только одно объединяет
группу студентов�заочников и группу студен�
тов�дистанционников – это идентичность ре�
зультатов по уровню мотива избегания. Иссле�
дуемые группы студентов стремятся во всякой
ситуации действовать так, чтобы избежать не�
удачи. Эта устойчивая мотивационная черта про�
тивоположна мотиву достижения успеха.

Для исследования различий в личностно�мо�
тивационной сфере использовался опросник
немецких авторов Н. Schuler, G.Thornton,
A. Frintrup и R. Mueller�Hanson. В основу мето�
дики заложен подход к интерпретации данных,
связанный с определением взаимосвязей меж�
ду отдельными компонентами мотивации дости�
жений. При этом все шкалы, включенные в AMI,
достаточно хорошо согласовываются с обще�
принятым понимание личности [7].

Полученные и обработанные сравнительные
результаты по группам испытуемых представле�
ны в таблице 2.

Анализируя данную таблицу, мы видим, что
по таким шкалам, как подвижность, настойчи�
вость, отсутствие страхов, постановка целей,
доминантность и статусная ориентация, груп�
па студентов�заочников, обучающихся по тради�
ционной технологии обучения, превосходит груп�
пу студентов�дистанционников. То есть готовность
принимать любые изменения и стремление полу�
чать удовольствие от выполнения новых заданий;
готовность длительное время прилагать макси�
мум усилий для достижения цели; отсутствие

вотнедутсыппурГ икинноицнатсид�икинчоаЗ

вотнедутсяицавитомяанбечУ

ывитомеынвитакинуммоK U
пмЭ

*5,113=

яинагебзиывитоМ U
пмЭ

004=

ажитсерпывитоМ U
пмЭ

*803=

ывитомеыньланоиссефорП U
пмЭ

**5,032=

иицазилаеромасйоксечровтывитоМ U
пмЭ

**962=

ывитомеыньлетаванзоп�онбечУ U
пмЭ

**5,972=

ывитомеыньлаицоС U
пмЭ

**5,571=

Таблица 1
Сравнительный анализ различий учебной мотивации

·  Различия на уровне значимости рd»0,05
** Различия на уровне значимости рd»0,01
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боязни неудачи при выполнении сложных зада�
ний; склонность ставить для себя четкие цели и
строить планы для их достижения на длительное
время; желание достичь высокого положения в
жизни более развиты у студентов, обучающихся
по традиционной технологии обучения.

По шкалам увлеченность, гордость за свою
продуктивность, интернальность, предпочтение
трудных заданий, стремление к избеганию неудач
значимых различий нет.

При анализе результатов между заочной тра�
диционной формой обучения и заочной дистан�
ционной формой обучения мы выяснили, что у
студентов�заочников выражены такие качества,
как, уверенность в успехе и независимость, а у
студентов�дистанционников более слабо выра�
жена мотивация, основанная на стремлении со�
перничать и конкурировать с другими; уверен�
ность в достижении успеха.

Помимо того факта, что мотивация достиже�
ний является важным фактором успеха в про�
цессе обучения в вузе, отметим, что наиболее
высокий уровень выраженности мотивации до�
стижений наиболее характерен для тех форм
обучения, которые зависят от внешних требова�
ний к достижению результата и ориентируют сту�
дента сосредоточивать усилия на конкретном
результате как конечной цели обучения. Именно
в традиционной форме обучения мотивация до�
стижений повышает стремление к успеху. С дру�
гой стороны, дистанционная технология обучения
не всегда дает студенту достаточную свободу в
принятии решений о том, что и как делать, и ори�
ентирована только на конечный результат, поэто�
му роль мотивации достижений ослабевает.

Исходя из этого, необходимость исследо�
вания и измерения мотивации достижений сту�
дентов особенно актуальна для тех видов
технологий обучения, для которых характерной

особенностью является высокая степень струк�
турированности и низкая степень автономии и
свободы действий.

Для изучения взаимосвязи мотивации учебной
деятельности и мотивации достижения прове�
ден корреляционный анализ в каждой из двух
групп студентов, чтобы выяснить, есть ли в
этих группах корреляционные связи между
компонентами мотивации достижения в вузе
и мотивами учебной мотивации. Математи�
ческая обработка проведена на основе паке�
та статистических программ SPSS. Когда зна�
чения одной переменной возрастают,
значения другой переменной также возраста�
ют – это положительный коэффициент корре�
ляции. Про такие переменные говорят, что они
положительно коррелированы. Когда значе�
ния одной переменной убывают, а значения
другой переменной возрастают, это отрица�
тельный коэффициент корреляции. Про такие
переменные говорят, что они отрицательно
коррелированы.

При этом достоверная положительная кор�
реляция соответствует значениям r=0,50–0,67
(при рd»0,05); относительная положительная
корреляция соответствует r=0,32–0,49 (при
рd»0,01); отрицательная корреляция соответ�
ствует r= – 0,01 – (–0,42), отсутствие корре�
ляции – r=0.

В результате корреляционного анализа были
получены статистически значимые связи. Для на�
глядности изображения в таблицах корреляцион�
ные связи будут обозначаться следующим образом:

– отрицательная корреляция;
– относительно положительная корреляция;
– достоверно положительная корреляция;
– отсутствие корреляции.
В группе 1 выявлены корреляционные связи

в количестве 41 и представлены в таблице 3.

Таблица 2
Сравнительный анализ различий мотивационной структуры

вотнедутсыппурГ икинноицнатсид�икинчоаЗ

ьтсонживдоП U
пмЭ
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ьтсовичйотсаН U
пмЭ

**282=
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ьтсоньланретнИ U
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пмЭ
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ьтсоньлетазябО U
пмЭ
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Так, из 41 корреляционной связи 2 связи от�
рицательные, 23 относительно положительные
и 16 связей достоверно положительных.

Анализируя полученные данные, можно чет�
ко проследить, что все достоверно положитель�
ные и относительно положительные корреляци�
онные связи четко «сработаны» между собой.
Мотивы учебной мотивации и компоненты моти�
вации достижения, коррелируя между собой,
повышают свою значимость за счет друг друга.
На данном этапе не представляется возможным
выявить, какой параметр стал первым на возра�
стание, но совершенно очевидно то, что корре�
лирующие между собой параметры возрастают,
и это предполагает проведение дальнейших ис�
следований в этом направлении.

Наличие отрицательной корреляции прояви�
лось только между мотивом избегания и интер�
нальностью, мотивом избегания и самоконтро�
лем. Опираясь на данные таблицы 1, мы уже
знаем, что исследуемые группы студентов стре�
мятся во всякой ситуации действовать так, что�
бы избежать неудачи. Поэтому не вызывает со�
мнения, что в корреляционной связи параметр

«мотив избегания неудач» возрастает, а соответ�
ственно параметры «интернальность» и «само�
контроль» убывают. Студенты�заочники стремят�
ся во всякой ситуации действовать так, чтобы
избежать неудачи, снижая в себе уверенность в
том, что успех является следствием внутренних
устремлений, а не внешних ситуационных пере�
менных, и не способны сосредоточиться на вы�
полнении работы.

В группе 2 выявлены корреляционные связи
в количестве 37, они представлены в таблице 4.

Так, из 37 корреляционных связей 6 связей
отрицательных, 24 относительно положительных
и 7 связей достоверно положительных.

Анализируя полученные данные, можно чет�
ко проследить, что все достоверно положи�
тельные и относительно положительные кор�
реляционные связи четко «сработаны» между
собой. Мотивы учебной мотивации и компо�
ненты мотивации достижения, коррелируя
между собой, повышают свою значимость за
счет друг друга. На данном этапе не представ�
ляется возможным выявить, какой параметр
стал первым на возрастание, но совершенно

Таблица 3
Корреляционные связи студентов традиционной заочной формы обучения
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ьтсонтнанимоД 63,0 34,0

кеинелмертС
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Таблица 4

Корреляционные связи студентов дистанционной заочной формы обучения

огончоазогонноицидартытнедутс�1аппурГ
яинечубо иицавитомйонбечуывитоМ

ытненопмоK
иицавитом
яинежитсод

ьтсонживдоП 33,0� 14,0 33,0

ьтсовичйотсаН 74,0

ьтсоннечелвУ

юовсазьтсодроГ
ьтсонвиткудорп

вохартсеивтстустО 35,0� 34,0 23,0 23,0

кеинелмертС
увтсечинрепос

23,0 34,0

йелецаквонатсоП 75,0 63,0 85,0 35,0 15,0 15,0

ьтсоньланретнИ 83,0�

еинетчопдерП
йинадазхындурт

ехепсувьтсоннеревУ 94,0 43,0 43,0 33,0

кеинелмертС
ичадуенюинагебзи

15,0
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ьтсонтнанимоД 74,0 35,0 43,0 54,0 93,0
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93,0� 83,0 53,0

ьтсомисивазеН 05,0�
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яансутатС
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очевидно то, что коррелирующие между собой
параметры возрастают, и это предполагает
проведение дальнейших исследований в этом
направлении.

Наличие отрицательной корреляции прояви�
лось между мотивом избегания и такими компо�
нентами мотивации достижения, как подвижность,
отсутствие страхов, интернальность, стремление
к обучению, независимость, самоконтроль.

Испытуемые группы 2 стремятся во всякой
ситуации действовать так, чтобы избежать не�
удачи. Поэтому не вызывает сомнения, что в кор�
реляционной связи параметр «мотив избегания
неудач» возрастает, а соответственно парамет�
ры скоррелировавших компонентов мотивации
достижения убывают. Студенты�дистанционни�
ки стремятся во всякой ситуации действовать
так, чтобы избежать неудачи, снижая в себе уве�
ренность в том, что успех является следствием
внутренних устремлений, а не внешних ситуаци�
онных переменных, боятся выполнения сложных
заданий, не готовы дополнительно тратить вре�
мя на получение дополнительных знаний, сни�
жена ответственность за свои действия.

Интерпретация результатов исследования
указанной выборки позволяет сделать вывод о
том, что выдвинутое предположение нашло свое
подтверждение: чем активнее влияние внешних
факторов, детерминированных формой обуче�
ния, и внутренних, обусловленных таким моти�
вом учебной мотивации, как мотив избегания не�
удач, тем более вероятно снижение уровня
компонентов мотивации достижения.

Полученные результаты свидетельствуют о
том, что мотивация достижений является одним
из значимых факторов успеха в процессе обу�
чения в вузе. Высокий уровень выраженности
мотивации достижений наиболее характерен
для тех форм обучения, которые зависят от
внешних требований, связанных с формой обу�
чения. Поэтому в традиционной форме обуче�
ния мотивация достижений повышает стрем�
ление к успеху, а дистанционная технология
обучения не всегда дает студенту достаточную
свободу в принятии решений о том, что и как
делать, и ориентирована только на конечный
результат, поэтому роль мотивации достиже�
ний ослабевает.
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Рефлексия как механизм саморазвития личности

Е.А. Топольская, докторантка кафедры культурно�досу�
говой деятельности ФГБОУ ВПО «Московский государ�
ственный университет культуры и искусств», e9mail:
pr@jenya9topol.ru

Данное исследование носит подтвержден�
ный, но промежуточный характер, что предпола�
гает проведение дальнейших исследований в
этом направлении.
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Большинство исследователей сходятся во
мнении, что рефлексия, и прежде всего социаль�
но�культурная рефлексия, тесно взаимосвязана
с процессами самопознания личности, т.е. по�
знания себя как индивидуального субъекта, име�
ющего те или иные особенности, качества, цели,
ценности, желания, возможности и пр.

Рефлектируя, человек обращается и к свое�
му «бытию» (действия, поступки, события и пр.),
и к своему «сознанию» (мысли, чувства, оценки
и пр.). Личность в этот момент собирает воеди�
но многочисленные акты продуктивного «Я» и
осуществляет на их основе многообразные син�
тезы событий самобытия: «Во всех таких актах я
– тут как тут: я актуально здесь. Рефлектируя же,
я постигаю себя при этом как человека»1.

Рефлексия возникает у человека как резуль�
тат определенного уровня развития мышления
и самосознания. Благодаря ее появлению от�
дельные составляющие деятельности и личнос�
ти, включая само мышление, становятся объек�
том самопознания: возникают мысли о своих
желаниях, целях, о том или ином высказывании
или эмоциональной реакции, внутреннем состо�
янии, в результате личность развивается. То же
происходит с личностью и в профессиональной
деятельности. Чем большее содержание дея�
тельности личности охватывается рефлексией,
тем выше эффект ее развития.

Таким образом, можно утверждать, что реф�
лексия является одним из универсальных внут�
ренних механизмов повышения эффективности
процессов саморазвития, в котором под влия�
нием определенных мотивов ставятся и дости�
гаются конкретные цели посредством измене�
ния собственной деятельности, поведения или
посредством изменения себя.

Рефлексия имеет большое значение для че�
ловека в любой деятельности. Но особую роль
она играет в сложной интеллектуальной работе
и в тех ее видах, которые характеризуются слож�
ным межличностным и групповым взаимодей�
ствием.

 А.В. Карпов выделяет разные модусы реф�
лексии: «...рефлексия является такой синтети�
ческой психической реальностью, которая мо�
жет выступать (и реально выступает) и как
психический процесс, и как психическое свой�
ство, и как психическое состояние одновремен�
но, но не сводится ни к одному из них»2. Именно
синтез этих модусов составляет ее качествен�
ную определенность. Поэтому «рефлексия – это
одновременно и уникальное свойство, присущее
лишь человеку, и состояние осознания чего�
либо, и процесс репрезентации психике своего
собственного содержания»3.

Существенный вклад в исследование реф�
лексии как механизма саморазвития вносят
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разработки И.Н. Семенова и С.Ю. Степанова.
Эти авторы различают четыре типа рефлексии:
кооперативную, коммуникативную, личностную,
интеллектуальную.

Кооперативная рефлексия обеспечивает со�
гласованную совместную деятельность. Комму�
никативная рефлексия является основой для
продуктивного межличностного общения, осо�
знания «действующим индивидом того, как он
воспринимается партнером по общению»4.
 Ф.Е. Василюк рассматривает рефлексию в кон�
тексте «онтологии жизненного мира», противо�
поставив это картезианской «онтологии изоли�
рованного индивида».

Проблема сознания и самосознания, в том
числе рефлексии, тем самым ставится по�ново�
му. Сознание выступает как инструмент, орудие
или орган личности, действующего субъекта.
Важно в данном случае подчеркнуть не только
момент «подчиненности» сознания личности, но
и момент его произвольности, созидаемости,
«искусственности» (М.К. Мамардашвили).

Дж. Сорос видит в рефлексивности механизм
связывания в единое сложно организованное
целое объективных фактов и представлений лю�
дей, участвующих в историческом процессе. Не�
устранимая открытость, многовариантность бу�
дущего является одновременно причиной и
следствием непредсказуемости выборов, кото�
рые совершают участники исторического про�
цесса, руководствуясь своим несовершенным
пониманием5. Отдельным направлением в изу�
чении рефлексии как механизма саморазвития
является направление, изучающее влияние реф�
лексии на процессы регуляции и саморегуляции.

Ю.Н. Кулюткин, опираясь на идеи Л.С. Выгот�
ского о высших психических функциях как инте�
риоризированных социальных отношениях и об
орудийном характере деятельности человека, ут�
верждает: «Понятно, что использование различ�
ных средств организации собственных действий
оказывается возможным лишь в результате раз�
вития иерархической структуры личности, когда
человек, выступая в качестве субъекта деятель�
ности и осуществляя свою управляющую функ�
цию, в то же время относится к самому себе как
к объекту управления, как к исполнителю, дей�
ствия которого он должен направить и органи�
зовать с помощью тех или иных средств. Меха�
низм саморегуляции, основанный на подобного
рода иерархическом разделении управляющих
и контрольных функций внутри одной и той же
личности, когда человек выступает для самого
себя как объект управления, как “я�исполни�
тель”, действия которого необходимо отражать,
контролировать и организовывать, и когда чело�
век одновременно является для самого себя “я�
контролером”, т.е. субъектом управления, – та�
кой механизм саморегуляции имеет смысл
назвать рефлексивным по своей природе. Заме�
тим, что в данном случае речь идет не просто об
отображении внутреннего мира другого челове�
ка в сознании воспринимающего, а о рефлексив�
ной регуляции своих собственных внутренних

процессов и действий»6. Этот процесс имеет
сложную структуру. В нее входят мысленное про�
игрывание возможностей, рефлексивная игра с
самим собой, которая завершается выработкой
окончательного решения и переходом к испол�
нительным действиям. Наиболее явно рефлек�
сивность саморегуляции проявляется при необ�
ходимости перестраивать сложившийся способ
действия, анализируя структуру своих действий,
не приводящих к успеху. Рефлексивность и гиб�
кость прямо связаны с готовностью выполнения
подобной «работы над ошибками».

 Ю.Н. Кулюткин выделяет два уровня рефлек�
сивного отображения. «На более низких уровнях
рефлексии отображаются и контролируются
отдельные исполнительные действия, выпол�
няемые по готовой стандартной программе. На
более высоких уровнях рефлексии субъект
отображает самого себя и как контролера,
производящего планирование и оценку своих
действий»7. По мере повышения уровня реф�
лексии она закономерно превращается в само�
рефлексию уже не только операциональных, но
и личностных аспектов регуляции деятельности.

 В концепции А.С. Шарова понятия регуляции
и рефлексии относятся к числу ключевых. «Реф�
лексия есть собирание себя … Без рефлексии и
рефлексивных процессов всякая живая система
не просто движется в сторону дезорганизации,
но распадается и перестает быть таковой»8. Уче�
ный описывает рефлексивную подсистему в тер�
минах механизмов ограничивания активности. В
частности, конкретные механизмы рефлексии
описываются в категориях определения и про�
страивания границ, собирания и связывания
границ и, наконец, организации границ в цело�
стной регуляции жизни человека9. В работах
А.В. Карпова рефлексия не только теорети�
чески обосновывается как процесс, значимый
для саморегуляции, но этот взгляд получает эм�
пирическое и прикладное обоснование. Рефлек�
сия рассматривается «как важнейшая регулятив�
ная составляющая личности, позволяющая ей
сознательно выстраивать свою жизнедеятель�
ность»10. Этот исследователь усматривает специ�
фический характер рефлексии по отношению к
другим видам психических процессов, ее особую,
комплексную и синтетическую природу и особый
статус и место в структуре психических процес�
сов11. Выстраивая иерархическую уровневую
структуру психических процессов, А.В. Карпов
определяет место рефлексивных процессов на
одном из высших уровней, системном12.

В контексте проблемы развития социально�
культурной рефлексии как основы развития лич�
ностного потенциала особенно важно вводимое
исследователем понятие рефлексивности как
индивидуального свойства, допускающего диаг�
ностирование13. В его работах представлена
психодиагностическая методика определения
индивидуальной меры рефлексивности. Мето�
дика включает в себя наряду с общим показа�
телем рефлексивности четыре субшкалы, ха�
рактеризующие способность к саморефлексии
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(рефлексия деятельности самого субъекта – си�
туативная, ретроспективная и перспективная) и
к рефлексии внутреннего мира других людей
(умение понимать причины поведения другого
человека, ставить себя на место другого, пред�
угадывать реакцию окружающих на свои дей�
ствия, щадить чувства других людей).

Эмпирические исследования с использовани�
ем этой методики дали интересные результаты. В
частности, доказано, что высокая мера рефлексив�
ности служит причиной диверсификации14. «Пара�
метр рефлексивности в целом является не просто
очень важным в плане обеспечения деятельности
и поведения, а часто – основным и наиболее спе�
цифическим. Именно он придает сложность, мно�
гогранность, противоречивость и в конечном счете
– уникальность тому, что обычно обозначается по�
нятием “осознанная, произвольная регуляция дея�
тельности”»15. Именно благодаря рефлексивности
личность оказывается в состоянии частично управ�
лять закономерностями своей деятельности или
влиять на них. Через рефлексивные процессы
«субъект регулирует, а частично и порождает (рас�
крывает в себе) иные – базовые, объективные за�
кономерности и особенности самого себя»16.

Цикл исследований влияния рефлексивнос�
ти на качество принятия решений показывает,
что высокорефлексивные люди менее жестко
опираются на имеющиеся стратегии и априор�
ные предпочтения;

· они учитывают в ситуации выбора больше
альтернатив;

· у них, в отличие от низкорефлексивных, ка�
чество решений коррелирует с числом учитыва�
емых альтернатив;

· в то же время они склонны усложнять ситуацию,
а низкорефлексивные, напротив, упрощать ее.

Таким образом, влияние рефлексивности на
ситуацию выбора очевидно, но с точки зрения его
эффективности амбивалентно, не дает однознач�
ных преимуществ.

Амбивалентный эффект рефлексивности
проявляется также при сравнении групп «успеш�
ных» и «неуспешных» людей по критерию качества
принятия решений. В подгруппе «успешных» реф�
лексивность связана наиболее многочисленны�
ми и сильными связями с другими качествами,
выступает структурообразующим качеством для
всех иных когнитивных качеств, обеспечивающих
принятие решения. Она выполняет роль интегра�
тора этих процессов и именно в этом качестве
обеспечивает успешность принятия решения,
опосредствует, регулирует и в определенной
мере согласует вовлечение в процессы принятия
решения всех иных когнитивных свойств.

Амбивалентность рефлексивных процессов с
точки зрения их роли в регуляции жизнедеятель�
ности обнаруживается и в других подходах. Есть
свидетельства, в том числе эмпирические, того,
что слишком большая степень осознания, интел�
лектуальной работы может мешать и приводить
к неблагоприятным последствиям. Накоплено
много отчетливых данных, подтверждающих не�
гативные эффекты рефлексии, в то время как

польза от нее часто менее очевидна. Рефлексив�
ные размышления (rumination) определяются как
«способ реагирования на дистресс, заключаю�
щийся в повторяющемся и пассивном сосредо�
точении на симптомах дистресса, возможных
причинах и последствиях этих симптомов»17.

Т. Пыщински и Дж. Гринберг вводят понятие
«сфокусированного на Я внимания», которое
является фактором развития, поддержания и
усиления депрессии.

 Наряду с исследованиями, видящими в реф�
лексивных процессах скорее зло, есть и проти�
воположные точки зрения, обнаруживающие их
позитивные последствия.

В определенной степени представляется
правомерным рассматривать в качестве раз�
новидности рефлексивности самомониторинг,
точнее, некоторые из его аспектов. Понятие
самомониторинга как характеристики личнос�
ти было введено М. Снайдером. В содержание
этого понятия входит, во�первых, способность
и стремление отслеживать через самонаблю�
дение и самоконтроль свое экспрессивное
поведение и самопрезентацию в социальных
ситуациях и, во�вторых, реализация этой спо�
собности, управление оказываемым на других
впечатлением. Самомониторинг, таким обра�
зом, можно рассматривать как тенденцию и
способность саморефлексии в коммуникатив�
ных ситуациях, от межличностного общения до
политических акций. Подтверждение этому
можно усмотреть в данных эмпирических иссле�
дований, в соответствии с которыми влияние са�
момониторинга на другие переменные обнару�
живает сходство с влиянием индивидуальной
рефлексивности. В частности, самомониторинг
также значимо коррелирует с вариативностью по�
ведения в различных контекстах и ситуациях18.
 Еще одним направлением исследований, связан�
ным с подтверждением позитивного влияния реф�
лексивных процессов на процессы саморазвития,
выступают исследования, связанные с пред�
ставлением об осознанном присутствии. Наи�
более существенные основанные на нем иссле�
дования последнего времени связаны с
теорией самодетерминации. «Даже когда окру�
жение обеспечивает оптимальный мотивацион�
ный климат, автономная регуляция требует как
экзистенциального обязательства действовать
соответственно, так и культивирования того по�
тенциала рефлексивно анализировать свое по�
ведение и его согласованность с личностными
ценностями, потребностями и интересами, ко�
торый имеется почти у каждого»19.

 В русле теории самодетерминации осознан�
ное присутствие определяется как «открытое
или восприимчивое осознание и внимание к
тому, что происходит в настоящий момент»20.

Ученые подчеркивают, что можно отметить
значимые положительные корреляции осознан�
ного присутствия с открытостью опыту, ясностью
переживания эмоций; вниманием к чувствам; по�
иском новизны; созданием нового; вовлеченно�
стью (engagement); вниманием к внутреннему
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состоянию; потребностью в познании, а также
отрицательные связи осознанного присутствия с
социальной тревогой и поглощенностью.

Осознанное присутствие положительно корре�
лирует с такими чертами личности, как самоуваже�
ние и оптимизм; с эмоциональным субъективным
благополучием: удовольствием, позитивными аф�
фектами, удовлетворенностью жизнью; самоакту�
ализацией, автономностью, компетентностью.

В целом у исследователей нет ни малейших
сомнений относительно ценности сознательнос�
ти в контексте проблемы саморазвития. «Воз�
можно, в современном обществе без осознанно�
го присутствия трудно жить автономно, учитывая
множество сил, внешних и внутренних, которые
часто тянут нас в одном или другом направлении…
Сознательная рефлексия тех способов, посред�
ством которых мы хотим распорядиться данными
каждому из нас ограниченными ресурсами энер�
гии, представляется важнее, чем когда�либо»21.

Рефлексия помимо этого выступает и как зна�
чимый компонент самопонимания, результатом
которого является объяснение «человеком сво�
их мыслей и чувств, мотивов поведения; умение
обнаруживать смысл поступков; способность от�
вечать на причинные вопросы о своем характе�
ре, мировоззрении, отношении к себе и другим
людям, а также о том, как они понимают его»22.

Осуществление рефлексии достаточно слож�
но, но именно она позволяет видеть как саму
ситуацию взаимодействия во всех ее аспектах,
включая и полюс субъекта, и полюс объекта, так
и альтернативные возможности. Именно такой
взгляд позволяет обнаружить новое качество
себя, что является основой для дальнейшего
самопознания и работы с внутренним миром.
Для этого «нужно сначала увидеть самого себя
и составить картину себя, что становится воз�
можным благодаря определенной внутренней и
внешней дистанции по отношению к собствен�
ным чувствам, решениям, действиям»23.

 Благодаря такому расщеплению Я на образ
Я и внутренний центр развивается способность
самодистанцирования, т.е. возможности отстра�
ниться, посмотреть на себя со стороны.

 М.С. Мириманова рассматривает рефлек�
сию как механизм развития самоорганизующих�
ся систем и обращает внимание на то, что реф�
лексия – способ смотреть на себя как бы со
стороны, причем модели такого смотрения мо�
гут быть весьма разными: можно направить свой
мысленный взор в себя и попытаться наблюдать
себя как некий объект. Рефлексия может быть
способом понимания себя через другого (соци�
альная рефлексия). Способности к рефлексии
наиболее полно проявляются в следующих ви�
дах деятельности:

· в оценке ситуации, в том числе поведения
других людей;

· определении, постановке, выборе цели;
· анализе производственных проблем, приня�

тии решений;
· определении отношений и действий в меж�

личностном или групповом взаимодействии, а
также выборе стратегии и тактики организаци�
онного поведения в целом.

В современной науке можно выделить несколь�
ко подходов к классификации типов рефлексии.

Так, существует несомненная возможность
сознавать в рефлексии свое
прошлое бытие (ретроспек9
тивная рефлексия). Благода�
ря рефлективному взгляду
(ретроспективному самооб�
ращению) бытие разворачи�
вается в своей исторической
перспективе.

 С одной стороны, рет�
роспективная рефлексия опи�
рается на способности памя�
ти, поскольку, осмысливая
свое бытие, человек в первую
очередь вспоминает его, а с
другой стороны, ретроспек�
тивная рефлексия активна по
отношению к имеющемуся
жизненному материалу, это
фиксация его значимых изме�
нений, акцентирование тех
или иных переживаний, нако�
нец, это синтез объектов про�
шлого (состояний, поступков,

событий) и расстановка их в определенной
последовательности «истории самобытия».

 Ретроспективная рефлексия предполагает
другую рефлективную способность – способ�
ность сознавать себя в «реальном времени», то
есть в настоящем, по мере свершения своего
бытия, а не после него. Это текущая рефлексия,
благодаря которой есть возможность «вернуть»
назад «кадры» самобытия.

Текущая рефлексия заложена в особой двой�
ственности сознания: всякому позиционально9
му сознанию сопутствует нейтральное сознание
по типу «прообраз и тень»24.
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Здесь, опираясь на образы платоновского

«мифа о пещере», можно представить отноше�
ние между параллельными актами как отноше�
ние между «действительным» и его «тенью»,
«простым отражением совершения», «просто
мыслью» о совершении25. Таким образом, теку�
щая рефлексия может быть в любой момент ак�
туализирована или возникнуть, например, в
воспоминании о переживании. Текущая реф�
лексия является фундаментом «естественной»
рефлексии.

Репродуктивные свойства рефлексии прояв�
ляются и в тот момент, когда рефлективный
взгляд обращен к еще не наступившему собы�
тию (переживанию), к тому, что создано лишь
самим рефлективным взглядом и еще не под�
тверждено наступившим настоящим.
Это так называемая проспективная
рефлексия.

Материалом для проспективной
рефлексии становятся переживания,
полученные в текущей и ретроспектив�
ной рефлексии. Таким образом, про�
спективная рефлексия – это род фан�
тазии, в котором предвосхищаются
лишь предполагаемые переживания.
Проспективная рефлексия в широком
смысле – это не только предвосхище�
ние, но также желания, планы и пр. Все
это строится на основании уже воспри�
нятого.

Историческая рефлексия – рефлек�
сия, в которой высвечивается феномен
самобытия в своей исторической пер�
спективе.

Рефлексия имеет исторический характер в
исконном значении слова: слово «исторический»
этимологически восходит к древнегреческому
éóôïñÝù – «испытывать, узнавать, исследовать,
рассказывать, свидетельствовать».

В этом контексте рефлектирующий человек –
это свидетель собственного бытия, очевидец со�
бытий самобытия. Рефлексия выполняет две важ�
ные функции: познавательную и регулятивную.

Первая реализуется в самосозерцании, са�
моописании и концептуализации опыта самобы�
тия, в связи с чем ее можно разделить на две со�
ставляющие: самонаблюдение и самоанализ.

Вторая функция реализуется в соотнесении
своего опыта с социальными и личными норма�
тивами, а также в саморегуляции, а потому, в
свою очередь, разделяется на самооценку и са�
моконтроль.

 В повседневности познавательная функция
практически всегда подчинена регулятивной.
Можно сказать, что чаще всего самопознание
совершается исключительно с целью саморегу�
ляции. Результатом смешения познавательной
и регулятивной функций чаще всего становится
ситуация, когда самоисследование уступает ме�
сто самовоздействию.

Как следствие слияния данных рефлектив�
ных функций или даже полного вытеснения по�
знавательной функции возникает «агрессивная»

рефлексия, которая прерывает продуктивное
начало. В связи с этим очень часто в творческой
деятельности негативно оценивается вмеша�
тельство самонаблюдения, как мешающего про�
дуктивной реализации самобытия.

Особую роль различение познавательной и
регулятивной функций рефлексии приобретает
в процессе самопознания, в котором на первый
план выступает необходимость в рефлексии,
освобожденной от регулятивных целей. Само�
контроль тесно связан с самооценкой: негатив�
ная оценка своего переживания или действия с
этической, моральной, эстетической или другой
точки зрения влечет за собой желание исправить
положение, что приводит к прерыванию продук�
тивного акта.

В функциональном плане можно выделить
следующие виды рефлексии: самонаблюде�
ние, самоанализ, самооценка, самоконтроль.
Смешение этих функций, их неразличение
приводит к снижению качества рефлексии.
Для того чтобы познавательные и регулятив�
ные функции не смешивались, необходима
метарефлексия, призванная сдерживать оце�
ночную функцию рефлексии. В результате
раскрывается ресурс познавательной реф�
лексии, создающей продуктивные условия
для самопонимания.

 Кроме того, в психологии различают:
– коммуникативную рефлексию: объектом

являются представления о внутреннем мире
другого человека и причинах его поступков. Реф�
лексия выступает механизмом познания друго�
го человека;

– личностную рефлексию: объектом позна�
ния является познающая личность, ее свойства
и качества, поведенческие характеристики, си�
стема отношений к другим;

– интеллектуальную рефлексию: она прояв�
ляется в ходе решения различного рода задач, в
способности анализировать различные способы
решения, находить более рациональные, не�
однократно возвращаться к условиям задачи;

– преобразующую рефлексию: этот вид реф�
лексии особенно важен в области исследования
механизмов саморазвития личности.
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Самопознание, главным инструментом кото�

рого является рефлексия, это еще и самотворе�
ние. Согласно Н.А. Бердяеву, «личность не есть
готовая реальность, я созидаю свою личность,
созидаю ее и тогда, когда познаю себя, я есть
прежде всего акт»26. Продуктивное «Я» в этом
контексте – это прежде всего действующее «Я»,
то есть «Я» одновременно познает окружающий
мир и преобразует его. Так как рефлективное «Я»
по своей сущности идентично продуктивному
«Я», то и в случае рефлексии мы имеем дело с
преобразующим познанием.

Таким образом, рефлексия – это преoбразую9
щий акт. Преобразующая функция рефлексии
проявляется в ретроспективной рефлексии в
форме ретроспективного восстановления собы�
тий, переживаний и поступков; преобразовани�
ем пропитана проспективная рефлексия; идея
преобразования лежит в основе самоконтроля.

Исследователи выделяют несколько этапов
работы рефлексивного механизма.

1. Рефлексивный выход осуществляется тогда,
когда другими средствами и способами невоз�
можно познать другого человека и самого себя.

2. Интенциональность (интенция – направлен�
ность) – направленность на объект рефлексиро�
вания, выделение его среди других объектов.

3. Первичная категоризация – выбор первич�
ных средств, с помощью которых осуществляет�
ся рефлексирование.

4. Конструирование системы рефлексивных
средств – выбранные первичные средства объе�
диняются в некоторую систему, что дает возмож�
ность более целенаправленно и обоснованно
проверить рефлексивный анализ.

5. Схематизация рефлексивного содержания
проводится за счет использования разных зна�
ковых средств: образов, символов, схем, языко�
вых конструкций.

6. Объективизация рефлексивного описания
– оценка и обсуждение полученного результата;
в случае, когда результат неудовлетворителен,
процесс рефлексии запускается вновь.

 В целом рефлексирование – это сложная ра�
бота, требующая времени, усилий, определен�
ных способностей. В то же время именно
рефлексия позволяет сделать процесс само�
познания более целенаправленным и осознан�
ным. Безусловно, в ряде случаев излишне вы�
раженная способность к рефлексированию
может порождать пассивную ориентацию в про�
цессе взаимодействия с внешним миром. Но все
же в главном особенность влияния рефлексии на
саморазвитие состоит в том, что рефлексия по�
могает личности отстраниться и проанализиро�
вать познаваемое с разных позиций, с установ�
лением причинно�следственных связей27.

Влияние рефлексии на процессы саморазви�
тия осуществляется через выработку рефлек�
тивной позиции.

Так, еще Л.С. Выготский подчеркивал значе�
ние рефлексивности как конструирующей харак�
теристики сознания, указывая, что последнее
возникает лишь с появлением самосознания28.

В работах исследователей этой проблемы
идет разговор о субъективной и интерсубъектив�
ной рефлективных позициях.

Субъективная позиция — это исключительно
индивидуальная, личная позиция наблюдателя,
некий взгляд изнутри.

Интерсубъективная позиция — это взгляд с
точки зрения внешнего наблюдателя. Другими
словами, я могу иметь внутреннюю систему на�
блюдения или отсчета, и одновременно с этим я
могу использовать системы отсчета, центры кото�
рых выходят за пределы моего “Я” в интерсубъек�
тивное пространство, прикрепляясь к конкретным
персоналиям, социальным, этническим, религиоз�
ным и другим культурным группам или общностям.
Поэтому правильнее говорить не об одной, а
о различных интерсубъективных позициях. Кроме
того, можно выделить различные варианты
субъективной позиции, в том числе некую транс�
цендентальную позицию — позицию чистого «Я».

 Субъективная и интерсубъективная позиции
– это не только различные точки зрения на свое
бытие, но и различные точки зрения на мир, то
есть различные точки зрения на «самобытие�в�
мире» и, как следствие, саморазвитие в нем. Для
человека имеют важное значение и субъектив�
ная, и интерсубъективная позиции, с точки зре�
ния которых он может наблюдать и оценивать
свое бытие�в�мире:

· в первом случае – мир вокруг меня и для
меня («эгоцентрический взгляд»);

· во втором случае – я для мира, я как его часть
(«онтоцентрический взгляд»).

Интерсубъективная позиция – это всегда вне�
шняя (по отношению ко мне) позиция.

Во многом субъективная рефлективная пози�
ция имеет несомненное преимущество перед
интерсубъективной в плане «самовосприятия»:
рефлексия, отталкивающаяся от собственной
системы отсчета, вероятно, не несет того «де�
структивного потенциала», который мы можем
наблюдать в случае, когда рефлексия опирается на
какой�либо внешний социокультурный норматив.

Кроме того, в ряде исследований вводятся дру�
гие представления о рефлективных позициях.

Интернальная рефлексия — «взгляд» вовнутрь
(«интроспекция»), а точнее, чувствование, ощу�
щение, переживание.

Экстернальная рефлексия — «взгляд» на са�
мобытие со стороны.

 Обоснование влияния рефлексии на процессы
саморазвития опирается и на идеи взаимодействия
механизмов рефлексии с функционированием
творческой личности, соответственно выявляется
корреляция этих процессов с мерой продуктивно�
сти мышления, служащего необходимым услови�
ем для творческого развития личности.

 Логично утверждение, что результатом твор�
чества как мыслительного процесса являются
новые способы решения проблемной ситуации.
Вместе с тем мыслительный процесс представ�
ляется как движение мысли по следующим уров�
ням: личностному; рефлексивному; предметно�
му и операциональному.
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♦ Психология образования
Рефлексия играет ведущую роль в реализа�

ции личностной стороны творческого процесса.
Это объясняется тем, что рефлексия является
источником внутреннего опыта, способом са�
мопознания и необходимым инструментом
мышления.

 Важный момент в развитии рефлексии пред�
ставляет появление вербального отражения соб�
ственных процессов и действий, являющегося
основой для развития самосознания и высших
волевых регулирующих механизмов.

Влияние рефлексии на процессы саморазви�
тия происходит через самопознание, т.е. изуче�
ние личностью собственных особенностей: пси�
хических, физических, нравственных.

Самопознание совершается путем рефлек�
сивного анализа результатов собственной дея�
тельности, своего поведения, сопоставления этих
результатов с общепринятыми нормами. Кроме
того, самопознание совершается путем осозна�
ния отношения других людей к себе, их оценки
отдельных качеств данной личности, её поведе�
ния, деятельности. Сопоставляя эти оценки, осо�
бенно тех людей, которые входят в референтную
для данного человека группу, с мнением и суж�
дениями которых он особенно считается, со сво�
ими собственными оценками, человек вырабаты�
вает у себя адекватную самооценку. Более того,
самопознание совершается путем самонаблюде�
ния своих состояний, мыслей и чувств.

Самонаблюдение может происходить не
только по ходу, в процессе психической деятель�
ности, переживания, но и ретроспективно, путем
восстановления по памяти прошедших событий,
ситуаций, актов поведения, поступков и анали�
за, установления причинной связи между от�
дельными поступками и обстоятельствами и
оценки этих поступков, своего поведения.

Самопознание является основой не только для
установления оценочного и теоретического от�
ношения к собственным достоинствам и недо�
статкам, но и для развития постоянного само�
контроля и саморегуляции своей психической и
практической деятельности, для самовоспитания.

В целом можно заключить, что рефлексивная
деятельность позволяет человеку осознать свою
индивидуальность, уникальность и предназначе�
ние, которые проявляются в анализе его пред�
метной деятельности и ее продуктов. Но важно
подчеркнуть, что освоение происходит только
тогда, когда в дело включается направляемая
рефлексия, за счет которой и выделяются сами
схемы деятельности – способы решения задач
или рассуждения.
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Особенности отношения к здоровью сирот юношеского возраста

Введение. Отношение к здоровью является
одним из базовых, внутренних факторов, опре�
деляющих состояние благополучия, уровень
здоровья личности каждого человека. Именно
оно является основным компонентом внутрен�
ней картины здоровья и включает три уровня:
когнитивный, эмоциональный, поведенческий
[1, 4]. В современной науке отношение к соб�
ственному здоровью рассматривается как
важный аспект «Я�концепции» личности
[И.А. Аликин, Н.В. Лукьянченко, В.Э. Паха�
льянц, Т.Л. Ядрышникова, 2008], является
субъективным переживанием субъективного
опыта [Джозеф О`Коннор, Джон Сеймор, 1997;
Ян Мак� Дермотт, Джозеф О`Коннор, 1998 и др.].
Зарубежные теории личности в современной
психологической науке, затрагивающие фено�
мен здоровья, называют состояние проблемы
отношения к здоровью одной из характеристик
личности. Исследования в области здоровья от�
личаются поиском корреляционных связей:
«здоровье – воспитание – внутренняя картина
здоровья – поведение – образ жизни». Особое
внимание уделяется социальному здоровью, про�
блемам семьи, предрасполагающим к возникнове�
нию психосоматических расстройств. По данным
медицинской статистики, за последние  десятиле�
тия общая заболеваемость населения в России по�
стоянно растет, она увеличилась на 36,5% по раз�
ным группам заболеваний [6]. Особенно беспокоят
факты увеличения заболеваемости среди детей и
сирот. Именно поэтому актуальным является изу�
чение проблем здоровья детей, подростков, юно�
шей и девушек [С.В. Борисова, Е.В. Дмитриева,
Е. А. Шерешкова, М. А. Иванова и др.].

Современные ученые делают вывод о том,
что важную роль в формировании внутренней
картины здоровья ребенка как составной части
самосознания и установки по отношению к соб�
ственному здоровью играет психологический
климат в семье [1, 2, 4, 7].

Приоритетные национальные проекты «Здо�
ровье» и «Образование» направлены на решение
накопившихся проблем  в здравоохранении,  и в
первую очередь сбережения здоровья населе�
ния, в которых важным направлением является
«формирование здорового образа жизни насе�
ления Российской Федерации». В соответствии

с ФЗ «Об образовании» (ст. 20, п. 2) одной из глав�
ных является задача сохранения здоровья сту�
дентов СПО и НПО, где особое внимание уделя�
ется сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, нуждающимся в особой заботе госу�
дарства. Решение данной задачи предусматри�
вает комплекс мероприятий, в число которых вхо�
дит психологическая помощь и распространение
здоровьесберегающих технологий обучения.

Постановка проблемы. Сироты – особая
группа обучающихся в среднем профессиональ�
ном образовательном учреждении. Они отлича�
ются сложным психическим миром, проблемами
эмоционального здоровья, в  котором отражают�
ся травмы, связанные с утратой родной семьи, с
сильным эмоциональным стрессом и пережива�
ниями, нарушениями психической сферы лично�
сти. Сироты имеют значимые проблемы, связан�
ные с взрослением, социализацией, которые
наиболее выражены в юношеском возрасте. На
всех уровнях психической организации челове�
ка: биологическом, физиологическом, психоло�
гическом, личностном, эмоциональном, когни�
тивном, поведенческом – у сирот происходят
изменения, связанные с психологической трав�
мой, возникает симптомокомплекс нарушений,
посттравматическое стрессовое расстройство
[5]. По данным исследований М.В. Рагулиной,
Е.Н. Ткач [2013], в эмоциональной сфере у детей
и подростков, имеющих психологический статус
сироты, присутствуют страх, грусть, беспокой�
ство, гнев, развитие депрессии; в познаватель�
но�когнитивной сфере – трудности в запомина�
нии, нарушение внимания и его концентрации,
ухудшение интеллектуальной деятельности, па�
мяти, путаница в воспоминаниях и т.д., в поведен�
ческой – трудности в общении, сосредоточение
на себя, изоляция, курение, злоупотребление ал�
коголем. На уровне организма возникают психо�
соматические проблемы: постоянные головные
боли, нарушения деятельности сердечно�сосуди�
стой системы и желудочно�кишечной системы,
дрожь, тик, расстройства сна, страховое, избе�
гающее, регрессивное поведение [5]. Травма как
жизненное событие сопровождается сложным
переживанием собственной беспомощности,
уязвимости, слабости, страха и в то же время гне�
ва, ярости. На биологическом уровне все яркие
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эмоциональные впечатления сохраняются в глу�
боких структурах лимбического отдела головно�
го мозга. Поэтому страдают все психические
проявления, включая снижение мотивации и об�
щей активности человека. На поведенческом
уровне это обозначается депрессивными тен�
денциями, отсутствием интереса и устремлений
к различным видам деятельности, плохим сном
и аппетитом. Отмечается общее отставание в
физическом развитии от сверстников, живущих
в семье [5]. Травма, связанная с утратой семьи,
посттравматические стрессовые расстройства,
отражающиеся на физиологическом, эмоцио�
нальном, когнитивном и поведенческом уровнях,
а также на всех уровнях здоровья – физическом,
психическом, эмоциональном, духовном, на от�
ношении к здоровью, установках по отношению
к своему здоровью, являются психологически�
ми условиями формирования личности сирот,
фоном и содержанием выстраивания системы
отношений с миром и действительностью, инди�
видуально�личностного развития. Необходи�
мость целенаправленной работы с сиротами
разного возраста по формированию и укрепле�
нию здоровья, позитивной внутренней картины
здоровья неопровержима, и перспективой ее
развития является научно обоснованная иссле�
довательская и практическая деятельность. По
данным английского психолога М. Аргайла, уро�
вень здоровья и общей удовлетворенности жиз�
нью оказывается тесно связанным с  некоторы�
ми факторами, среди которых он прежде всего
называет крепкую семью [8]. В жизни сирот за�
частую кроме отсутствия родительской семьи
многие факторы, влияющие не удовлетворен�
ность жизнью, являются неблагоприятными. Уже
с  рождения дети, оказавшиеся в условиях си�
ротства, по состоянию здоровья относятся  к
контингенту высокого риска [3]. Существующая
проблема формирования внутренней картины
здоровья сирот юношеского возраста является
недостаточно изученной ни в рамках психологии
сиротства, ни в педагогической психологии, ни
в медицинских исследованиях. В теоретичес�
ком и практическом плане информация по  це�
ленаправленному формированию осознанно�
го отношения к здоровью в подростковом и
юношеском возрасте  существует только в
ряде отдельных публикаций,  недостаточно
разработаны методы формирования позитив�
ной внутренней картины здоровья. Несомнен�
ная важность и необходимость изучения темы
формирования внутренней картины здоровья
у сирот в юношеском возрасте как составляю�
щей самосознания личности обусловлена ря�
дом следующих положений:

– позитивная внутренняя картина здоровья
является важным условием психологического
благополучия личности;

– фактором психологической, профессио�
нальной  адаптации личности и социализации;

– внутренняя картина здоровья как установ�
ка по отношению к своему здоровью является
условием его стабильности;

– она определяет уровень здоровья и явля�
ется интегративным показателем здоровья;

– внутренняя картина здоровья является
субъективным переживанием своего здоровья.

Именно эти положения определяют целесо�
образность и актуальность проведения нашего
исследования.

Методы и организация исследования.
Изучение  особенностей отношения к здоровью
у сирот юношеского возраста было проведено с
помощью методики С. Дерябо и В. Ясвина «Ин�
декс отношения к здоровью», предназначенной
для подросткового и юношеского возраста, ме�
тодов тестирования и направлено на изучение
установок по отношению к собственному здоро�
вью [1]. Целью исследования являлось опреде�
ление уровня и особенностей отношения к соб�
ственному здоровью сирот  юношеского возраста
на эмоциональном, познавательном (когнитив�
ном), поведенческом уровнях, уровня ведения
здорового образа жизни. При проведении тес�
тирования определялся показатель отношения
к здоровью – сумма баллов по каждой шкале:
эмоциональной, познавательной, практической,
шкале поступков. Затем при  анализе суммы бал�
лов по всем этим шкалам выявлялись интенсив�
ность (сила проявления) отношения к своему
здоровью и «процентиль» – показатель низких,
средних и высоких баллов, указывающих на от�
ношение к здоровью и здоровому образу жиз�
ни. Максимальным значением по  каждой шкале
была сумма баллов, равная 18.

Для изучения особенностей отношения к здо�
ровью и показателей, характерных для сирот
юношеского возраста, их данные были сопостав�
лены с данными юношей и девушек, живущих с
родителями. Экспериментальной базой иссле�
дования являлось Государственное бюджетное
учреждение среднего профессионального обра�
зования «Борисоглебский дорожный техникум».
Исследование осуществлялось в период с 2009
по 2012 г. В эксперименте участвовали студенты
юношеского возраста. Были исследованы две
группы испытуемых: 1�ю группу составили сту�
денты�сироты в количестве 60 человек, 2�ю груп�
пу испытуемых составили студенты, живущие с
родителями, тоже в количестве 60 человек.

Результаты и их обсуждение. При анализе
полученных данных было установлено, что у сту�
дентов юношеского возраста, живущих с роди�
телями, показатели оказались более высокими.
Из них 23,34% имели  высокие баллы по всем
шкалам: эмоциональной, познавательной, прак�
тической, шкале поступков, определяющим отно�
шение к здоровью, что в 3,5 раза превышало по�
казатели группы сирот. В группе испытуемых�
сирот  высокие показатели по всем шкалам име�
ли лишь 6,66% испытуемых. Выявлена разница и
по показателям низких баллов между двумя груп�
пами испытуемых. Так, 49,8% студентов, живущих
с родителями, имеют низкие баллы, а среди си�
рот таких 66,6%. По показателям средних баллов
различий не обнаружено. С целью определения
значимости различий между двумя выборками по
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высоким показателям интенсивности (силы про�
явления) отношения к здоровью мы использова�
ли статистический F�критерий Фишера, который
подтвердил существование статистически зна�
чимых различий на уровне значимости р<0,01 и
предположение о том, что студенты�сироты
юношеского возраста имеют более слабую ин�
тенсивность (силу  проявления) отношения к здо�
ровью, им реже свойственны высокие показате�
ли интенсивности, чем студентам  юношеского
возраста, живущим с родителями. По каждой
шкале опросника выявлялись существующие раз�
личия, которые показали, что для студентов, жи�
вущих с родителями,  характерны более высокие
баллы по эмоциональной  (41, 66% испытуемых),
практической (24,99% испытуемых) (значимость
различий на уровне р<0,05) шкалам и менее низ�
кие баллы по практической шкале (39,99%) и
шкале поступков (53,33%) (значимость различий
на уровне р<0,05). В группе студентов�сирот
56,66% испытуемых имели низкие баллы и 9,99%
высокие баллы по практической шкале. Было вы�
явлено, что студенты, живущие с родителями, в
большей степени реализуют в поведении, эмо�
циональной сфере, познавательной деятельно�
сти положения, характеризующие интенсив�
ность отношения к здоровью, например такое:
«здоровье имеет высокую ценность, оно являет�
ся  фактором получения удовольствия, предме�
том заботы»; у них высок интерес к проблемам
здоровья и его сбережению; проявляется высо�
кая активность в ведении здорового образа жиз�
ни, занятиях спортом, формировании своего
окружения и в выборе партнеров по общению, в
пропаганде здорового образа жизни. У студен�
тов�сирот в 3,5 раза меньше проявляются в по�
ведении, эмоциональной сфере, познавательной
деятельности вышеперечисленные показатели.
Отношение к здоровью носит рассудочный харак�
тер, эстетический аспект здоровья отсутствует,
активность в поиске информации по проблемам
здоровья низкая, забота о своем здоровье игно�
рируется, она проявляется самостоятельно, ког�
да этого требует ситуация, отношение к здоро�
вью остается «личным делом», нет стремления
изменить окружение.

Результаты исследования были представле�
ны  для обсуждения на научно�практической кон�
ференции, посвященной Дню науки, в феврале
2013 г. в Борисоглебском дорожном техникуме.

Выводы и заключение. Результаты иссле�
дования свидетельствуют о том, что студенты�
сироты  юношеского возраста находятся в «зоне
риска», то есть высока вероятность того, что
большинство из них не будут вести здоровый
образ жизни и заботиться о своем здоровье, что
приведет к заболеваниям. Данные исследова�
ния указывают на то, что в работе с сиротами
юношеского возраста необходимо учитывать
их особенности отношения к здоровью. В ус�
ловиях среднего профессионального образо�
вания  нужно проводить работу по  формиро�
ванию позитивной и целостной внутренней

картины здоровья, обращая внимание на  ког�
нитивный, эмоциональный, поведенческий
уровни отражения здоровья. Основными на�
правлениями   мы считаем следующие:

– формирование образов и понятий, лежа�
щих в основе целостной, позитивной внутрен�
ней картины здоровья и составляющих ее ос�
нову и содержание; формирование целостного
самоотношения к собственному здоровью и его
целостному восприятию;

– формирование умений ведения здорового
образа жизни;

– формирование культуры здоровья;
– развитие мышления и позитивной само�

оценки личности;
– развитие способностей  и умений научно�

исследовательской деятельности и профессио�
нальных качеств;

– воспитание социально�нравственных основ
здоровья.

Необходимо вовлекать сирот в более актив�
ные виды деятельности, требующие самосто�
ятельного и продуктивного решения, обращать
внимание на развитие у них когнитивного и по�
веденческого уровня отношения к своему здо�
ровью.
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Современная российская экономика, осуще�
ствляя переход к инновационному типу, предъяв�
ляет высокие требования к профессионализму
кадров, их конкурентоспособности, готовности к
быстрой адаптации к запросам и требованиям
динамично меняющегося рынка услуг.

В этой связи техническое образование, его
содержание должно проектироваться как цело�
стная система образовательно�профессиональ�
ного опыта, становящегося в процессе его при�
своения индивидуальным, субъектным опытом
учебно�профессиональной деятельности сту�
дента, а далее – субъектным опытом деятельно�
сти будущего специалиста.

Современное образование ставит студента
перед необходимостью самому конструировать
содержательную среду собственного образова�
ния в условиях широкого содержательно�обра�
зовательного пространства института, что при�
водит к приобретению субъектного опыта.

Согласно логике Б.Д. Эльконина (1978) о цик�
личности сменяемости объектного и субъектно�
го векторов развития в последовательном ряду
возрастных этапов, период ранней взрослос�
ти, характерный для студенческого возраста,
направляется субъектным вектором (ориенти�
рован на мир людей) и поэтому, по нашему
мнению, оказывается существенным для фор�
мирования субъектного опыта. Субъектный и
объектный векторы психического развития
(направленность на мир вещей и направлен�
ность на мир людей) сходятся к 25 годам и по
окончании этого возрастного периода действу�
ют как единый, нераздельный фактор. Личность
приобретает уникальный набор устойчивых
нравственных черт, проявляющихся в течение
длительного времени и в разных ситуациях, со�
ставляющих ее субъектный потенциал, необхо�
димый для формирования субъектного опыта.

Субъектный опыт – это опыт, который позво�
ляет студенту обретать возможность ставить
себе профессиональные задачи, выбирать из
числа учебных задач, предлагаемых ему препо�
давателем, последовательно добиваться их ре�
шения. Этот опыт приобретается в рамках учеб�
но�профессиональной деятельности, которая в
контексте становления субъектной позиции
студента понимается нами как деятельность,
направленная на саморазвитие, субъектный пе�
реход внешнего контроля в самоконтроль и
внешнего оценивания – в самооценку.

П.С. Медведев, кандидат педагогических наук, доцент кафед�
ры социальных технологий ФГБОУ ВПО «Тюменский нефтегазо�
вый государственный университет», e9mail: tsniis@yandex.ru

Становление субъектной позиции студента технического вуза

В педагогических исследованиях пози�
ция определяется как интегративная ха�
рактеристика личности, включающая в себя
осознанную совокупность отношений и проявля�
ющаяся в деятельности и поведении (Е.В. Бон�
даревская, Н.М. Борытко, Т.Н. Мальковская,
А.М. Трещев и др.).

В своих научных трудах Н.М. Борытко, Е.Н. Вол�
ков, В.И. Слободчиков и др. рассматривают
субъектную позицию как активно�избирательное,
инициативно�ответственное, преобразовательное
отношение личности к самой себе, к действитель�
ности, к миру и жизни в целом.

Становлению человека как субъекта своей
жизнедеятельности посвящены научные иссле�
дования отечественных ученых К.А. Абульхано�
вой�Славской, Б.Г. Ананьева, А.В. Брушлинско�
го, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна;
вопросам о содержании субъектности личнос�
ти – труды Б.Г. Ананьева, Л.И. Анцыферовой,
Л.И. Божович, И.С. Кона, А.Н. Леонтьева,
В.И. Степанского, В.И. Слободчикова и др.

С точки зрения отечественных ученых
К.А. Абульхановой�Славской, А.В. Брушлин�
ского, В.В. Горшковой, М.С. Кагана, С.Л. Ру�
бинштейна, В.И. Слободчикова, В.И. Степан�
ского, И.С. Якиманской и др., субъектность
проявляется в способности человека вести себя
независимо от непосредственно воздействую�
щих на него обстоятельств, руководствуясь со�
знательно поставленными целями, влиять на
процесс собственной жизнедеятельности, изме�
няя при этом самого себя и мир.

Становление субъектной позиции студента
технического вуза представляет собой систе�
му его отношений к другим субъектам образо�
вательного процесса, к самому себе, позволя�
ющую ему совершать профессиональные и
жизненные выборы и поступки. По мнению
А.В.  Брушлинского, субъектная позиция че�
ловека – это целостное развивающееся каче�
ство его личностной позиции, которое:

– характеризует ценностное, инициативно�
ответственное отношение к образованию, его
целям и смыслам, процессу и результату;

– выражается в сориентированности челове�
ка в имеющихся образовательных возможнос�
тях, в желании и умении видеть и определять
свои образовательные проблемы, находить ус�
ловия и варианты решения, оценивать образо�
вательные достижения;
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– проявляется в различных сферах жизни и

прежде всего в образовании;
– выступает  предпосылкой  и  показателем

личностно�профессионального становления [1].
Качественно новым уровнем развития

субъектности личности Н.Ф. Терпугова счита�
ет ее профессионально�субъектную позицию,
которую определяет как устойчивую, сложно
структурированную систему отношений челове�
ка к профессиональной деятельности, к самому
себе как к субъекту этой деятельности, к другим
как к субъектам жизнедеятельности, проявляю�
щуюся в соответствующем поведении [2, с. 13].

Становление субъектной позиции студента
может происходить за счет модульного постро�
ения учебных программ, состоящих из знание9
во9адаптационного, профессионально9специа9
лизирующего, инновационно9технологического
и социально9культурологического модулей.

Содержание знаниево9адаптационного моду�
ля предполагает получение будущими специали�
стами общих знаний, способствующих их адапта�
ции к современному рыночному образу мыслей.

В рамках профессионально9специализирую9
щего модуля студенты приобретают актуальные
в своей области специализированные профес�
сиональные знания.

Инновационно9технологический модуль со�
держит учебно�методические комплексы, на�
правленные на освоение студентами специа�
лизированных инновационных технологий,
применимых в непосредственных предприяти�
ях или отрасли в целом.

Социально9культурологический модуль наце�
лен на обобщение полученных знаний и встраи�
вание в общекультурный и социальный контексты.

Модульный подход к организации обучения
студентов обусловливает поиск образователь�
ных технологий, стимулирующих формирование
субъектного опыта как основы становления
субъектной позиции студента. Реализацию та�
кой стратегии обучения могут обеспечить смыс�
лосозидающие технологии, которые предпола�
гают получение каждым студентом возможности
приобретать свое понимание изучаемых знаний,
презентовать свои идеи и мысли, сравнивать их
с другими и таким образом приблизиться к ис�
тинному значению изучаемых знаний.

Эти технологии должны основываться на
стратегии обучения студента исследовать учеб�
ный материал на наличие в нем противоречивых
свойств, скрытых связей и отношений.

Для того чтобы данные технологии согла�
совывались с модульной организацией учеб�
ного процесса, необходимо в каждый модуль
включить задания разного уровня сложнос�
ти и степени самовыражения студента, кото�
рые позволят ему проявить индивидуальную
эрудицию, оперативность, гибкость мышле�
ния, развитость умений анализа и обобщения
знаний и др.

В этой связи возникает необходимость мо�
дернизации профессиограмм будущих выпус�
кников через выделение обязательных для
формирования и желательных качеств (в соот�
ветствии с принципом вариативности), внесе�
ния в них черт характера, которые действи�
тельно способствуют становлению субъектной
позиции студента.

В данном процессе совместная деятель�
ность преподавателя и студента проходит оп�
ределенные фазы учебного сотрудничества.
Согласно мнению В.Я. Ляудиса и В.П. Панюшки�
на, первая фаза – приобщение к деятельности –
интегрирует следующие формы: разделение
действия между преподавателем и студентами,
имитируемые действия студентов, подража�
тельные действия студентов; вторая фаза – со9
гласование деятельности студента и педагога
– включает следующие формы: саморегулиру�
емые и самопобуждаемые действия студента;
третья фаза – партнерство в совершенствова�
нии способов освоения предстоящей профес�
сиональной деятельности.

Таким образом, становление субъектной
позиции студента характеризуется следующи�
ми особенностями: во�первых, содержание
технического образования проектируется как
целостная система образовательно�профес�
сионального опыта студента, становящегося в
процессе его присвоения индивидуальным,
субъектным опытом учебно�профессиональ�
ной деятельности;

во�вторых, при организации учебного про�
цесса с позиции модульного подхода преследу�
ется цель оптимальной самореализации студен�
тов, связанной с будущей профессиональной
деятельностью;

в�третьих, взаимодействие субъектов обра�
зовательного процесса строится на обоюдовы�
годной и обоюдонеобходимой основе с учетом
доминирования интересов одной из сторон.
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В рамках исследования динамики перехода вузов Российской Федерации на но�
вые образовательные стандарты научно�исследовательская лаборатория информа�
ционно�образовательных технологий социологического факультета Московского го�
сударственного университета им. М.В. Ломоносова провела мониторинг основных
образовательных программ (ООП) высшего профессионального образования (ВПО)
по направлению «Социология».

Цель мониторинга заключалась в выявлении степени разработанности ООП. Кро�
ме того, важным представлялся факт наличия ООП на сайтах российских вузов, что
обеспечивает свободный доступ к этим документам всех заинтересованных пользо�
вателей (потенциальных абитуриентов, студентов, родителей, специалистов в обла�
сти социологии и шире – социогуманитарного знания и др.).

Не менее значимым для экспертизы являлся и принцип размещения ООП на сай�
те. Ведь оптимальность навигации (прежде всего ее простота и удобство для пользо�
вателя Интернет любого уровня) в данном случае становится одним из решающих
факторов в повышении социальной, в том числе потенциальной инвестиционной при�
влекательности и эффективности реализации образовательных услуг, предоставля�
емых тем или иным вузом.

Напомним также, что размещение ООП на сайтах вузов и соответственно ее дос�
тупность являются обязательными для образовательных учреждений, имеющих го�
сударственную аккредитацию [Порядок приема…, 2009]. Что касается объема доку�
ментов, входящих в ООП, то по усмотрению вуза содержание учебных дисциплин
(модулей) может быть представлено в сети Интернет или полностью, или в анноти�
рованном виде [Письмо Департамента…, 2010].

Итоги мониторинга
основных образовательных программ
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В связи с этим основные задачи проведен�

ного мониторинга состояли в следующем:
– определить полноту (комплектность), оце�

нить правильность оформления ООП и ее откры�
тость (транспарентность) – наличие и доступность
в сети Интернет для всех категорий заинтересо�
ванных в данной информации пользователей;

– выявить тенденции в формулировании и
реализации профилей ООП бакалавров и маги�
стерских программ;

– определить «болевые» точки и точки «рос�
та» в формировании и позиционировании вузами
ООП по направлению «Социология» в сети Интер�
нет с целью выработки эффективных механизмов
ее реализации и в целом – для обеспечения вос�
требованности различных профилей данного на�
правления у абитуриентов и студентов.

Объектно�предметное поле экспертизы со�
ставили основные образовательные программы
32 российских университетов: 12 вузов Цент�
рального федерального округа, 1 – Южного, 5 –
Северо�Западного, 6 – Сибирского федерально�
го округа, 2 – Уральского, 3 – Приволжского, 1 –
Северо�Кавказского и 2 – Дальневосточного
федерального округа (таблица 1).

В целом в выбранных для экспертизы 32 ву�
зах были проанализированы 52 основные обра�
зовательные программы: 27 – по уровню подго�
товки «бакалавр» и 24 – по уровню подготовки
«магистр».

Виды профилей подготовки бакалавров и
магистров распределились в соответствии с ко�
личеством учебных заведений, включенных в
мониторинг, следующим образом.

Бакалавры. Наиболее распространенным на
данном уровне подготовки является общий про�
филь. Он реализуется в 17 университетах. Про�
филь Экономическая социология осуществляет�
ся в 4 вузах. По два университета реализуют
профили Социология управления, Социология
коммуникаций, Прикладные методы социологи�
ческих исследований. Таким образом, эти про�
фили являются в настоящее время наиболее
распространенными. Ниже названные профили
представлены в одном вузе: Социология орга�
низаций и управления; Социология маркетинга;

Социология деловой культуры и бизнес�комму�
никаций; Социология политики и международ�
ных отношений; Социальная антропология; Со�
циология молодежи и молодежной политики;
Прикладная информатика в социологии; Соци�
альная теория и социальное прикладное знание;
Экспертно�аналитическая деятельность; Совре�
менные методы и технологии в изучении соци�
альных проблем общества.

Магистры. На этом уровне подготовки наи�
более распространенным профилем является
Социология управления. Он реализуется в семи
университетах. Профиль Социология политики и
международных отношений – в четырех. Профи�
ли Экономическая социология, Социология куль�
туры, Социология коммуникаций, Социология со�
циальных изменений осуществляются в трех вузах.
Современные методы и технологии в изучении
социальных проблем общества – в двух. Осталь�
ные профили реализуются в одном университете:
Социальная аналитика новых медиа и Интернет;
Социология коммуникативных систем; Политичес�
кая социология; Гендерные исследования; иссле�
дования российского общества; Межэтнические
отношения в современной России; Социологичес�
кий анализ коммуникаций; Общий профиль; Соци�
ология бизнес�процессов; Социология медиации;
Социология маркетинга; Социология деловой
культуры и бизнес�коммуникаций; Современ�
ные социологические теории; Социальная
антропология; Социальный аудит; Социология
организаций и управления персоналом; Социоло�
гия труда и предпринимательства; Социология
публичной сферы и социальных коммуникаций;
Комплексный социологический анализ; Практи�
ческие методы социологического анализа рынков;
Демография; Современный социологический ана�
лиз; Социология маркетинговых исследований;
проектирование социальных изменений в город�
ской среде; Социология региона; Социология уп�
равления и социальный менеджмент; Социальные
институты: взаимодействие и управление. В
Санкт�Петербурском госуниверситете проводит�
ся подготовка магистров на английском языке по
программам Глобальная социология: сравнитель�
ные перспективы и Европейские общества.

Таблица 1
Университеты, включенные в мониторинг

гуркойыньларедеФ гниротиномвеыннечюлкв,ызуВ

йыньлартнеЦ йывоснаниФ,УГПМ,азероТ.МинемиУЛГМ,НДУР,ЭШВУИН,УСГР,УГГР
,УГйындапаЗ�огЮ,УГйиксвобмаТ,УУГ,ФРевтсьлетиварПирпт�ну

УТГйоксревТ,УГйоксревТ

йындапаЗ�оревеС ,УФ)йиксечиткрА(йынревеС,УГбПС,анецреГ.миУПГР
УГйикцевопереЧ,атнаKинемиУФйиксйитлаБ

йиксжловирП УГйиксвотараС,УГйиксрамаС,УФйиксназаK

йынжЮ УФйынжЮ

йиксзакваK�оревеС УФйиксзакваK�оревеС

йиксьларУ УГйывозагетфенйикснемюТ,УФрУ

йиксрибиС ,УГйиксмоТ,УГйиксворемеK,УГйикстукрИ,УФйиксрибиС
УТГйиксрибисовоН,УГйиксрибисовоН

йынчотсовеньлаД УФйикстукЯйынчотсоВ�оревеС,УФйынчотсовеньлаД
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При экспертизе обязательными разделами

ООП считались:
1. Учебный план.
2. Годовой календарный учебный график.
3. Рабочие программы учебных курсов.
4. Программы учебной и производственной

практик.
К дополнительным разделам и материалам

ООП были отнесены:
1. Цель (миссия) ООП (общая характеристика

профессиональных и личностных качеств выпус�
кника, пояснение, в каких сферах деятельности и
отраслях экономики он будет востребован).

2. Компетенции, формируемые в результате
освоения ООП ВПО (в первую очередь – допол�
нения к перечню компетенций, содержащемуся
во ФГОС). Матрицы соответствия структуры учеб�
ного плана заявленным в ООП компетенциям.

3. Ресурсное обеспечение ООП, отражающее
потенциал вуза и потребности региона (кадро�
вое, материально�техническое, учебно�методи�
ческое, информационное).

4. Характеристики среды вуза, обеспечива�
ющие развитие общекультурных и социально�
личностных компетенций выпускников.

5. Нормативно�методическое обеспечение
образовательных технологий и системы оценки
качества освоения обучающимися ООП бакалав�
риата и магистратуры (материалы и рекоменда�
ции по проведению текущей и промежуточной
аттестации).

Проведенная экспертиза ООП 32 вузов выя�
вила, что полные текстовые версии программ
представлены только на сайтах двух вузов; на
восьми имеет место комплект разрозненных
документов или ООП, в которых отсутствуют от�
дельные обязательные элементы; на семи – от�
дельные элементы программ; на шести обнару�
жен учебный план: либо с графиком учебного
процесса, либо без него; на восьми сайтах ООП
отсутствует (таблица 2).

Таким образом, на основании результатов
экспертизы по критерию «полнота представле�
ния ООП» можно сделать следующие выводы:

· На большинстве сайтов вузов полные тек�
сты ООП отсутствуют (есть 15–20 %).

· Представлены либо учебные планы, состав�
ленные в разных форматах, либо перечни дис�
циплин, входящих в учебный план, либо анноти�
рованные перечни этих дисциплин.

· В абсолютном большинстве вузов переход
на ФГОС отражен в различных разделах сайтов.

В соответствии с данными мониторинга
программы учебных дисциплин как обязатель�
ный элемент ООП представлены в аннотиро�
ванном виде на сайтах 5 вузов (Северный
(Арктический) ФУ, Кемеровский ГУ, Тамбовский
ГУ, МПГУ, Новосибирский ГУ); полные тексты
программ и аннотированные программы – на
сайтах 2 вузов (НИУ ВШЭ, Тверской ГУ).

Очевидно, что качество обучения по направле�
нию «Социология» в современных российских ву�
зах во многом детерминируется соответствием
компетентностной модели, заявленной в ООП,
учебному плану. Из 32 вузов, включенных в мони�
торинг ООП, подобное соответствие демонстри�
руют учебные планы, представленные на сайтах
лишь 6 учебных заведений (Северный (Арктичес�
кий) ФУ, Кемеровский ГУ, Сибирский ФУ, Саратов�
ский ГУ, Тамбовский ГУ (уровень «магистры»), РГСУ
(уровень «бакалавры»). В целом перечень профес�
сиональных компетенций размещен на сайтах 19
вузов. В их числе: Кемеровский ГУ, Томский  ГУ,
Саратовский ГУ, Тамбовский ГУ, СПбГУ, Сибир�
ский ФУ, Северный (Арктический) ФУ, Балтий�
ский ФУ, Северо�Восточный ФУ, РГГУ, РГСУ,
НИУ ВШЭ, РУДН, ГУУ, МПГУ, РГПУ, Южный ФУ,
Уральский ФУ, Иркутский ГУ.

В свою очередь, требования к итоговой государ�
ственной аттестации, которые позволяют с наи�
большей точностью выявить уровень профессио�
нальной компетентности выпускников – будущих

Таблица 2
Комплектность ООП, представленных на сайтах вузов

ПОО
ийынлопкак

йыниде
тнемукод

ткелпмоккакПОО
хыннензорзар

вили(вотнемукод
тюувтстустоПОО

еыньледто
еыньлетазябо

)ытнемелэ

анеичилаН
етйас

хыньледто
ПООвотнемелэ

теувтстусирП
налпокьлот
мокифаргс(

огонбечу
илиассецорп

)огензеб

теувтстустоПОО

УГйиксворемеK УГГР УГПМ УУГ УФйынчотсовеньлаД

УГйиксвобмаТ УГйиксмоТ УПГР )ртсигам(УЛГМ йывоснаниФ
тетисревину

йынревеС
УФ)йиксечиткрА(

УГбПС )ртсигам(УСГР УФйиксназаK

УФйиксрибиС ЭШВУИН УФйиксьларУ УГйиксрамаС

УГйиксвотараС УГйикцевопереЧ йындапаЗ�огЮ
УГ

)рвалакаб(УЛГМ

УФйынжЮ УГйоксревТ УТГйикснемюТ йиксзакваK�оревеС
УФ

УФйиксйитлаБ Н УГйиксрибисово
)ртсигам(

йынчотсоВ�оревеС
УФ

)рвалакаб(УСГР УГТйоксревТ
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социологов, представлены в ООП на сайтах 16
вузов с различной степенью полноты: Северный
(Арктический) ФУ (в общем виде), Кемеровский
ГУ (очень подробно, уровень «бакалавры»), Там�
бовский ГУ (очень подробно, уровень «магист�
ры»), МПГУ (в общем виде), РГГУ (в общем виде),
Томский ГУ (в общем виде), Южный ФУ (в общем
виде), Балтийский ФУ (в общем виде), Сибирский
ФУ (в общем виде), Саратовский ГУ (в общем
виде), РГПУ (в общем виде), Казанский ФУ (в
общем виде), МГЛУ (в общем виде, уровень «ма�
гистры»), СПбГУ (в общем виде), НИУ ВШЭ (темы
и требования к магистерской диссертации), Но�
восибирский ГУ (уровень «магистры»).

Важным фактором с точки зрения эффектив�
ной подготовки обучающихся по направлению
«Социология» является ориентация вузов на
объективные потребности современного рынка
труда, что предполагает участие работодателей
в разработке и реализации ООП, различных
форм обучения, программ практики. В связи с
этим критерием можно выделить информацию
на сайтах Финансового университета при Пра�
вительстве РФ, а также Ур ФУ (правда, лишь в
виде упоминания о сотрудничестве). Между тем
в отношении будущих социологов «претензии и
ожидания работодателей связаны с практичес�
кой подготовкой, спектром освоенных методов
и приемов исследовательской работы, ориенти�
рованностью на работу в практической сфере
деятельности, способностью видеть, «констру�
ировать всю технологическую схему от поста�
новки задачи до написания отчета, создания ре�
комендаций», то есть «полного выполнения
проекта» [Добреньков В.И. и др., 2010, с. 36–48].
Очевидно, что эти ожидания могут оправдаться
только в режиме формирования перманентного
и конструктивного диалога между вузом, осуще�
ствляющим подготовку социологов, и потенци�
альными работодателями, которые становятся в
том числе акторами процесса разработки ООП
по направлению «Социология».

В целом уровень профессиональной компетен�
тности выпускника по направлению «Социология»
во многом зависит от качества разработки как обя�
зательных, так и дополнительных разделов основ�
ной образовательной программы. Согласно дан�
ным проведенной экспертизы, в число лучших
вошли ООП, представленные на сайтах Кемеров�
ского ГУ, Тамбовского ГУ имени Г.Р. Державина.

В отношении Тамбовского ГУ подобное экс�
пертное заключение сделано на основании того,
что в ООП этого университета:

· подробно прописаны область и объекты
профессиональной деятельности;

· присутствует матрица соответствия компе�
тенций;

· содержатся виды аттестации и оценочных
средств текущего, промежуточного и рубежно�
го контроля (виды контроля: тренинг, игра, дис�
куссия, тестирование, опрос, семинар, коллок�
виум, терминологический диктант);

· есть график учебного процесса и учебный
план подготовки бакалавра;

· наряду с предложенными в ПООП дисцип�
линами вариативной части профессионального
цикла вуз включил большое число своих учебных
курсов, отражающих научные интересы и автор�
ские позиции преподавателей факультета, на�
пример: «Организация, подготовка и презента�
ция социологического исследования», «Теория
моделирования», «Практикум по социологии
культуры», «Визуальная социология»;

· представлены аннотации рабочих программ
(цели и задачи дисциплины, компетенции, фор�
мируемые в процессе изучения дисциплины,
«Знать�уметь�владеть», а также темы дисципли�
ны и формы текущего контроля);

· имеются развернутые программы учебной
и производственной практик. Кроме традицион�
ных в них представлены разделы «Базы практи�
ки», «Образовательные, научно�исследователь�
ские и научно�производственные технологии,
используемые на практике»;

· присутствуют разделы «Ресурсное обеспе�
чение программы», «Характеристики среды
Университета, обеспечивающие развитие об�
щекультурных (социально�личностных) компе�
тенций выпускников». В частности, в последнем
разделе большое внимание уделено воспита�
тельной деятельности, участию студентов в
жизни города и региона;

· есть раздел, раскрывающий структуру и со�
держание ИГА;

· представлена модульно�рейтинговая систе�
ма оценки успеваемости и качества знаний сту�
дентов.

В ООП бакалавра по направлению «Социоло�
гия» Кемеровского государственного универси�
тета, в частности, определяются основные
пользователи модели компетенций: «Профессор�
ско�преподавательские коллективы, Обучающи�
еся, Ректоры, Государственные аттестационные
и экзаменационные комиссии, Объединения спе�
циалистов и работодателей, саморегулируемые
организации в соответствующей сфере профес�
сиональной деятельности; Организации, осуще�
ствляющие разработку примерных основных
образовательных программ по поручению упол�
номоченного федерального органа исполни�
тельной власти; Органы, обеспечивающие фи�
нансирование высшего профессионального
образования; Уполномоченные государствен�
ные органы исполнительной власти, осуществ�
ляющие аккредитацию и контроль качества в
системе высшего профессионального образо�
вания; Уполномоченные государственные орга�
ны исполнительной власти, обеспечивающие
контроль соблюдения законодательства в сис�
теме высшего профессионального образования;
Абитуриенты, Родители абитуриентов».

Анализ данных мониторинга ООП, проведен�
ного в 32 вузах, представляющих все федераль�
ные округа России, позволяет сделать следую�
щие выводы:

1. Наличие и размещение ООП на сайтах вузов.
· В целом навигация по сайтам вузов затруд�

нена, не способствует поиску ООП и ее составных
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частей прежде всего для целевой аудитории:
абитуриентов, студентов, их родителей и др.;

· с точки зрения размещения ООП на сайтах
вузов наблюдается нарушение логики размеще�
ния ее составных частей: элементы ООП могут
быть представлены в разных разделах сайта
(«абитуриенту», «студенту», «образование»,
«ООП», «уровневая система образования» и др.),
что лишает пользователей возможности полу�
чить исчерпывающую информацию;

· в тексте ООП, представленной как единый
документ, часто содержится ссылка на приложе�
ния (например, «Учебный план» (приложение
№…) и т.п.), но соответствующие приложения от�
сутствуют;

· существует активная ссылка на ООП или ее
отдельные элементы, при этом тексты этих до�
кументов недоступны;

· зачастую информация на сайтах вузов, свя�
занная с подготовкой студентов по направлению
«Социология», ограничивается рекламными ма�
териалами;

· достаточно характерной тактикой размеще�
ния ООП на сайтах вузов является разброс обя�
зательных и дополнительных элементов про�
граммы по различным разделам сайта.

2. Комплектность и полнота представленно�
сти ООП на сайтах вузов.

· Полные тексты основной образовательной
программы присутствуют на 25% сайтов вузов,
включенных в мониторинг. Остальные (75%) пред�
ставлены в аннотированном виде (включая ООП,
полученные не с сайтов, а по каналам экспертов).
В них присутствуют в том или ином виде различ�
ные элементы ООП, преимущественно учебные
планы и программы учебных дисциплин в различ�
ных вариантах комплектации (не всегда полных);

· «Цель (миссия) ООП» наличествует более
чем в 70% случаев, но в разном объеме и с раз�
личным содержанием. В абсолютном большин�
стве случаев вузы отнеслись к разработке такой
важной позиции, как цель ООП, формально, пол�
ностью основываясь на формулировках пример�
ной ООП;

· во всех ООП содержится раздел «Перечень
формируемых компетенций», а также везде с
опорой на текст ФГОС прописаны виды и задачи
профессиональной деятельности;

· учебные планы представлены на сайтах ву�
зов более чем в 80% случаев;

· матрица соответствия компетенций структу�
ре учебного плана есть не более чем в 10% ООП;

· программы учебных дисциплин и практик –
в 75 % ООП;

· во многих ООП нет проработки вопроса об
интерактивных методах обучения, формах про�
ведения практических занятий;

· такой вид аудиторной работы, как контро�
лируемая самостоятельная работа студентов, в
ООП также отсутствует;

· требования к итоговой государственной ат�
тестации – в 80 % ООП;

· указания на участие работодателей в раз�
работке и реализации ООП – в 5–7% ООП.

Отсутствуют указания на конкретных работода�
телей, принимающих участие в реализации ООП.

В целом результаты анализа данных по ком�
плектности и полноте представленности ООП на
сайтах вузов свидетельствуют об отсутствии яс�
ного понимания задач обучения и его результа�
тов. Этим, в свою очередь, обусловлена неком�
плектность и закрытость ООП.

3. Участие работодателей в разработке и ре�
ализации ООП.

Исходя из логики Болонского процесса, обра�
зовательные программы должны стать привлека�
тельными для всех заинтересованных в результа�
тах обучения сторон: не только преподавателей,
абитуриентов и студентов, но прежде всего рабо�
тодателей, обеспечивающих трудоустройство вы�
пускников и их востребованность на рынке труда.
В связи с этим анализ данных мониторинга ООП
выявил признаки готовности вузов к сотрудниче�
ству с работодателями при определении конкрет�
ных видов профессиональной деятельности, сфе�
ры деятельности выпускника и примерных мест
работы; формулировании результатов обучения;
разработке и ежегодной корректировке ООП; ве�
дении учебного процесса (участие работодате�
лей в обучении, организации и проведении прак�
тик и т.п.); проведении ИГА; организации  и
проведении практики.

Резюме:
1. Разработанные вузами к настоящему мо�

менту ООП не содержат главного – нацеленнос�
ти на конкретные результаты обучения (наличие
в программах слов «компетенции» само по себе
еще не означает этой нацеленности).

2. Наибольшая часть преподавательского со�
общества до сих пор не осознала смысла прово�
димых реформ и тем более – их необходимости.
Из�за растянутости, непоследовательности и
противоречивости реформационного процесса в
российском ВПО его главные участники – препо�
давательское сообщество и студенты – постепен�
но утратили понимание логики происходящего и
интерес к его предполагаемой новизне.

3. Предусмотренная федеральными образо�
вательными стандартами самостоятельность
вузов при разработке новых образовательных
программ пока остается для них тяжелым бре�
менем («рамочный» характер ФГОС предполага�
ет существенное возрастание активности, ини�
циативности и ответственности за разработку и
реализацию образовательных программ всего
преподавательского сообщества).

Экспертиза ООП на сайтах 32 российских ву�
зов позволила выявить наиболее острые и на�
сущные проблемы, стоящие в настоящий мо�
мент перед высшими учебными заведениями:

1. Необходима коррекция разработанных
ООП с учетом реальных потребностей рынка. С
этой целью нужно формировать конструктивный
диалог с объединениями работодателей.

2. Актуальной для всех вузов является разра�
ботка активных форм обучения, процедур конт�
роля за самостоятельной работой студента, рас�
чета нагрузки преподавателей (с учетом как
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контактных часов, так и внеаудиторной работы)
и создание соответствующей внутривузовской
нормативно�методической документации.

3. Важным фактором разработки оптималь�
ной модели ООП по направлению «Социология»
и ее эффективной реализации является работа
с преподавателями с целью разъяснения им сути
реформ российского ВПО и оказания помощи
при переходе на ФГОС.

Отметим, что в настоящий период сфера об�
разовательных услуг и российский рынок знание�
емких услуг в целом претерпевают трансформа�
ции ввиду интенсификации нововведений,
связанных с Болонским процессом, кардиналь�
но повлиявшим на традиционную систему обра�
зования в России. В связи с этим концепция не�
прерывного образования и компетентностный
подход становятся основополагающими прин�
ципами формирования и регулирования рынка
знаниеемких услуг. При этом качество подготов�
ки специалистов по�прежнему является не толь�
ко приоритетом высшего образования, но и его
основополагающей и острой проблемой.

Наиболее остро эта проблема проявляет себя
уже на этапе обучения в вузе и, будучи нерешен�
ной, неизбежно пролонгируется и повлияет на
процесс профессиональной реализации социо�
лога порой в течение всей его дальнейшей жиз�
ни. В ситуации поиска альтернативных парадигм
развития социологического знания, необходимо�
сти трансформации специалиста�социолога в
специалиста�универсала, обусловленной требо�
ваниями, предъявляемыми как обществом, так и
рынком труда, этап подготовки социолога в вузе
представляется наиболее важным – именно в
этот период формируются его навыки как поли�
компетентного специалиста, способного орга�
нично и гибко применять полученные социологи�
ческие знания и умения практически в каждой
сфере специализированной деятельности.

В свою очередь, значительно актуализирует�
ся в рамках разработки ООП по направлению
«Социология» задача построения модели дея�
тельности социолога, которая «наполнит основ�
ные образовательные программы таким содер�
жанием учебных дисциплин и практик, методами
и формами обучения, которые позволят обеспе�
чить формирование у выпускников требуемых
стандартами компетенций. Это укрепит позиции
социологов для достойного представления на
рынке труда. В то же время …построение такой
модели, с одной стороны, не может быть от�
ложено, а с другой – потребует серьёзного
обобщения и сопряжения запросов рынка тру�
да с профессиональной готовностью выпуск�
ников�социологов, требований новых образо�
вательных стандартов с ожиданиями молодых
людей, условий подготовки одновременно
«стандартных» и уникальных профессионалов»
[Добреньков В.И.и др., 2011, с. 206–209].

В связи с этим результаты проведенного
мониторинга ООП свидетельствуют о том, что
разработка основных образовательных про�
грамм по направлению «Социология», их эф�
фективное позиционирование для реальной и
потенциальной целевой аудитории (абитури�
ентов, студентов и их родителей, преподава�
телей, специалистов в области социологии и в
целом – социогуманитарного сообщества) по�
средством разных каналов коммуникации, и
прежде всего в сети Интернет, становится од�
ной из важных задач в контексте формирова�
ния социально позитивного образа высшего
учебного заведения на рынке образовательных
услуг и одним из инструментов эффективной
маркетинговой стратегии современного рос�
сийского вуза.

Кроме того, мониторинг выявил основные
критерии динамики перехода отечественных
высших учебных заведений на новые образо�
вательные стандарты и ориентиры оптимиза�
ции этого процесса с целью повышения каче�
ства подготовки специалиста�социолога (как
бакалавра, так и магистра) в рамках диверси�
фикации профилей, способствующей в перс�
пективе формированию перманентной востре�
бованности социологов в разных сферах
специализированной деятельности, представ�
ленных на современном рынке труда.
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До сих пор не заканчивается дискуссия по
поводу того, что считать достаточным и объек�
тивным при анализе социальных эффектов, ре�
зультатов и качества образования. В свое вре�
мя известный писатель Р. Киплинг писал:
«Образование – важнейшее из земных благ,
если оно наивысшего качества. В противном
случае оно совершенно бесполезно». С этим
трудно не согласиться.  «Качество образования
определяется не только количеством и каче�
ством знаний, но и качеством личностного, ду�
ховного, гражданского развития подрастающих
поколений. И именно в этом его главная обще�
ственная ценность» [11, с. 67]. В условиях со�
циальной турбулентности (В.И. Добреньков,
С.И. Григорьев, Н.А. Голиков, А.И. Субетто,
О.Н. Яницкий) и постоянно трансформирующе�
гося общества на систему образования возла�
гается колоссальная социальная ответствен�
ность за подготовку выпускников как субъектов
деятельности и общения, способных стать со�
циальными проектировщиками своего жизнен�
ного пути и профессиональной карьеры, нара�
щивать человеческий капитал (капитал культуры,
капитал образования, капитал здоровья). Они
должны научиться голографически (многомер�
но) воспринимать окружающий мир, быть соци�
ально состоятельными, уметь ориентироваться
в ситуациях, активизировать внутренние и вне�
шние ресурсы «под задачу» при решении слож�
ных жизненных и производственных проблем,
принимать решения и нести за них ответствен�
ность, устанавливать и поддерживать социаль�
но�партнерские отношения, вести природосооб�
разный, а значит, не саморазрушающий образ
жизни. Естественно, это результат сложной,
многолетней каждодневной работы со школьни�
ками всего педагогического коллектива, соци�
ального партнерства с учреждениями дополни�
тельного образования, семьей. Однако практика
показывает, что в качестве экспертной оценки
при анализе качества общего образования «к
зачету» априори принимаются результаты обу�
ченности выпускников школ. Администрирова�
нию и жесткому контролю на всех уровнях под�
вергается именно процесс подготовки к ЕГЭ и
достижения высоких академических результатов
вопреки пределам психофизиологических и
учебных возможностей детей, нанося ущерб их

Качество жизни школьников как результат образования

Н.А. Голиков, кандидат педагогических наук, доцент кафед�
ры социальных технологий, директор общеобразовательно�
го лицея ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтега�
зовый университет», e9mail: tsniis@yandex.ru

здоровью, включая его социальный и духовно�
нравственный компоненты, каковые являются
основой качества жизни. «Качество жизни детей
(учащейся молодежи) – совокупность соци�
альных показателей степени развитости жизнен�
ных сил и уровня организации жизненного про�
странства. Это определенный образ и уровень
жизни, который характеризуется объективными
оценками и субъективным ощущением, основ�
ными составляющими которых являются уро�
вень социально�психологического благополучия
и здоровья, отношение ребенка к жизни. Каче�
ство жизни – это субъективная удовлетворен�
ность, выраженная или испытываемая индиви�
дуумом в физических, ментальных и социальных
ситуациях. В качестве индикаторов выступают:
уровень социально�психологического благопо�
лучия (отношение к себе и окружающей дей�
ствительности – стратегически важным для разви�
тия его личности средам: семье, школе, классному
коллективу, неформальной группе сверстников);
состояние здоровья и уровень физической подго�
товленности; социальная состоятельность; направ�
ленность активности личности; удовлетворенность
социальным статусом среди сверстников; удовлет�
воренность своими учебными успехами; благопо�
лучие семейного положения» [4, с. 61]. Мы выделя�
ем критический, недостаточный, достаточный,
повышенный и оптимальный уровни качества жиз�
ни воспитанников [2]. Своевременное определение
уровня качества жизни как конкретного ученика, так
и всего детского коллектива школы позволяет при�
нимать эффективные управленческие решения,
качественно администрировать организацию жиз�
недеятельности образовательного учреждения.

Школа – это многокомпонентная система,
личностная, социальная палитра контингента ко�
торой столь многообразны, что являются риско�
генными для отдельных учеников, их социально�
го самочувствия и качества жизни. Невозможно
игнорировать тот факт, что Россия в XXI веке
вступила в особую историческую полосу кризи�
са детства. Он связан с социальной незащищен�
ностью большинства населения России, распа�
дом идеологии, падением нравственности,
гражданского самосознания, девальвацией об�
щечеловеческих ценностей, разрушением сис�
темы воспитательной работы, отчужденностью
между поколениями, ранним биологическим
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взрослением в сочетании с социально�психологи�
ческим инфантилизмом, нарастанием агрессивно�
сти, кризисом идентичности личности, тотальным
снижением качества здоровья подрастающего по�
коления, «гендерным плюрализмом». Какую роль в
этих процессах играет школа?

Эти положения подтверждаются результата�
ми проведенного анкетирования специалиста�
ми Департамента образования Администрации
города Тюмени и Городского информационно�
методического центра в 2012 году, в котором
приняли участие 11 694 учащихся 8–11 классов.
На вопрос «Если ты был свидетелем жестокости
среди школьников (драки, избиение, издева�
тельства), то где это происходило?» ответили,
что в школе (классе) 2105 чел. (18%). На вопрос
«Если вы лично подвергались какому�либо наси�
лию со стороны сверстников (взрослых), то ка�
кому?» были получены следующие ответы: пси�
хологическому (оскорбление и т.п.) – 4678 чел.
(40%); физическому – 935 чел. (8%); сексуаль�
ному – 199 чел. (1,7%)! На вопрос «Если подвер�
гались, то где это происходило?» ответили, что
в школе (классе) 2573 чел. (22%). На вопрос
«Кому бы ты мог рассказать об этом?» были по�
лучены следующие ответы: педагогам – лишь
1286 чел. (11%) и, что самое тревожное, – нико�
му – 1637 чел. (14%)! Ребенок остается один на
один с проблемой в школе либо по причине бес�
помощности взрослых, либо по причине их рав�
нодушия. 1637 детей, оказавшихся в сложной
социально�психологической ситуации, никому
не доверяют и ни от кого уже не ждут помощи!
Остра проблема отсутствия доверия детей пе�
дагогам (классному руководителю). И данные
нашего исследования подтверждают этот факт
– 351 чел. (3%) считают, что лучше промолчать о
ситуации насилия над собой, чем рассказать о
ней учителю. На вопрос «Как обычно реагируют
учителя школы, если в их присутствии ученики
оскорбляют друг друга?» опрошенные подрост�
ки ответили: не замечают происходящего – 1871
чел. (16%); требуют прекратить – 6432 чел.
(55%), и только 4444 чел. (38%) ответили, что
учителя пытаются разрешить ситуацию. На воп�
рос «Чувствуете ли вы себя в безопасности в
школе?» 2456 чел. (21%) ответили, что нет. Де�
фектная образовательная среда с нарастанием
чувства опасности, дискомфорта является
объективным фактором купирования гармонич�
ного развития детей. Не вызывает сомнения, что
у «жертв образовательных дефектов» зачастую
искажается картина мира и система ценностей,
возникает негативное самовосприятие личнос�
ти, снижается самооценка, самоуважение и, как
следствие, ухудшается качество жизни.

Качество жизни  школьников – «наипервей�
ший приоритет», все цели и задачи обучения
должны соотноситься с целями сохранения здо�
ровья учащихся, оптимизации качества их жиз�
ни, иначе все остальное теряет смысл, если до�
стигается ценой ухудшения здоровья детей, их
виктимизации. Образовательная среда должна
стать однозначно витагенной, где создаются

условия для раскрытия природно�энергетичес�
кого потенциала детей, обеспечения безопасно�
сти и гармоничной социализации, оптимизации
качества их жизни. «Оптимизация качества жиз�
ни – это комплексный процесс системной ста�
билизации функционирования субъекта во всех
сферах обитания и жизнедеятельности, извле�
чение наилучшего результата из возможных с
учетом состояния здоровья, условий его жизне�
обеспечения» [3, с. 69]. К сожалению, классному
руководителю не хватает времени для педагоги�
ческого аудита, «взвешивания» возможностей
конкретного ученика, да и недостаточно знаний,
умений и практических навыков для этого, зача�
стую отсутствует мотивация.

Анализ учета результатов образовательной
практики показывает, что социальная состоя�
тельность, здоровье и качество жизни подрас�
тающего поколения в целом до сих пор игнори�
руемы на всех уровнях системы образования.
Это подтверждено мнением академика РАО
В.И. Загвязинского, обнаружившего противоре�
чие между компетентностным принципом в обу�
чении, сочетающим мотивационно�ценностный,
знаниевый, операционально�деятельностный
компоненты подготовки выпускников, и настой�
чивым внедрением ЕГЭ в форме тестирования.
С помощью ЕГЭ определяются только промежу�
точные результаты образования (знания, уме�
ния, навыки) и не учитываются развитие и реа�
лизация потенциала личности, ее творческих
способностей, конкурентоспособности, готов�
ности к самореализации и продуктивной жизни
в обществе [9]. Результаты ЕГЭ становятся оп�
ределяющими в жизни выпускника школы, его
семьи и деятельности педагогических коллекти�
вов. Это объективная реальность, то правило
«социальной игры», которое установлено госу�
дарством. Менеджерский корпус педагогичес�
ких коллективов и учителя в частности «заточе�
ны» на получение высоких результатов ЕГЭ
любыми способами. При отработке предметно�
знаниевой компоненты образовательного про�
цесса игнорируются воспитание, социальное
самочувствие, уровень социальной состоя�
тельности и благополучия ребенка, состояние
его соматического, психического и духовно�
нравственного здоровья. На производствен�
ных совещаниях, педагогических советах ак�
цент делается на качестве обученности
вопреки основным положениям Националь�
ной образовательной инициативы «Наша но�
вая школа», в которых Президентом Россий�
ской Федерации Д.А. Медведевым отмечалась
ключевая идея для системы общего образова�
ния: «…к каждому ученику должен быть приме�
нен индивидуальный подход, минимизирую�
щий риск для здоровья в процессе обучения».
Однако до сознания профессионального сооб�
щества педагогический императив необходи�
мости сохранения здоровья школьников, вклю�
чая социальное и духовно�нравственное, и
проявления заботы о качестве жизни подрас�
тающего поколения так и не дошел.
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для психического здоровья школьников, широ�
кой распространенности неприродосообразного
гиподинамического образа жизни настойчиво
подчеркивали врачи, начиная с XIX века (И.А. Си�
корский, Э. Крепелин, Ф. Эрисман) и вплоть до
наших дней (В.Ф. Базарный, Н.Н. Малярчук [10],
Г.Е. Сухарева, Г.К. Ушаков, В.М. Чимаров). В по�
гоне за высокими результатами ЕГЭ общество
теряет ребенка, уникальную возможность рас�
крытия его потенциальных возможностей. На
наш взгляд, в ЕГЭ положительным является воз�
можность оценить знаниевую компоненту обра�
зования, которую необходимо рассматривать
как способ диагностики обученности школьни�
ков и сигнал в случае низкого уровня выполне�
ния (или невыполнения) государственного обра�
зовательного стандарта для экспертизы и
последующей коррекции неадекватно отобран�
ных педагогических подходов и технологий в
обучении. Но к этому следует подходить разум�
но, взвешенно, научно корректно, соблюдая за�
кон меры и гуманистический принцип «Не на�
вреди!». Все это требует разработки нового
комплексного подхода к оценке социальных эф�
фектов и качества образования с четким указа�
нием системообразующего фактора. На роль
такого комплексного показателя качества обра�
зования, дополняющего результаты ЕГЭ, может
и должен претендовать показатель качества
жизни выпускника, степень ее оптимизации.

Социологический аспект управления процес�
сом оптимизации качества жизни такой социаль�
ной общности, как дети (учащаяся молодежь),
критерии его оценки в онтогенезе рассматрива�
ются нами впервые. Исходя из того, что повы�
шение качества жизни детей является симбио�
тической проблемой разных наук, включая
социологию, методологические основы анали�
за и диагностики  качества жизни детской попу�
ляции имеют междисциплинарную и системную
направленность. Процессуально социология
образования имеет здесь собственный предмет,
представляющий собой интеллектуальную сис�
тему принятия решений на основе обращения к
процедурам представления и регистрации вза�
имосвязанных признаков уровня и качества жиз�
ни. Безусловно, качество жизни детей не в пол�
ной мере может быть автономным от системы
качества жизни взрослого населения (непосред�
ственно от родителей, лиц, их заменяющих; кос�
венно от педагогов), взаимодействий между
субъектами общения и совместной деятельнос�
ти, т.е. активных агентов его социализации.

Наша более чем 15�летняя опытно�экспери�
ментальная работа в образовательных учреждени�
ях г. Тюмени (МОУ СОШ №70, 66, общеобразова�
тельный лицей ТюмГНГУ, АНО ДООЦ «Алые паруса»,
школы Ялуторовского района Тюменской области)
и г. Ханты�Мансийска (МБДОУ ЦРР №7 «Елочка»,
МБОУ СОШ № 2); педагогическое творчество пе�
дагогов (В.В. Вакулина, Л.В. Гафарова, А.Ф. Грас�
мик, Л.М. Гурьева, Н.А. Кайгородова, Н.М. Колесо�
ва, С.И. Кунцевич, О.П. Михайлина, Т.Н. Наумова,

Л.В. Овсянкина, М.В. Питухина, М.В. Сурино�
ва), психологов (Д.Х. Байбикова, Т.П. Сабуро�
ва, Э.В. Самохвалова), руководителей образова�
тельных учреждений (Т.А. Боловнёва, Е.Б. Горлова,
Г.И. Зуйкова, О.В. Куклина, А.Н. Лобанов, Л.А. Лу�
кина, А.Ю. Мясников, П.С. Притупа, А.И. Пустын�
никова, В.С. Рязанова, А.В. Сухова, Ю.Н. Фролов,
И.В. Ярманова), специалистов медицинского
профиля (Н.А. Никулина, Т.Н. Садкова, Л.С. Сур�
гутскова, Е.М. Хохлова), принимающих в ней ак�
тивное участие, интеграция науки и практики [1]
позволили эмпирическим путем выявить условия
оптимизации качества жизни детей и подростков,
формирования их социальной состоятельности,
среди которых:

· «преобразование школы в полифункцио�
нальное образовательное учреждение, где наря�
ду с инвариантными образовательными функци�
ями обучения, развития и воспитания с целью
оптимальности удовлетворения образователь�
ных и иных потребностей субъектов учебно�вос�
питательного процесса комплексно реализуют�
ся вариативные амплификативные функции. К
ним относятся сервисная, здоровьесберегаю�
щая, социального проектирования, социально�
педагогического сопровождения, персонологи�
ческая, реабилитационная, правозащитная,
педагогической поддержки, культурологическая,
коррекционная, психотерапевтическая, интегра�
ционная функции» [7, с. 44];

· принятие ответственности специалистов
школы, членов семьи за «сумму вклада» в каче�
ство жизни каждого ребенка; сокращение «зоны
разногласий» на способы, технологии, подходы
в проектировании  и реализации жизненного
маршрута и воспитания ребенка, наращивания
его человеческого капитала;

· своевременный обмен информацией всех
заинтересованных лиц о состоянии соматическо�
го, психического, социального и духовно�нрав�
ственного здоровья ребенка, условиях его жиз�
ни, социальном статусе среди сверстников;

· уточнение факторов, препятствующих гар�
моничному развитию ребенка, его социальному
благополучию, с целью принятия упреждающих
решений о снижении остроты угрожающих фак�
торов жизни и здоровью ребенка; в случае не�
возможности устранения – нейтрализация или
минимизация вредоносного, повреждающего
влияния выявленных факторов;

· поиск персональных компенсаторных меха�
низмов при наличии факторов риска для ребенка,
снижения качества его жизни (нарушение здоро�
вья, социальная дезадаптация, низкая успевае�
мость, дезорганизующее окружение, педагоги�
ческая запущенность, предыдущий болезненный
жизненный опыт, социально�психологический
травматизм и т.п.);

· своевременное определение предела учебных
возможностей ребенка, границы, когда еще не воз�
никают различные неблагополучные явления (пе�
ренапряжение, стресс, чрезмерное утомление и
т.п.) [6]. Определение предела возможностей уче�
ника, т.е. нахождение индивидуального оптимума
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жизнедеятельности, включая учебную, – импе�
ратив времени, условие проектирования инди�
видуальной траектории его развития;

· исключение случайностей и педагогически
непредвиденных обстоятельств, развитие у пе�
дагогов профессиональных навыков адресного
комплектования образовательных функций под
конкретного ученика,  социального проектиро�
вания (прогнозирование, предвидение, пред�
восхищение);

· организация жизнедеятельности детей в зоне
ближайшего социального развития с учетом веду�
щего типа деятельности и предела психофизио�
логических возможностей с целью предупрежде�
ния «упущения социальной выгоды». В качестве
примера можно рассмотреть формирование са�
мостоятельности. Адекватно начинать воспиты�
вать примерно с двух лет (сам играл, сам и убира�
ет игрушки в «домик, в котором они живут»; вместе
с мамой заправляет постель). Это позволит мини�
мизировать остроту протекания возрастного кри�
зиса «трех лет». Когда ребенку 14 лет и момент
адекватности упущен, формирование социальных
качеств субъекта психологически высокозатратно.
Об этом часто освещается в СМИ, когда новобран�
цы�армейцы  абсолютно несамостоятельны и не
имеют навыков самообслуживания, идут на суи�
цид, дезертирство, оплачивая слишком высокую
цену педагогических ошибок родителей и профес�
сиональные дефекты педагогов;

· превращение образовательного учрежде�
ния в пространство социального партнерства с
осознанием каждым субъектом (педагогом, ро�
дителем, школьником), что 1+1 – это гораздо вы�
годнее, чем 1 и просто 1, т.е. партнерство вы�
годнее параллелизма в отношениях, автономии;
этот процесс обеспечивается наращиванием
практики переговорных процессов, вкручивани�
ем в этот процесс подростков; развертывание
социально значимых проектов и социальных
практик, системы коллективно�творческих дел в
воспитательном процессе и системы коллектив�
ной и мелкогрупповой работы в выполнении
учебных заданий;

· создание в ОУ стимулирующего, поддержи�
вающего эмоционального поля разновозрастно�
го взаимодействия;

· «проектирование и организация совместных
социальных действий» (по А.Г. Асмолову);

· наличие насыщенной предметно�развиваю�
щей среды с целью предоставления возможности
каждому ребенку выбора деятельностей в сфере
личных интересов, получения наивысших резуль�
татов (ребенок должен найти среду для самореа�
лизации и культивирования чувства успешности,
именно в этом заложена основа самоуважения);

· коммуникативное поле с предоставлением
возможности реализации многообразия соци�
альных ролей и расширения поведенческого ре�
пертуара, создание условий для формирования
реальной социальной состоятельности «в реше�
нии трудных задач, ожидавших их на пути к
взрослой жизни» (по Я. Корчаку), и расширения
социального опыта;

· возможность проявления активности, само�
стоятельности (процессуальная активность, ба�
зирующаяся на чувстве ответственности, и це�
левая активность, базирующаяся на контроле за
ситуациями и отношениями) – «всякий подлин�
ный опыт, как отмечал Д. Дьюи, обладает актив�
ностью»;

· эффективное наставничество при дозиро�
ванном влиянии и обеспечении социального за�
каливания, отказ от «тепличных» условий, ока�
зывающих вредоносное влияние на процесс
личностного роста учащейся молодежи;

· мониторирование состояния формирования
социальной состоятельности и уровня качества
жизни с целью своевременного принятия адекват�
ных управленческих и педагогических решений;

· приобщение детей к культуре здоровья [5], их
обучение социальному проектированию собствен�
ного маршрута взросления и построения траекто�
рии развития, профессиональной карьеры, в це�
лом наращивания человеческого капитала [8];

· обеспечение повышения педагогической
квалификации и реальный педагогический все�
обуч семьи, ознакомление всех заинтересован�
ных в наращивании человеческого капитала де�
тей с современными достижениями педагогики,
социологии образования, социологии детства,
детской психологии.

Процесс оптимизации качества жизни учащих�
ся должен стать зоной повышенного внимания ме�
неджеров всех уровней системы отечественного
образования. Педагогическое профессиональное
сообщество должно принять как аксиому: сомати�
ческое, психическое, социальное и духовно�нрав�
ственное здоровье, социальная состоятельность
подрастающего поколения являются достояни�
ем не только отдельной личности и его семьи,
но и общества, наконец, государства. При оцен�
ке результатов деятельности как педагога, так и
образовательного учреждения следует учиты�
вать реальный вклад каждого в обеспечение здо�
ровьесбережения, наращивание человеческого
капитала (капитал образования + капитал культу�
ры + капитал здоровья), качества жизни детей.
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Трансформационные процессы российского
общества, социальное реформирование оказы�
вают противоречивое влияние на систему обра�
зования в целом и на такой ее элемент, как до�
вузовская подготовка.

Сегодня высшее образование нуждается в на�
личии механизмов, повышающих его доступность
и открытость для представителей различных со�
циальных страт в силу ряда факторов, среди кото�
рых: глубокое имущественное расслоение; увели�
чение разрыва в образовательных возможностях
молодежи из городской и сельской местностей;
коммерциализация образования; усиление нера�
венства в получении качественного образования
для детей из разных типов школ.

Нивелировать данные тенденции и сгладить
образовательное неравенство были призваны
масштабные реформы образования, в частности
введение ЕГЭ. Единый государственный экза�
мен должен был стать «инструментом социаль�
ного лифта, позволяя получить образование тем,
кого раньше в этот лифт не пускали обстоятель�
ства различного характера: географические,
имущественные, этнические...»[5]. Отчасти
данная задача была выполнена. Статистика по�
казывает, что доля абитуриентов из регионов
в столичных вузах увеличилась. В Петербурге,

Трансформация социальных функций довузовской подготовки
в  современном российском обществе: социологический аспект

Д.О. Медведева, аспирантка ФГБОУ ВПО «Уфимский
государственный нефтяной технический университет»,
e9mail: dmedvedeva@mail.ru

например, количество иногородних первокурс�
ников в 2011 году впервые за 20 лет превысило
60 процентов.

Однако, как показывают результаты опросов,
проводимых Фондом «Общественное мнение»
(ФОМ), российское общество за 12 лет введе�
ния этой реформы (ЕГЭ проходил апробацию в
российских регионах с 2001 года) так и не адап�
тировалось к нему. По данным опроса ФОМ в
2013 году, 62 процента россиян считают ЕГЭ
причиной снижения уровня знаний [4]. Среди
негативных последствий данного нововведения
опрошенные выделяют также следующие: «на�
таскивание» на шаблонное решение ограничен�
ного круга стандартных задач вместо изучения
наиболее сложных разделов фундаментальных
дисциплин в выпускном классе; снижение моти�
вации учащихся к изучению тех разделов, кото�
рые не входят в программу ЕГЭ; увеличение пси�
хологической нагрузки на детей.

К тому же качество школьного образования
продолжает падать. Результаты международных
сравнительных исследований качества образова�
ния, включая и исследование PISA, показывают,
что российские школьники уже на протяжении 10
лет демонстрируют достаточно низкие результа�
ты в применении знаний в различных ситуациях,
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приближенных к жизни. [1, c. 5]. Иными словами,
введение ЕГЭ, как и любое реформирование в
России, нуждается в «компенсаторных механиз�
мах» [3, c.1] для повышения эффективности дан�
ной реформы и для безболезненной адаптации
общества к ней. Этим социальным механизмом
сегодня является довузовская подготовка.

В связи с этим, по нашему мнению, можно
говорить о том, что сегодня наряду с традици�
онной – повышение образовательного уровня
учащихся для поступления в вуз – актуализиро�
вались следующие функции довузовской под�
готовки, носящие социально�конструирующий
характер:

· обеспечение доступности дальнейшего
профессионального образования для абитури9
ентов (повышение социальной мобильности).
Во�первых, для всех категорий абитуриентов
довузовская подготовка – это доступная (не�
сравнимая по стоимости с репетиторством)
возможность повысить свой уровень знаний,
восполнить пробелы в образовании, за счет
подготовки получить более высокие баллы на
ЕГЭ, что, как следствие, дает право поступить
в желаемый вуз, то есть способствует социаль�
ной мобильности. Во�вторых, для отдельных
социально уязвимых категорий абитуриентов,
в частности для учащихся сельских школ и для
одаренных малообеспеченных учащихся, дову�
зовская подготовка – действенный инструмент
формирования образовательной и професси�
ональной траектории. Например, для одарен�
ных учащихся это возможность реализации
своего потенциала на качественно новом уров�
не на занятиях с преподавателями вуза и об�
легчение процедуры поступления в универси�
тет (поступление на целевые места по итогам
олимпиад и др.);

· социально бесконфликтное преодоление
барьера «школа–вуз». Сегодня значимость
адаптационно�психологической составляющей
возрастает, так как, во�первых, у учащихся уси�
ливается стресс перед поступлением в вуз (и, в
частности, перед ЕГЭ), во�вторых, школа не
обеспечивает психологическое преодоление
адаптационного барьера «школа–вуз»;

· социализация молодежи. Обеспечение
«продуктивного общения» со сверстниками и
педагогами: обучение в группе дает возмож�
ность социализации среди сверстников, расши�
рения круга общения, что является важным в
этом возрасте и также может мотивировать к
дальнейшей учебе;

· функция «социальной амортизации», обес9
печения социальной стабильности общества.
Довузовская подготовка выступает своего рода
социальным «амортизатором» между потреб�
ностями самого абитуриента, требованиями
рынка труда и позицией государства в отноше�
нии образования; в этой связи довузовская
подготовка обеспечивает устойчивость обще�
ства через воспитание думающего и умеющего
приспосабливаться к современным реалиям
специалиста.

В процессе изучения данных социологических
исследований, проведенных автором в Центре
довузовского образования УГНТУ в 2011–2012 уч.
году, проанализированы оценки слушателями
различных форм довузовской подготовки и их
родителями социального самочувствия и удов�
летворенности ходом и результатами процес�
са довузовской подготовки. Исследование (выбо�
рочная совокупность – 153 человека) позволило
уточнить социодемографический портрет целе�
вой аудитории подготовительных курсов, выя�
вив при этом тенденцию к «омолаживанию» кон�
тингента: количество 10�классников, обучающихся
на курсах в Центре довузовского образования УГ�
НТУ, составило около 30% от общего континген�
та слушателей.

Установлено соответствие функциональнос�
ти довузовской подготовки социальным ожида�
ниям потребителей: подавляющее большинство
респондентов демонстрируют высокий уровень
удовлетворенности качеством довузовской под�
готовки (87% выбрали вариант ответа «занятия
являются полезными и нужными», 82% утверди�
тельно ответили на вопрос «Порекомендовали
ли бы Вы посещать курсы при УГНТУ своему луч�
шему другу (подруге), однокласснику, хороше�
му приятелю и т.д. как качественные и эффектив�
ные?»). При этом сегодня основными мотивами
записи школьников на подготовительные курсы
являются недостаточная школьная подготовка,
желание приобрести уверенность в собственных
силах перед сдачей ЕГЭ (47,1% опрошенных).

Исследование показало, что особую актуаль�
ность реализация социализирующей функции, а
также функции безболезненного преодоления
барьера «школа–вуз» приобретает для сельских
учащихся. Это объясняется тем, что ввиду терри�
ториальной удаленности сельские школьники ог�
раничены в возможностях дополнительной под�
готовки, что в сочетании с невысоким качеством
предметной подготовки в сельских школах и низ�
ким уровнем информированности является серь�
езной проблемой. Учреждения довузовской под�
готовки помогают решить проблему повышения
образовательного уровня и информированности
сельских учащихся о вузах, что способствует по�
вышению социальной мобильности абитуриентов
из сельской местности.

Согласно данным исследования, большин�
ство респондентов – участников организуемой
на базе вуза программы для сельских школьни�
ков «Каникулярная школа» (выборочная совокуп�
ность – 120 человек) оценивают адаптационно�
психологический потенциал данных программ
положительно: 53% опрошенных выбрали вари�
ант «занятия могут придать мне уверенности в
своих силах перед сдачей ЕГЭ». При этом оп�
рошенные подчеркивают роль довузовской
подготовки в обеспечении их безболезненного
перехода в студенчество: 16,7% респондентов
выбрали вариант «благодаря посещению заня�
тий на базе вуза мне будет легче привыкнуть к
вузовской среде». Исследование показало, что,
по мнению учащихся, существенно повысить
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эффективность реализации образовательного
процесса, а значит, и возможности социальной
мобильности для сельских абитуриентов могут
организация консультаций преподавателей в
Интернете, проведение консультаций психоло�
гов, психологических тренингов и тематических
деловых игр, увеличение количества учебных
часов практических занятий.

Анкетирование позволило также выявить не�
достатки, «слабые места» современных подго�
товительных курсов, которые могут стать при�
чиной невыполнения ряда социальных функций
довузовской подготовки. В частности, было об�
наружено, что в корректировке нуждается орга�
низационная составляющая: потребители об�
разовательных услуг отмечают дублирование
на занятиях школьной программы, недостаточ�
ный объем часов на некоторых курсах. Иссле�
дование позволило выявить, что, по оценке слу�
шателей довузовской подготовки, на данном
этапе развития с точки зрения организации об�
разовательного процесса подкурсов оптималь�
ными будут следующие параметры: долгосроч�
ные группы численностью в 10 и 25 человек. В
свою очередь, оптимальная численность слу�
шателей в каждой группе позволит обеспечить
наиболее эффективное усвоение учебного ма�
териала, а также создаст комфортные условия
для успешной социализации и адаптации.

Исследование выявило, что, по оценке роди�
телей слушателей довузовской подготовки, при�
оритетной является выделенная нами функция
повышения доступности дальнейшего профес�
сионального образования и повышения соци�
альной мобильности. Это подтверждается дан�
ными анкетирования родителей учащихся 9�х
классов, желающих продолжить образование в
подшефном лицее при вузе (выборочная сово�
купность – 351 человек).

Обобщив мотивы выбора родителями уча�
щихся лицея при университете как формы полу�
чения профильного довузовского образования,
мы можем выделить следующие из них: низкий
уровень образования, получаемый учащимися в
своей родной школе; желание привить ребенку мо�
тивацию к учебе; в итоге – возможность получе�
ния более высоких баллов на ЕГЭ и поступления в
университет. То есть у родителей сформирована

потребность в корректировке образовательной
траектории детей, обеспечивающей последую�
щее повышение социальной мобильности. Анализ
эмпирических данных об успеваемости, поступле�
нии в вузы учащихся лицея (100% выпускников ста�
новятся студентами высших учебных заведений,
из них 60% – УГНТУ) и их дальнейшей адаптации
к вузовской среде позволяет прийти к выводу,

что в данной форме довузовской подго�
товки функция повышения социальной мо�
бильности, а также социализирующая
функция реализуются с высокой степенью
эффективности. Это достигается через
раннюю профилизацию и профориента�
цию, обеспечение высокого уровня акаде�
мической подготовки и социальных ком�
петенций, интеграцию с вузом др.

На основании данных авторского экс�
пертного опроса педагогов школ, гимназий
и лицеев г. Уфы, а также педагогов подгото�
вительных курсов УГНТУ (65% от об�
щего числа которых составили препо�
даватели вуза) (общая выборочная
совокупность составила 174 человека)

выявлена специфика современного состояния
довузовской подготовки в условиях социаль�
ного реформирования, сформулированы со�
циальные факторы, осложняющие ее совре�
менное функционирование.

Обобщая позицию экспертов по поводу спе�
цифики современного развития довузовской
подготовки, можно отметить, что с введением
ЕГЭ довузовская подготовка при вузе переста�
ет быть уникальной образовательной услугой
подготовки к поступлению в университет. В то
же время актуальность и функциональность до�
вузовской подготовки высоко оценивается эк�
спертами. По мнению экспертов, для абитури�
ента довузовская подготовка – это «доступный
дополнительный образовательный ресурс»,
«возможность систематических дополнитель�
ных занятий», обеспечивающих «углубленность
и целенаправленность подготовки».

Среди мотивов записи на различные формы
довузовской подготовки эксперты выделяют не
только «недостаточное количество часов в учеб�
ном плане школы на изучение предмета в пол�
ном объеме и качественную подготовку к ЕГЭ»
(что во многом пересекается с мнением слуша�
телей курсов), но и такой фактор, как «ограничен�
ный контингент хороших репетиторов в городе».

Одним из перспективных путей повышения
доступности довузовской подготовки для раз�
личных социально уязвимых категорий уча�
щихся эксперты называют применение дистан�
ционных технологий. В частности, в ходе
работы с сельскими школьниками дистанцион�
ные технологии будут обеспечивать оптималь�
ное беззатратное получение информации, а
профориентационная составляющая будет
осуществляться через приезды в вуз в ходе
«Каникулярных школ».

Функция «социальной амортизации» между
потребностями абитуриента и требованиями
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рынка труда, по мнению экспертов, реализует�
ся в современных подготовительных отделени�
ях при вузах. Это объясняется тем, что для це�
левой аудитории данной формы довузовской
подготовки получение высшего образования
необходимо для продвижения по карьерной ле�
стнице, что также является условием повышения
их социальной мобильности.

Показателен тот факт, что 100% респонден�
тов признают необходимость существования и
перспективность такой структуры, как центр ра�
боты с одаренными детьми, отмечая его роль в
повышении доступности дальнейшего профес�
сионального образования, реализуемую через
развитие одаренности современных школьни�
ков (наращивание теоретических знаний и
практических навыков, подготовка к олимпиа�
дам и конкурсам различного уровня). При этом
среди перспективных форм сотрудничества с
вузами эксперты выделяют прежде всего «на�
учное сопровождение учебного процесса» (64%
опрошенных). В связи с этим мы можем сфор�
мулировать следующую рекомендацию для по�
вышения социальной мобильности одаренных
учащихся: более широкое информирование и
привлечение школьников к участию в вузовских
олимпиадах различного уровня и профиля.

В процессе экспертного опроса были выяв�
лены проблемы функционирования довузовской
подготовки на современном этапе:

– отсутствие единых критериев оценки каче�
ства довузовской подготовки;

– отсутствие нормативной базы процесса
довузовской подготовки: категория «довузовс�
кая подготовка» в законодательстве Российской
Федерации отсутствует;

– отсутствие инструментов повышения каче�
ства педагогического мастерства преподавате�
лей довузовской подготовки;

– отсутствие единой информационной базы
слушателей и преподавателей довузовской
подготовки, мониторинговых исследований
реализации довузовской подготовки в вузах
России, статистических исследований данно�
го процесса;

– отсутствие установленного документа –
свидетельства об окончании той или иной фор�
мы довузовской подготовки.

Опрос экспертов позволил также выявить
социальные факторы, препятствующие эффек�
тивной реализации профориентационной фун�
кции довузовской подготовки:

незрелость и неосознанность профориента�
ционных предпочтений абитуриентов,

смещение приоритетов в ценностных уста�
новках на ту или иную профессию (не всегда ра�
циональное и мотивированное),

слабая профориентационная работа в школе,
отсутствие системности, единых критериев

эффективности и согласованности в профори�
ентационной работе вузов.

В этих условиях ключевую роль в решении
комплексной проблемы профессионального са�
моопределения школьников должно играть

использование социально�адаптивного потен�
циала довузовской подготовки [2, c.15]. При
этом с целью активизации профориентационной
функции в процессе работы со школьниками ло�
гично выделить два основных этапа: во�первых,
консультирование потенциальных абитуриен�
тов, во�вторых, стимулирование вовлеченно�
сти, создание лояльности к вузу посредством
проведения совместных мероприятий в систе�
ме «школа–вуз». В ходе этой работы необхо�
димо действовать в рамках деятельностного и
субъект�субъектного подходов, для того что�
бы абитуриент стал активным участником про�
цесса выбора своей образовательной и про�
фессиональной траектории, сформировать у
него потребность в профессиональном само�
определении через участие и заинтересован�
ность. Также рекомендуется использование
тех или иных форм профориентационной ра�
боты (как коллективных, так и индивидуаль�
ных), а также PR�мероприятий в зависимости
от характеристик различных групп целевых
аудиторий и степени их информированности
об образовательных услугах вуза (высокая–
средняя– низкая).

Таким образом, в условиях социальных
трансформаций довузовская подготовка может
и должна стать тем социальным ресурсом, ко�
торый – на макроуровне – сможет способствовать
устойчивости социально�профессиональной
структуры российского общества посредством
формирования качественного контингента сту�
денчества, сглаживанию проявлений неравен�
ства в получении качественного образования,
способствовать преемственности отдельных
уровней образования и – на микроуровне – бу�
дет обеспечивать социальную мобильность, со�
циализацию и бесконфликтную адаптацию к но�
вым социальным условиям каждого отдельного
индивида.
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Тенденции модернизации общества способ�
ствовали к концу XX века в индустриальных стра�
нах мира  разрушению расширенной многодет�
ной семьи – складывается кризис семейной
цивилизации. Процесс депопуляции развивает�
ся не только в России, но и во всем мире. Ему
дают различные объяснения – социальные, эко�
номические, забывая более существенное: депо�
пуляция выступает итогом и результатом глобаль�
ных общественных трансформаций, изменения
места и роли семьи в обществе и вместе с тем
постепенного  угасания ее социальных функций,
в первую очередь репродуктивной и социализа�
ционной. Потребность в нескольких детях пере�
стает быть значимой, в качестве нормы высту�
пает малодетность, создаются сообщества,
пропагандирующие жизнь вообще без детей
(движение чайлдфри1). А также активно осуще�
ствляется перехват основных функций семьи
другими социальными институтами. Так, в XХ в.
«все исторические тенденции, свойственные мо�
дернизации общества, сохранили свою направ�
ленность, углубились и расширились, и на поро�
ге XXI в. в большинстве промышленно развитых
стран в полной мере обнаружили себя послед�
ствия исторического отмирания норм многодет�
ности, исчезновения семейного производства
как преимущественного, ослабления посредни�
ческой роли семьи и её положения среди соци�
альных институтов и во взаимоотношениях с ин�
ститутом государства»2.

Основная причина депопуляции кроется в
сверхнизкой рождаемости и доминировании в се�
мейной структуре населения малодетных семей.
Лишь 6% многодетных семей в России воспиты�
вают трех и более детей (в Западной Европе – 12
– 15%), тогда как для простого воспроизводства
населения примерно 50% всех семей должны
иметь 3 – 4 детей, а 10% — пять и более3. С точки
зрения воспроизводства населения (замещения
поколений)  именно многодетная семья вносит
весомый вклад в улучшение демографической
ситуации в стране.

С середины 1960�х годов в развитых странах
Запада, а несколько позднее и в других странах
Европы стали отчетливее проявляться признаки
трансформации института семьи, а именно: «па�
дение рождаемости и ее «старение» (на более
поздний срок откладывается рождение первых

Трансформация института семьи и изменение норм детности

Т.Н. Грудина, аспирантка кафедры социологии семьи и
демографии ФГБОУ ВПО «Московский государственный уни�
верситет имени М.В. Ломоносова», e9mail: grudinatv@mail.ru

детей); происходит уменьшение численности
браков, их «старение», значительным становит�
ся процент незарегистрированных браков (так
называемых «гражданских»), а также активное
распространение альтернативных форм браков
(однополые, гостевые союзы и т.д.). Связывает�
ся это все с растущими в обществе тенденция�
ми индивидуализма и рационализма»4.

Происходит изменение структуры семьи и ее
функций, о котором еще в 1916 году писал П.
Сорокин: «Семья переживает острый перелом,
старые и отчасти современные ее формы мало�
помалу исчезают, уступают место иным формам,
известным пока в общих чертах»5.

По мнению А.Б. Синельникова, специалиста
в области социологии семьи и демографии, ис�
торическая трансформация семьи как социаль�
ного института происходит, как минимум, по че�
тырем параметрам6:

1. Рождаемость (число рожденных детей).
2. Отношение к браку.
3. Отношение к разводу.
4. Нуклеаризация (деление) семей и межпо�

коленные отношения.
Признаки трансформации института семьи к

концу 1990�х охватили большинство европейских
стран. Перечень важнейших перемен в состоянии
семьи некоторым образом сформулирован гол�
ландским демографом Дирк Ван де Каа7:

1. Переход от «золотого века законного бра�
ка» к сожительству (конкубинатному8 союзу) и
многообразию сексуальных и партнерских
структур.

2. Переход от эры, когда центром семьи
были дети, к временам, когда этим центром ста�
новится супружеская пара, которая чаще всего
делает выбор в пользу рождения только одного
ребенка.

3. Переход от превентивной контрапцепции
к той, что превращается из средства в самоцель
(от контрацепции в целях предохранения к кон�
трацепции как самовыражению).

4. Переход от единой семейной системы,
включающей супружескую  пару с детьми, к плю�
рализму семей и домохозяйств, в том числе
стремительному росту семей с одним ребенком.
С точки зрения Каа, трансформация института
семьи в первую очередь связана с изменения�
ми системы ценностей.
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Важным представляется вопрос: к чему нас
может привести дальнейшее развитие событий
при общей тенденции к уменьшению потребно�
сти в детях и усилению процесса депопуляции?

Потребность в детях «детерминируется соци�
альными нормами детности и ценностными ори�
ентациями, которые неразрывно связаны меж�
ду собой и формируют систему потребностей.
В выборе социальных норм детности и ценнос�
тных ориентаций индивид ориентируется на
референтную группу, т.е. на группу людей, по�
ведению которых он хотел бы следовать»9. В на�
стоящее время, когда в обществе господствуют
нормы малодетности, большинство населения
ориентировано на одно�двухдетную модель се�
мьи, которую и воспроизводит в процессе сво�
ей жизнедеятельности.

Существует точка зрения, в основе которой
низкая рождаемость является одной из специ�
фических черт высокоразвитой цивилизации.
Однако здесь нельзя не согласиться с В.Н. Ар�
хангельским, по мнению которого вряд ли воз�
можно высоко оценить цивилизацию, которая не
в состоянии себя воспроизвести.

В социологической науке в настоящее время по
поводу причин и последствий современного состо�
яния института семьи  существуют определенные
разногласия. Так, можно выделить два концептуаль�
ных подхода, которые рассматривают происходя�
щие изменения семьи с противоположных точек
зрения – «прогрессистской» и «кризисной».

Прогрессистская (модернистская) парадиг�
ма, сторонниками которой являются А.Г. Виш�
невский, А.В. Волков, С.И. Голод, Ф. Нотенштейн,
А. Ландри и др.,  нынешние изменения институ�
та семьи рассматривает как позитивные процес�
сы в рамках модернизации современного обще�
ства. Такие временные тенденции, как падение
рождаемости, увеличение количества разводов
и неполных семей, депопуляция, сторонниками
модернистской парадигмы рассматриваются
как естественные процессы, выступающие  в ка�
честве нормы для общества. Кроме всего про�
чего, «прогрессисты» убеждены, что эти труд�
ности временные и семьи смогут преодолеть
их  самостоятельно.

Представители модернистской парадигмы
признают ценности внесемейных и внебрачных
форм совместного проживания (разные формы
секса, сожительства и т.д.), а также ценность
сверхнизкой рождаемости и малодетности, яв�
ляющихся средством избежать пресловутой  уг�
розы «перенаселенности». Идеология модер�
низации сопровождается преувеличением
значения изменений, направленности их в сто�
рону благосостояния, социально�экономичес�
кого и технического прогресса. Сложившийся в
настоящее время разрыв между уровнями смерт�
ности и рождаемости, считает  А.Г. Вишневский,
обусловлен временными явлениями, не носит
системного характера или же является показа�
телем закономерного перехода на иной уровень
демографического равновесия в связи с модер�

низацией общества в целом. Эти процес�
сы не должны вызывать сильной обеспо�
коенности и не требуют вмешательства
со стороны государства. Тем более не�
допустимо регулирование демографи�
ческого поведения как вмешательство в
личную жизнь и нарушение свободы
личности и прав человека10.

Альтернативный, кризисный подход
представлен целым научным направлением
– «фамилизмом» (от англ. family – семья)11.

Представители фамилистической тео�
рии исторического уменьшения потребно�
сти в детях (А.И. Антонов, В.М. Медков,
А.Б. Синельников и др.) считают, что в ос�
нове кризиса семьи и семейного образа
жизни лежат длительные  процессы, ха�
рактерные для индустриально развитых

стран. Именно они планомерно разрушают
семью, выступая средством антисемейной по�
литики государства. В основе фамилистической
парадигмы лежит идея  сохранения полной се�
мьи с несколькими детьми и тем самым всего
человечества как популяции, основывающей�
ся на фамилистической культуре. Фамилист
А.И. Антонова считает, что отстаиваемая пара�
дигмой модернизации «позиция невмешатель�
ства в «необратимые» демографические про�
цессы только кажется позицией «чистой науки»,
на самом деле это …апология низкой рождае�
мости и депопуляции и довольно�таки воин�
ственная политика борьбы с «несознательной»
многодетностью», поскольку основана она на
убеждении, что «в низкой рождаемости вооб�
ще нет никакой проблемы: ее не только не на�
до повышать, она нужна в борьбе с подлинной
демографической катастрофой – «перенасе�
ленностью мира»12, Действительно, по мне�
нию представителя модернистской парадиг�
мы А.Г. Вишневского, «снижение рождаемости
в глобальных масштабах ниже уровня просто�
го воспроизводства на достаточно длительный
период есть благо, а снижение рождаемости
в России, как и на „Западе“, – лишь эпизод та�
кого глобального поворота»13.

С точки зрения концепции «кризиса семьи»
структура теории исторического уменьшения
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потребности в детях может быть представлена в
виде трех уровней репродуктивных мотивов –
экономических, социальных и психологических14.

Экономические мотивы (цели экономическо�
го характера, выражающиеся через соответству�
ющие мотивы) способствуют рождению того или
иного числа детей за счет того, что через это
событие достигаются либо же предполагается,
что достигаются, те или иные экономические
цели, связанные со стремлением приобрести
какие�то материальные выгоды, повысить или
сохранить существующий экономический ста�
тус. Если рождение детей не приводит к каким�
либо материальным выгодам (либо они не при�
нимаются в расчет), значит, экономические
мотивы рождения отсутствуют.

Социальные мотивы побуждают к рождению
детей в рамках существующих на тот или иной
момент времени социокультурных норм. Они
проявляются в свойственном  большинству на�
селения желании жить как все, быть как все и де�
тей рожать в принятых рамках в той же мере, как
и любое другое поведение, способствующее
развитию конформизма. От успешности и пре�
стижа в конкретной среде также зависят соци�
альные мотивы. Так, к примеру, при существую�
щей норме малодетности в один�два ребенка
многодетные родители часто становятся мише�
нями для насмешек, морального осуждения и
других видов негативного мнения.

Психологические мотивы выявляют не обще�
ственную, а индивидуальную потребность в детях,
а именно: через рождение определенного чис�
ла детей удовлетворяются какие�то сугубо лич�
ностные, внутренние потребности. Также психо�
логические мотивы связанны с желанием иметь
ребенка, с эмоциональностью, с уникальной ро�
лью малыша, а также со стремлением учить, раз�
вивать, помогать расти новой личности.  Это
мотивы, основанные на желании  «не быть одно�
му в старости», с надеждой на укрепление бра�
ка, с продолжением себя в детях.

Так, для каждого исторического периода
свойственны разные зависимости влияния

экономических, социальных и психологических
мотивов. На современном этапе развития обще�
ства на первый план выходят психологические и
социальные мотивы, тогда как экономические
почти утрачивают свое значение (с экономической
точки зрения в настоящее время невыгодно не
иметь ни одного ребенка). Скорее возникает си�
туация, при которой психологические мотивы
иметь ребенка вступают в конфликт с экономи�
ческими мотивами (карьерный рост, материаль�
ный достаток, возможность путешествий (тогда
как дети были выгодны разве что в аграрном об�
ществе)) и социальными (престиж, успешность,
саморазвитие, образование, свобода от ограни�
чений (тогда как дети неминуемо накладывают
определенные ограничения)). В ходе поиска не�

кой середины, позволяющей
удовлетворить в той или иной
мере все потребности личности,
и происходит возникновение и
закрепление в обществе норм
малодетности.

Американский футуролог и
философ Э.Тоффлер в своей
широко известной работе «Тре�
тья волна» связал кризис семьи
с завершением эпохи индустри�
ализма и зарождением новой
цивилизации. Тоффлер пишет:
«Распад семьи сегодня являет�
ся на деле частью общего кри�
зиса индустриализма – развала
всех институтов, порожденных
второй волной. Это часть «ос�
вобождения территорий» для
социосферы третьей волны. И

именно этот травматический процесс, отража�
ющийся на нашей личной жизни, изменяет нашу
систему семьи до неузнаваемости»15.

Неравноправное положение семьи среди дру�
гих социальных институтов способствовало изме�
нениям в функционировании семейного образа
жизни, пожизненного брака, престижу одиночно�
холостяцкой независимости и господству соци�
альных норм малодетности (1–2 ребенка в се�
мье), конформистскому следованию им в разных
странах и слоях общества.

Согласно теории институционального кризи�
са семьи, многодетность была присуща тради�
ционным аграрным обществам. Малодетность
же в большей степени характерна современным
индустриальным урбанизированным обще�
ствам, к основным чертам которых относятся:
проживание большинства населения в городах,
массовая занятость женщин в общественном
производстве, их эмансипация и экономическая
независимость от мужей, а также очень длитель�
ные сроки обучения.

Семьи имеют в итоге лишь одного или двух
детей, что недостаточно для простого замещения
поколений, почему этот тип детности и называ�
ется малодетностью. Контрацепция и аборты
применяются не только после рождения после�
днего ребенка, которого хотят иметь родители
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(часто он же и первый), не только между рожде�
нием первого и второго ребенка, но даже и до
появления первенца, чтобы закончить образова�
ние, «стать на ноги» или просто «пожить для себя».
Такое репродуктивное поведение во многом свя�
зано с неуверенностью «в завтрашнем дне», в
прочности брака и с желанием облегчить себе
развод в случае, если брак не оправдает ожида�
ний. Малодетность обычно сочетается с высокой
разводимостью и внебрачной рождаемостью, с
широким распространением неполных семей и
семей с отчимом, с массовым вовлечением жен�
щин в общественное производство16, о котором
мы и писали выше.

По мнению авторитетного американского
фамилиста Аллана Карлсона, «причина упадка
семьи коренится…в разъединении семьи и ра�
боты, вызывающем падение ценности семейно�
го образа жизни и семейного образа мыслей.
Рыночно�индустриальная экономика, «вымани�
вая» домохозяек из семейного производства с
помощью сокращения объема домашних обя�
занностей и привлекательных благодаря инди�
видуальной зарплате профессиональных ролей,
якобы «развивающих лич�
ность женщины», создает
конкуренцию женщин и муж�
чин в системе наемного тру�
да. При этом создается не
только основа для разводов,
но разрушается производ�
ственный уклад домохозяй�
ства, превращающий семью в
потребительскую единицу. Се�
мья теряет свой социальный
потенциал и постепенно ста�
новится механическим соеди�
нением индивидов разного
пола и возраста, которые клас�
сифицируются государством
по категориям иждивенцев,
престарелых, пенсионеров,
инвалидов, больных и др. Ин�
дивид, а не семья оказывает�
ся в фокусе экономических и
социальных расчетов»17.

Результаты многолетних исследований факто�
ров рождаемости и репродуктивного поведения
как в нашей стране, так и в других странах мира
показали, что не экономическая составляющая
в содержании и воспитании нескольких детей яв�
ляется причиной массовой малодетности, а осо�
бенности индустриальной цивилизации, под воз�
действием которой утрачивается полезность
детей для своих родителей. Постепенно та роль,
которую дети в течение продолжительного вре�
мени выполняли в семье, переходит к другим
социальным институтам. Данная проблема
носит глобальный характер. По�видимому, ре�
шать ее придется так же глобально, во многом за
счет изменения всего образа жизни, обратив его
«лицом к семье»18. Несмотря на то, что многие
ученые–апологеты малодетности считают, что
поворот к семье вряд ли увенчается  успехом,

сторонники кризисной парадигмы убеждены в
возможности преодоления сложившегося инсти�
туционального кризиса семьи, хотя на это и по�
требуются десятки лет, поскольку «увеличение
доли семей с 3–4 детьми до 60% в семейной
структуре населения способно на протяжении не
менее трех  десятилетий ликвидировать убыль на�
селения»19.

Представители экспертного сообщества схо�
дятся во мнении, что в случае разработки про�
грамм, направленных на повышение рождаемос�
ти (т.е. изменение норм детности), предлагаемые
в них меры должны носить комплексный характер
и быть нацелены не на отдельного индивида, а на
семью. В результате проведения семейной поли�
тики страна окажется в более благоприятном де�
мографическом положении.

Теоретически такой прогноз может быть при�
менен и к России, однако с определенной долей
осторожности стоит оценивать реальность дос�
тижения количественных целей, заявленных в
Концепции демографической политики: увели�
чения показателя итоговой рождаемости в 1,5
раза к 2025 г. за счет рождения в семьях второго

и последующих детей, т.е. роста коэффициента
суммарной рождаемости с 1,3 до 1,9520.

С точки зрения демографической динамики и
ее геополитических социально�экономических и
социально�культурных последствий проблема
рождаемости состоит прежде всего в массовом
распространении норм малодетности. Устойчи�
вый выход страны из состояния депопуляции не�
возможен при повышении суммарного коэффи�
циента рождаемости ни до 1,5, 1,8, ни даже до
2,0, а только при переходе от массовой малодет�
ности к массовой многодетности, т.е. за счет уве�
личения семей с тремя и более детьми21.

Изменение уровня жизни семей, оказание им
большей помощи, а также создание необходи�
мых благоприятных условий для реализации по�
требности  в детях, по мнению В.Н. Архангель�
ского, приведет в основном только к изменению
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соотношения между однодетными и двухдетны�
ми семьями в сторону последних. Вместе с тем
доля семей с тремя и более детьми остается на
низком уровне, что, в свою очередь, недостаточ�
но для того, чтобы выйти из состояния депопуля�
ции, так как при этом не происходит переход от
малодетности к многодетности. Здесь важным
является процесс изменения социальных норм
детности, формирования доминирующих норм
многодетности. По этому поводу часто говорят,
что таким образом предпринимается попытка за�
ставить семьи иметь больше детей, чем хотят ро�
дители (вспомним высказывания представителей
модернистской парадигмы). Однако в реальнос�
ти распространение норм многодетности спод�
вигло бы людей иметь 3–4 детей в той же мере,
как и нынешние нормы малодетности «заставля�
ют» иметь 1–2 детей.

Приведенный в статье анализ функциониро�
вания института семьи и процесса рождаемос�
ти показал, что определяющим фактором явля�
ется потребность в детях, которая, в свою
очередь, зависит от ценностных ориентаций
индивида (семьи) и доминирующих в обществе
норм детности. Условия жизни, воспринимаемые
сквозь призму ценностных ориентаций, опреде�
ляют возможность реализации этой потребно�
сти. Без изменения ценностных ориентаций
невозможны существенные сдвиги в репродук�
тивном поведении, которые привели бы к повы�
шению рождаемости до уровня, обеспечиваю�
щего воспроизводство населения22.

Подводя итог вышесказанному, можно сде�
лать вывод, что процесс трансформации инсти�
тута семьи в сторону его кризисного развития
вызван изменением норм детности (распрост�
ранением малодетности) и преимущественно
связан с упадком  духовно�нравственной сферы
общества. Ведь институт семьи функционирует
не столько потому, что является основой воспро�
изводства населения, а в силу того, что созда�
ние семьи, рождение и воспитание детей пред�
ставляюет собой глубоко личную потребность
миллионов людей. Видимо, именно изменение
личных мотивов, ценностных ориентаций и убеж�
дений в наибольшей степени характеризует кри�
зис семьи как социального института.
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Я.С. Турбовской

Пытаясь понять, почему мы так живем и действуем, я все больше прихожу к выво�
ду, что виной всему распространяемое и господствующее во всем – не подберу бо�
лее подходящего слова – полузнание. Не полное отсутствие знаний, а именно не�
значительность степени их освоения. Но зато эта «незначительность освоения»
счастливо компенсируется частотой и нескрываемой страстностью буквально каж�
додневного повторения и практического следования. И чтобы не растекаться мыс�
лью по древу, начну с конкретных и, думаю, всем известных примеров.

Ну кто из ныне живущих не слышал бесконечно повторяемого и приписываемого
Владимиру Ильичу Ленину призыва «Учиться, учиться, учиться!»? А между тем этой
дидактической банальщины вождь мирового пролетариата не произносил и по оп�
ределению произнести не мог. О другом он думал, и на другое были направлены его
призывы. И поэтому, действительно повторив три раза слово «учиться», он четко за�
явил – чему. И получалось, что в этом обращении к обществу учиться всем нужно
было, по мнению вождя, коммунизму.

Но если хочется повысить школьную успеваемость, то почему бы не приспосо�
бить для столь важной цели призыв столь авторитетной по тем временам личности?!
И укоротили, и приспособили.

Или. Что поближе к нашим дням и, судя по положению с образованием, даже по�
актуальнее. И что тоже, не сомневаюсь, каждый живущий неоднократно слышал. А
слышал он фразу, удивительно мощно отвращающую каждого нормального и осо�
бенно молодого человека от всего, что было связано с СССР. И звучит она катего�
рично и непререкаемо, как объективная и бесконечно трагичная истина – «в СССР
секса нет!». И получается, что не было этого секса в стране, где не знали, что делать
с половой распущенностью, где, не переставая, говорили о необходимости легали�
зации проституции, где партбюро буквально задыхалось от количества персональ�
ных дел, связанных с изменами мужей и, как ни прискорбно, жен, где в школы, не
умея и мучительно стыдясь, вводили уроки по половому воспитанию. Но и зная обо
всем этом, начали изо дня в день повторять эту замечательную в своей примитивной
лживости фразу, гарантированно вызывающую смех у подростковой аудитории. И
дело�то в том, что именно эти слова были действительно в одной из телевизионных
передач произнесены одной учительницей. Но…

Но сказала�то она, эта учительница, что в СССР секса нет на телевидении. И в
этой истинной и по тем временам всем известной констатации ничего удивительно�
го и тем более задевающего кого�либо не было. И значит, от ее точного повторения
никакого примитивно�политического «навара» не было, и быть не могло. А вот если
эту по сути совершенно банальную в своей правдивости фразу укоротить?..

Не то, не там и не так ищем
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И шустрый ум природного пиарщика сотво�

рил это безотказное безобразие. И в результа�
те формируемый на такой информации наш ны�
нешний юнец искренне убежден, что раньше в
его стране, не то что напоенной страстью, а про�
сто немыслимой без нее, секса как такового во�
обще не было. И как они, его замшелые предки,
тогда без того, что сегодня буквально не сходит
с телеэкранов, вообще жили?..

Конечно, среди стремящихся к повторению
таких фраз могут быть и те, кто искренне так ду�
мает и кто за таким «укорачиванием» известных
фраз не видит ничего особенного. Ведь, каза�
лось бы, и призыв «учиться», и очевидно смеш�
ное утверждение «в СССР секса нет» ничего
опасного в себе не несут. И лишний раз услышать
доброе напутствие, и просто посмеяться опас�
ности не таят и повредить не могут.

С чем тут спорить и не соглашаться?
И хотя здесь не только есть с чем спорить и с

чем не соглашаться, дескать, нельзя приписы�
вать автору того, чего он не говорил, нельзя ради
зубоскальства и дешевого остроумия букваль�
но коверкать кем�то произнесенные слова.
Нельзя, конечно. Но при несомненно нравствен�
ной недопустимости таких действий есть бук�
вально неотложная необходимость подойти к
проблеме «укорачивания», «смысловой подме�
не» с принципиально других и, как представля�
ется, фундаментальных в своей социальной зна�
чимости позиций. И опять�таки не вдаваясь в
общетеоретические рассуждения, а исходя из
совершенно конкретного, заявляющего о себе
факта, буквально втягивающего все общество в
конфликт, разрушительность последствий кото�
рого может стать непредсказуемой.

И здесь, перед тем как ответить на тот по�
ставленный вопрос, я хотел бы обратиться к еще
одному, но очень важному в данном контексте
примеру. И связан он со сложившейся у нас об�
щей культурой обращения к мудрым высказыва�
ниям, полезным рекомендациям и их практичес�
ким использованием. На анкетный вопрос «Ваше
представление о счастье» К. Маркс ответил:
«Борьба». И так как любое высказывание созда�
теля коммунистической идеологии изначально
не только исключало возможность сомнения, но
и малейшую обязательность его аналитическо�
го осмысления, то ничего другого не оставалось,
как признавать за таким буквальным понимани�
ем сути «счастья» для каждого человека. За ла�
коничностью фразы, призывающей видеть сча�
стье «в борьбе» в широком общественном
восприятии, терялась смысловая глубина вели�
кого мыслителя, в которой под «борьбой» пони�
малось то, чему человек посвящает свою жизнь,
что нужно не только ему, а людям, преодолению
их бед, несчастий, испытываемой несправедли�
вости. И при этом сама борьба понималась как
дело, как конкретная работа, способная внести
в жизнь людей необходимые им изменения. Но,
чтобы понимать смысл фразы, надо не только и
не столько ее дословно воспроизводить, сколь�
ко постараться в очень многое вникнуть. И в то,

кто говорит, и насколько эти слова не расходят�
ся с делом, и, конечно, в чем это «дело» заклю�
чается. И – не вредно – зачем, для какой цели
это было сказано.

А это непросто, и для этого надо не только
заставить себя подумать, но и по�настоящему
понять, о чем, собственно, речь.

И все же не только необходимость избавле�
ния от поверхностного использования тех или
иных известных фраз и даже, мягко говоря, оче�
видная небезобидность такого – бессознатель�
ного или сознательного – использования заста�
вила взяться за перо. И поэтому, хотя это было
еще в СССР, вот о чем нельзя не рассказать.

В одном очень большом и всем известном
городе проводился общегородской слет стар�
шеклассников, посвященный проблеме «Рево�
люция продолжается!». Классные руководители
привели на это мероприятие своих подопечных,
и они, цитируя общеизвестные фразы, выспрен�
но и пафосно убеждали сами себя и друг друга,
что «нет у революции начала, нет у революции
конца». И когда слышишь, как 18–19�летние юно�
ши так понимают суть «революции» и своей ре�
альной причастности к ней, становится страшно
за будущее страны, которое они самим фактом
своего рождения как бы и представляют.

И значит, у такого социального явления, каким
является распространенность игнорирования не�
обходимости вникания в смысл происходящего,
ограничиваясь его вербальной констатацией, есть
еще один, и при этом, может быть, самый опас�
ный в своей социальной разрушительности аспект.

И он позволяет понять, как можно ответить
на поставленный вопрос: с чем спорить и с чем
не соглашаться?

Феномен снежного кома
Каждый из нас, даже если мы не альпинисты и

не жители гор, знает, как опасны в горах снежные
лавины, знает, к каким бедам они могут приводить
и приводят. Но столь разрушительное явление,
каким является снежная лавина, не возникает в од�
ночасье, и возникает она из�за определенных про�
цессов, происходящих в толще горного снега.
Причем происходящих, как утверждает гляциоло�
гия, «под воздействием внешних воздействий»,
приводящих к метаморфизму снега1. И именно из�
за происшедшего структурного изменения снеж�
ного покрова небольшой снежный ком может при�
вести к гибельному движению сметающей и
хоронящей все на своем пути массы.

В этом ни для кого не новом описании снеж�
ной лавины и природы ее возникновения есть
один принципиально значимый момент. И суть
его в том, что мы по сей день однозначно и твер�
до не уяснили для себя, что является действи�
тельной причиной губительного движения такой
лавины. Снежный ком или происшедший под
влиянием внешних условий метаморфизм? При�
чем не уяснили настолько, что неосторожное
поведения человека в горах и считаем возмож�
ной причиной схода снежной лавины.

И это веками происходящее смешение «вины»
и «причины» не только логически несостоятельно,
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но и для нашего исторически поступательного раз�
вития просто губительно. Ведь привычное и для
кого�то очень удобное нахождение крайнего, в
простонародье называемого «стрелочником», со�
циально разрушительно не только и не столько из�
за своей для всех очевидной несправедливости,
сколько из�за того, что, не устранив причину, мы
вынужденно будем, грубо говоря, отыгрываться на
конкретных людях. Рано или поздно кто�нибудь
оступится, не так поставит ногу, и уже тогда до
этого образованный внешними воздействиями
снежный метаморфизм заявит о себе. Но ведь
не снежный ком преобразовал структуру снежно�
го покрова, и не он превратил его в лавину, гото�
вую от малейшего толчка начать свое гибельное
движение! Не так ли?

Но, используя этот термин, можно утверждать,
что существует не только снежный, но и «соци9
альный метаморфизм», когда под влиянием оп�
ределенных воздействий в государстве и обще�
стве происходят такие глубинные изменения, что
достаточно даже незначительного толчка, чтобы
начались социально�разрушительные процессы.
И тогда вовсю начинает о себе заявлять тради�
ционно�привычное смешение понятий челове�
ческого проступка, чьей�то личностной вины и
действительных причин, неодолимо приводящих
к столь разрушительным процессам.

И общественное сознание, государственные
органы, не отличая одно от другого, начинают
вести активную борьбу с такого рода проступ�
ками, видя свою цель только в определении вины
конкретного человека и в доказательстве всем
и каждому «неотвратимости наказания». Но на�
казание – что «отвратимое», что «неотвратимое»
– может в лучшем случае повлиять на поведение
человека, но не может устранять причин, неодо�
лимо приводящих к таким социальным отклоне�
ниям. И получается, что, уходя от осознаваемой
необходимости выявления причин, порождающих
то или иное явление, подменяя эту жизненно важ�
ную необходимость наказанием и усилением кон�
троля, мы, по сути, ведем борьбу со следствия9
ми и тем самым не только не добиваемся нужного
обществу результата, а только усиливаем разру�
шительную негативность никуда не девающего�
ся «социального метаморфизма».

В результате сколько�нибудь продуктивно
ситуация не изменяется, а очередного проступ�
ка долго ждать не придется. И эта вечно продол�
жающаяся и никуда не ведущая «борьба» не
только продолжается, но и захватывает все но�
вые социальные пространства, порождая конф�
ликты, социальные последствия которых, без ка�
кого�либо преувеличения, непредсказуемы. И
именно это в очередной раз проявилось в начав�
шейся кампании по борьбе с диссертационным, и
не только, плагиатом. И телеэкран, и радио, и СМИ,
и все управленческие государственные структуры,
естественно, включая ВАК, только и делают, что воз�
мущаются бесчисленными фактами плагиата, вы�
являемого в диссертационных работах, и при�
зывают к неустанной и бескомпромиссной
борьбе с этим разрушительным явлением. И

возникает такое ощущение, что и государствен�
ные органы, и общественные организации не толь�
ко видят в этой тяжбе средство борьбы с такой
«диссертационной язвой», но и видят в самом пла�
гиате самую основную для развития страны опас�
ность. И чего только не придумывается для того,
чтобы искоренить эту губительную напасть, и с
какой всем понятной страстностью буквально все
общество включилось в это захватывающее дей�
ство! Всем нашлось и еще долго будет находить�
ся столь азартное дело.

А как же?! Не мириться же с таким позорным
явлением?!

Бороться! Но с чем?!
Смешно и недопустимо даже предположить,

что с плагиатом не надо бороться. Надо. Но бо�
роться – не значит только громко кричать и при�
зывать всех к изничтожению этой напасти. Ведь
пожар не словами тушат. А если признать, что
любая борьба, изначально не являющаяся са9
моцелью, должна приводить не к каким9то, а со�
вершенно определенным результатам, то без
сколько�нибудь четкого представления, как их
достигнуть, ни на что положительное рассчиты�
вать не приходится. А те меры, которые в гнев�
ном возмущении предлагаются, типа «закрыть»,
«повысить контроль», «с пристрастием изучить
тексты», «повысить ответственность», «прикрыть
плохие и оставить хорошие диссертационные со�
веты» и т.д., носят скорее привычно�пожарный и в
сути своей откровенно дежурно�эмоциональный
характер, нежели действительно системно проду�
манную программу борьбы с этим разрушитель�
ным в своей социальной негативности явлением.

Ведь кроме очевидной выгодности и личност�
ной несомненной заинтересованности, являющих�
ся побудительным источником нескрываемого
стремления ко всякого рода социально�статусным
документам, какими являются всякого рода офи�
циальные дипломы, есть, наверное, и другие фак�
торы и мотивы, на которых буквально зиждется
плагиат и которые раньше или позже в той или
иной форме приведут к его проявлению. Ведь,
исходя из всеми и давно разделяемого опре�
деления, плагиат – это «умышленное присво�
ение авторства на чужое произведение лите�
ратуры, науки, искусства, изобретение или
рационализаторское предложение. В СССР
предусмотрена уголовная и гражданская от�
ветственность за такое нарушение авторских
и изобретательских прав»2.

 И привожу я именно это определение плаги�
ата не только для того, чтобы подчеркнуть тщет�
ность предлагаемых в современных условиях
мер, преимущественно сводящихся ко всякого
рода контрольным мероприятиям и гневно�
нравственным упрекам. Давняя история у про�
блемы плагиата, рассматриваемого не только как
подлежащее моральному осуждению, но и явля�
ющееся уголовным преступлением действо, не
может не убеждать в тщетности таких усилий.
Ведь, несмотря на все предпринимаемые меры и
прилагаемые усилия, эта опухоль настолько раз�
рослась, что понадобилось публичное вскрытие
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только одного факта, проявившегося в МГУ, что�
бы эта социально беспрецедентная в своей
разрушительности лавина с невиданной силой
обрушилась на возглавляемую в течение деся�
тилетий ВАКом систему.

И значит, вот какой вопрос не может нас не
волновать.

 Если плагиат – и это ни для кого не тайна –
не только нравственно осуждаемый в научной
среде проступок, но и уголовное не устраняемое
в течение многих лет из нашей жизни преступ�
ление, то, может быть, попытаться подойти к
решению этих проявлений социального мета9
морфизма как к научной проблеме, решение ко�
торой по определению находится в зависимос�
ти от каких�то объективных факторов, не
являющихся объектом сугубо морального и юри�
дического рассмотрения?

Термометр не виноват.
Не знаю, получилось ли у меня наряду с от�

кровенным признанием необходимости продол�
жения борьбы собственно с плагиатом столь же
откровенно посеять сомнение в не столь очевид�
ной эффективности этого многолетнего занятия
и признания необходимости принципиально
другого подхода к этому вопросу как к научной
проблеме. Но если сколько�нибудь явственно и
не получилось, то со всей допустимой опреде�
ленностью скажу: именно это нужно стремиться
осуществить. Если, конечно, за термином «на�
учная проблема» видеть необходимость выявле�
ния причинно9следственных зависимостей и
связей, которые объективно предопределяют
суть явления, называемого «плагиат». Но в пылу
всеми оправдываемой борьбы именно этого мы
и не делаем, рассматривая плагиат как самосто�
ятельное, возникающее в силу недосмотра или
слабого контроля явление.

А ведь при сколь угодно разных определениях
сущности плагиата непременным и неотрицаемым
условием является признание, что он – не исчеза�
ющий из нашей жизни плагиат – является след9
ствием каких�то других факторов, мотивов, при�
чин. И как любой другой вид уголовно наказуемого
действа, он, несомненно, с одной стороны, дол�
жен подвергаться всем допустимым формам
осуждения, вплоть до самых крайних форм соци�
ального остракизма, с другой – требует от социу�
ма выявления тех причин, условий и факторов,
которые обусловливают возникновение столь не�
гативного явления. И значит, сколь угодно жест�
кая борьба, не исходящая из жизненной необхо�
димости устранения этих причин, условий и
факторов, по определению не приведет к положи�
тельным результатам. В лучшем случае мы смо�
жем добиться определенного снижения количе�
ственных «показателей», но не ликвидации такого
позорного явления, каким является плагиат.

И с этих позиций приходится признать, что в
нашей действительности есть многое такое, с чем
мы как бы даже смирились и что порождает и не
может не порождать плагиат. Нам не избавиться
от этой напасти до тех пор, пока мы не осознаем
– не постараемся, повторюсь, осознать, – что ее

порождает. А осознавать здесь придется, повто�
рюсь, многое. Нет, не так. Очень�очень многое.
Ибо ниточка эта тянется издалека, Причем на�
столько, что, по сути, имеет под собой почти
менталитетную основу, неодолимо приводящую
к возникновению социального метаморфизма.

Разве это не отражено во всем известной
поговорке «Жить у воды – и не напиться?!». Или:
«Не пойман – не вор». Разве повсеместно рас�
пространенное и сколько�нибудь всерьез не
осуждаемое школьное списывание – не из того
же корня? У нас ведь даже шпаргалки стали рас�
сматриваться как средство усвоения программ�
ного материала и – в открытую! – продаваться в
магазинах! А вся эта игра в написание диплом�
ных работ и всякого рода рефератов, ничего об�
щего не имеющих с творчеством и в сути своей
призванных пересказать учебный материал, раз�
ве не чрезвычайно эффективный метод исполь�
зования – хитро или не очень – чужих текстов?

И если действительно хотеть, чтобы подоб�
ного рода вузовская работа имела хоть какое�
то отношение к творчеству, проявлению иссле�
довательской мысли, то, как минимум, нужно
хотя бы вначале выслушать студента, понять, что
ему действительно удалось сделать, и только
после этого предоставить ему возможность от�
разить это в письменном виде. Иначе мы полу�
чим пересказ общеизвестного и, в лучшем слу�
чае, не дословно списанного.

И как это ни странно, но и в диссертациях,
столь явно сведенных к плохо закамуфлирован�
ному плагиату, не только проявляется то же са�
мое, но и многократно усиливается из�за офи�
циально признанного прокрустова ложа в виде
методологической схемы, которая в обязатель�
ном порядке должна быть соблюдена. И дело
дошло даже до того, что эта формалистическая
удавка затянулась уже не только на студентах,
но и на школьниках, которых обязывают опреде�
лять «объект», «предмет» своей творческой ра�
боты, даже если ни они, ни их учителя по�насто�
ящему не понимают смысла этих терминов.

А чего стоит эта созданная ленивым мето�
дологическим умом обязательность привязки
актуальности исследования к притягиваемым
буквально «за уши» реальным или даже выду�
мываемым «противоречиям»?! И, вынужденно
заглядывая в уже написанные кем�то авторефе�
раты, новые соискатели так же вынужденно при�
учаются заниматься плагиатом, списывая –
даже если «своими словами» – эту формализо�
ванную жвачку. И получается, что под плагиа�
том примитивно и только понимается прямое
текстовое совпадение, в то время как губитель�
ность плагиата не столько в текстовой тожде�
ственности, сколько в отсутствии идей и дей�
ствительно оригинальных самостоятельных
решений. И поэтому если ВАК действительно
хочет бороться с плагиатом, то в самом общем
виде ничего нет проще. Надо просто определить,
обогащает ли данная работа наши уже наличе�
ствующие знания. Обогащает – одна оценка, не
обогащает – и оценки не надо.
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И вся эта бесконечная череда сознательных

или бессознательных ошибок и упущений толь�
ко небольшая толика того, что способствует про�
явлению разных форм плагиата. И получается,
что сам плагиат как следствие, порождаемое
объективно существующими и неустраняемыми
условиями, в определенном смысле играет роль
индикатора, объективно свидетельствующего о
серьезной и социально разрушительной для
развития науки болезни. А ведь даже такой ин�
дикатор, как плагиат, что тот же термометр, и за
наличие у больного сколь угодно высокой тем�
пературы ответственности не несет.

Но намеченные и даже предпринимаемые
меры достаточно убедительно свидетельствуют
о том, что именно против этого «термометра»,
судя по намечаемым мерам, и ведется борьба.
Минобрнауки, Минкомсвязи, Минкультуры пору�
чено представить согласованные предложения
по разработке и внедрению информационной
системы, обеспечивающей проверку на плагиат
дипломных работ выпускников вузов и диссер�
таций, представляемых на соискание ученых
степеней кандидата и доктора наук, а также о
порядке опубликования этих работ в Интернете.
Предлагается упразднить диссертационные со�
веты, в которых защищается слишком мало ра�
бот, закрыть организации, где раздают подозри�
тельно много научных степеней, наконец, жестко
оценить качество диссертационных работ, не�
взирая на лица и занимаемые ими посты.

 Но если действительно хотеть бороться с
плагиатом как проявлением социального мета�
морфизма, то такими угрозами и средствами,
хотя они нужны тоже, не обойтись. Ведь все они в
сути своей носят, как отмечалось, контрольный и
запретительный характер, не затрагивая причин,
которые порождают плагиат. И, может быть, пер�
вым шагом в нужном обществу направлении было
бы возвращение к старой и имевшей место тради�
ции, определявшей нравственную атмосферу в на�
учной среде и общественном сознании: сначала
имя, известное и заслуженное исследовательской
деятельностью и не сводимое к формальным кри�
териям, а затем – научное звание как адекватное
проявление официальной признанности. И без ко�
ренного изменения существующих требований к
подготовке и защите творческих работ нам не уда�
стся сколько�нибудь серьезно изменить положе�
ние с таким негативно�разрушительным явлени�
ем, как плагиат. И значит, ВАКу, диссертационным
советам, всякого рода НИИ надо, борясь с плаги�
атом, не только вылавливать текстовые совпадения,
а руководствоваться одним�единственным крите�
рием – исследовательской новизной идей и автор�
ских решений, ведущих к реальному обогащению
научного знания. Повторение, может быть, и мать
учения, но не основа развития науки.

Но, признавая за плагиатом роли индикато�
ра, неопровержимо фиксирующего серьезное
неблагополучие в отечественной науке, мы ока�
зываемся перед необходимостью прийти к выво�
ду, по сути, превращающему всю нашу борьбу с
плагиатом в хорошо всем известное сражение с

ветряными мельницами, причем усугубляемое
тем, что вся эта «диссертационная активность»
буквально поставлена на плохо действующий го�
сударственный конвейер, разрушительно сказы�
вающийся на действительно продуктивном раз�
витии науки.

И вот эта генетическая двойственность пла�
гиата как объективной данности, к которой необ�
ходимо социально эффективно отнестись, найти
пути устранения, и столь же убедительно заявля�
ющего о себе индикатора, свидетельствующего
о существовании каких�то других явлений, по�
рождающих столь социально уродливое явление,
требует своего системного осмысления.

Ведь не бывает беспричинных явлений, и
ничто само по себе не возникает. И нам не про�
биться к нужному пониманию, не пробившись
сквозь эту толщу бесчисленных и в сути своей
никому не нужных, просто списанных страниц.

Но такое, казалось бы, неопровержимое ут�
верждение в действительности глубоко ошибоч�
но. Ведь в нашей жизни даже то, что по�настоя�
щему нужно и даже жизненно необходимо, не
всегда делается. А тут – тысячи тысяч исписан�
ных страниц! Значит, это все�таки кому�то – и
притом даже очень – нужно. И мы все очень хо�
рошо понимаем и знаем, зачем и кому. За эти
сотни списанных страниц присваиваются очень
значимые и даже оплачиваемые научные звания,
повышается социальная статусность и карьерный
рост, и, конечно, непрерывное существование де�
ятельности по присуждению всех этих званий и
степеней, в которой участвует неисчислимое ко�
личество людей. И получается, что наши диссер�
тационные советы и соответствующие службы за
эту никому не нужную и в сути своей бессмыслен�
ную работу и присваивают – в силу разных при�
чин и мотивов – эти самые авторитетные в науч�
ном мире звания. Но ведь не для таких целей
создана эта возглавляемая ВАКом система, и не
безнравственная людская изворотливость опре�
деляет целиком и полностью ее познавательную
предназначенность?! И то, что случаи такой из�
воротливости, воплощаемые в плагиате, приоб�
рели настолько массовый характер, по сути, к
целевой предназначенности отношения не име�
ет. Ведь выявление плагиата или создание каких�
либо фильтровых преград ничем другим, кро�
ме установления столь негативного факта или
его недопущения, ни в какой степени не служит
той цели, ради которых создана эта диссерта�
ционная структура. Пропустим ли мы или нет
работу, по определению не обогащающую ар�
сенал научного знания, никакого принципиаль�
ного значения не имеет. И если не лукавить, а
действительно стремиться разобраться в сути
проблемы, то борьба, которую мы ведем и со�
бираемся в дальнейшем вести с плагиатом, не
только изначально неэффективна, но и в опре�
деленной степени вредна.

Если плагиат определяется как текстовое
совпадение и задача предпринимаемых нами
мер сводится именно к его установлению, то мы
рассуждаем и ведем себя как люди, не только не
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знающие, но и откровенно игнорирующие эле�
ментарные требования формальной логики. Ибо
диссертационная работа, не несущая в себе тек�
стовых совпадений, а, наоборот, изложенная, как
говорится, своим языком, т.е. языком автора, но
являющаяся пересказом общеизвестных поло�
жений, может в такой же степени не иметь с по�
зиции этих требований никакого отношения к
научному исследования. И значит – не является
диссертационным исследованием. И поэтому
тот откровенно дырявый забор ограничений и
запретов, который мы создаем, является не

только проявлением иллюзорной, сугубо фор�
мальной борьбы с плагиатом, а, наоборот, весь�
ма эффективным провоцированием стремления
воспользоваться этими очевидно соблазнитель�
ными лазейками.

И значит, исходную совокупность причин, по�
рождающих неодолимость возникновения пла�
гиата, составляют, с одной стороны, социальные
мотивы и формальные критерии, порождающие
в неразрывном единстве не только личностную
заинтересованность и активность, но и специ�
ально созданных государственных структур, с
другой – наличествующие и действующие тре�
бования, изначально лишенные необходимой
методологической проработанности и тем са�
мым не только способствующие возникновению
плагиата, но и по сути перечеркивающие те цели,
ради которых, казалось бы, и создана возглав�
ляемая ВАКом система.

В правомерности именно такого утверждения
можно убедиться, обратившись к официальному
определению исходного в своей фундаменталь�
ной сути понятия «диссертация». При всех нали�
чествующих различиях формулировок, диссерта�
ция определяется как «научно�исследовательская
работа, подготовленная для публичной защиты и
получения ученой степени» (в СССР кандидата или
доктора наук)3. Или – «научная работа, публично
защищаемая автором для получения ученой

степени»4. Или – «научная работа, исследование,
представляемое на соискание ученой степени и
публично защищаемое соискателем»5.

Нетрудно убедиться не только в том, что эти
определения по сути тождественны, но и в том,
что, несмотря на происшедшие коренные соци�
альные изменения, в определении понятия «дис�
сертация» за многие десятилетия ничего не из�
менилось. Оно осталось таким же. Причем
изначально сугубо не только формальным, но и в
сути содержательно сведенным только и един�
ственно к «публичности защиты». И если вве�

денное в 1932 году в СССР понятие
«диссертация», в таком виде еще не
связываемое с такими отрицательны�
ми процессами, как «плагиат», «кор�
рупция», при всей своей очевидной
поверхностности было достаточно
продуктивно и приемлемо, то в совре�
менных условиях оно играет другую роль
и не может негативно не сказаться.

И значит, сложившаяся в реальной
действительности ситуация не может
быть существенно изменена без того,
чтобы методологически системно разоб�
раться в том, что такое «диссертация»,
что она собой представляет и для каких
целей создается. Не для получения же –
как основной цели – «ученой степени»! А
без соблюдения именно этого требова�
ния из замкнутого нами же созданного
порочного круга не вырваться.

Если диссертация – дословный или
даже авторски�текстовой пересказ об�
щеизвестного в науке, то о ней и речи

как научной работе быть не должно.
Но если диссертация действительно имеет на�

учную значимость и действительно воплощает в
себе проведенное исследование, то и в этом слу�
чае не все так просто. Ибо если диссертация –
обобщенное, доказательное исследовательское
выявление и приобретение нового знания, то к ней
– одни исходные критериальные требования; если
же – аналитическое обзорное отражение совре�
менного состояния исследуемой проблемы, выяв�
ление основных тенденций, определяющих разви�
тие образования, или обобщение творчески
созданного опыта – принципиально другие.

И, как представляется, оба эти подхода право�
мерны. Но при одном условии, суть которого в
официальном признании возможности существо�
вания разных диссертаций. Причем даже – и имен�
но – критериально по�разному оцениваемых.

В первом случае основными критериально
исходными требованиями являются новизна,
валидность, репрезентативность и достовер9
ность. Во втором же – аналитическая глубина,
авторская позиция, контекстная эрудирован9
ность, логичность и обоснованная адресность.
И, повторюсь, если мы действительно посчита�
ем необходимым достигать и те и другие цели,
то тем самым мы и признаем обоснованность
права на существование разных – и по9разному
оцениваемых! – диссертаций.



109№ 5 (82). Сентябрь–октябрь. 2013

   Философия образования ♦
И за доказательствами объективной обязатель�

ности такого права, образно говоря, далеко ходить
не надо. Они буквально каждодневно в своей не�
опровержимой убедительности заявляют о себе.

Хорошо известно, что работники НИИ и ву�
зов, исходя из своих профессиональных потреб�
ностей и функциональной предназначенности,
не только призваны по�разному относиться к на�
учно�исследовательской деятельности, но и бук�
вально нуждаются в праве на официальное при�
знание этих различий. И тот факт, что в НИИ
приоритет отдается званию «доктора наук», а в
вузе – «профессора», – не простая формаль�
ность, а сущностная кон�
статация принципиальных
различий между професси9
онально9исследовательс9
кой и преподавательской
деятельностью. И можно
утверждать, что именно не�
признание этих функцио�
нально�сущностных разли�
чий является одной из
основных причин, негатив�
но сказывающейся и на ка�
честве диссертационных ис�
следований, и на качестве
собственно преподавательс�
кой деятельности. Ибо одни
изначально должны быть
направлены на решение соб�
ственно фундаментально�познавательных задач,
другие – преимущественно на выявление и рас�
крытие путей повышения эффективности препо�
давательской деятельности и вузовского обра�
зования. И именно осознание фундаментальной
значимости качества и эффективности препода�
вательской деятельности буквально требует
придания ей государственно признаваемой на�
учной статусности.

Или – что не менее важно – полное отсутствие
различий между предъявляемыми требования�
ми к диссертационной работе, созданной моло�
дым аспирантом�очником, призванным за три
года войти в тему и уложиться в отведенные сро�
ки учебы, и директором учебного учреждения,
обобщающим свой многолетний опыт. А ведь это
в сути своей принципиально разные диссер-
тации, но почему�то защищающиеся по одним
и тем же официально утвержденным «методоло�
гическим лекалам».

Но эти буквально на поверхности лежащие и
требующие официального признания примеры
объективно сущностного различия видов про�
фессиональной деятельности, а значит, и дис�
сертационных работ, только небольшая толика,
образно говоря, создавшегося айсберга про�
блем, без решения которых не изменить сложив�
шейся ситуации. Тем более что вместо этого
общественные усилия соредоточились только
на плагиате. И получается, что именно плаги�
ат, выступая в роли зверя, страшнее которого
нет, не позволяет даже пробиться к фундамен�
тальной актуальности проблем и объективно

существующих причин, от которых в действи�
тельности зависит эффективность исследова�
тельской деятельности.

И в этой связи возникает необходимость за�
даться вопросом: «Что же это за причины и мо�
тивы, порождающие не только столь негативное
явление, каким является плагиат, но и недопус�
тимо низкий уровень диссертационных работ?»
И несмотря на то, что в этом вопросе как бы
объединены две проблемы, разрывать их сущ�
ностное единство нельзя. Ибо если судить толь�
ко по намечаемым мерам борьбы с плагиатом,
то это в основном злоупотребление служебным

положением, сложившиеся коррупционные свя�
зи и отсутствие надлежащей строгости контро�
ля. И – все. При этом основным средством до�
казательства выявленного плагиата является
установление текстового – полного или значи�
тельного – совпадения. И как уже отмечалось,
такую борьбу можно и нужно вести. Правда, не
упуская из виду вот какого, но остающегося вне
поля наших горячих споров обстоятельства.

Плагиат как текстовая тождественность со�
циально разрушителен не только из�за своей
очевидной безнравственности, но и из�за того,
что просто повторяется уже науке известное. Не
так ли?! Но, установив сам факт такого тексто�
вого совпадения и ограничившись этим, мы, с
одной стороны, неопровержимо доказываем
факт плагиата, а с другой, повторюсь, оставля�
ем без внимания несравнимо более разруши�
тельную проблему.

Ибо суть ее в вопросе «Является ли плагиа�
том только совпадающий текст, а пересказанный
«своими словами» – нет»?

И очевидно, что непредвзятая попытка отве�
та на него изначально выводит за пределы тра�
диционно волнующей нас совокупности вопро�
сов, связанных с коррупцией, ловкачеством,
бессовестностью и любыми сколь угодно изощ�
ренными способами списывания, и – значит –
радикально обнажает полную беспомощность
логики, основанной на непреодолеваемой вере
во всевозможные формы контроля и наказания.
Признав, что не только и не столько плагиат яв�
ляется основной опасностью для настоящего и
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будущего отечественной науки, что истинной
опасностью и настоящей бедой является эле�
ментарное, хоть и выраженное своими словами
повторение общеизвестного, обрекающее оте�
чественную науку на топтание на месте, мы –
независимо от степени трудности преодоления
именно этой напасти – не можем больше и не
должны сводить все к борьбе с плагиатом.

Нельзя не видеть, что истинный виновник на�
ших бед не в бесстыдстве и социальной разруши�
тельности списывания, а, мягко говоря, в разру�
шительном несовершенстве правил и требований,
тотально методологически определяющих весь
процесс диссертационного исследования, начи�
ная от выбора темы и завершая критериями ее
защиты и официального признания.

И поэтому, несмотря на возможные трудно�
сти, с которыми придется столкнуться, самой
главной является осознание научным сообще�
ством неотложной необходимости кардинально�
го изменения методологических требований и
правил, предъявляемых каждому входящему в
мир познания, в котором и для которого баналь�
ность и повторение, выдаваемые и признавае�
мые как результаты «научного исследования»,
страшнее любого текстового плагиата.

Как корабль назовешь…
Нет, наверное, другого понятия, смысл кото�

рого бы столь явно профанировался и даже оп�
ровергался, как это происходит с понятием
«цель»6. Здесь в сноске приведены только три из
буквально бесконечного множества определе�
ний понятия «цель», но, при всех их очевидных
формулировочных отличиях, в сути своей они
означают одно и то же. Цель – это предполагае�
мый результат, к которому надо стремиться. И
это всеми одинаково понимается и признается.
Но парадоксальная трагичность ситуации в том,
что выдвинутая цель и получаемый в действи�
тельности результат не только в большинстве
своем различаются, но и бывают диаметрально
противоположны, что превращает цель скорее
в несбыточную мечту, нежели реально достига�
емый результат. И так, если судить по ситуации,
сложившейся в отечественном образовании,
дело обстоит на всех уровнях, начиная с деятель�
ности учителя и завершая самым высоким по
организационно�структурному уровню – феде�
ральным. И так обстоят дела во всем, что в ре�
альной действительности касается целеполага�
ния, и диссертационная исследовательская
деятельность, к сожалению, не составляет сча�
стливого исключения.

И одной из основных причин, изначально об�
рекающей этот вид научной деятельности, мяг�
ко говоря, на недопустимо низкий уровень эф�
фективности, является отсутствие системной
проработанности понятия «диссертационное
исследование», по крайней мере, когда речь
идет об образовании. Ибо реальная ситуация
неопровержимо убеждает в полной методологи�
ческой несостоятельности требований и правил,
являющихся не только критериальной основой
оценки защищаемой работы, но и изначально

определяющих сущность и стилевые особен�
ности диссертационного текста. Потому что от
соискателя в действительности требуются
другие ответы, не вытекающие из существую�
щих (выше приведенных) определений поня�
тия «диссертация». Ибо именно из него – как
исходной цели – призвана проистекать не
только содержательная сущность работы, но и
ее видовые и жанровые особенности, опреде�
ляемые той или иной образовательной дея�
тельностью. И преодолением этого исходно
фундаментального недостатка является при�
знание необходимости принципиально иного
определения сущности понятия «диссертаци�
онное исследование» (диссертация), потому
что при существующем определении можно
признать удовлетворительными получаемые
результаты.

Но для выработки именно принципиально
другого определения нужны другие, нежели су�
ществующие, критериальные требования. И для
этого необходимо признание существования
таких исходных оснований, как различие целей,
вариативность видов диссертационных иссле9
дований, различие критериальных оценок их ка9
чества. И основу такого методологически вос�
требованного признания составляет объективно
наличествующее сущностно�смысловое разли�
чие диссертационных работ, которое изначаль�
но и должно быть отражено в определении по�
нятия «диссертация».

В результате системно обоснованное рас�
крытие данного понятия, определяющего его
целевую предназначенность в прямом соответ�
ствии с жанровыми вариативными особеннос�
тями, может и призвано стать исходной мето�
дологической основой, с позиций которой
призвана выстраиваться системная совокуп�
ность официальных требований к диссертации.
И в первую очередь это относимо к принципи�
ально иному обоснованию актуальности иссле9
дования, выдвигаемой цели и подлежащих ис9
следовательскому решению задач.

Ибо ни одно из этих исходно необходимых в
современных условиях установочных требова�
ний не выдерживает, мягко говоря, никакой кри�
тики. И в первую очередь потому, что они обус�
ловливают возможность шаблонизированно�
формального подхода к выполнению этих тре�
бований, изначально не исходящих и не учиты�
вающих особенностей конкретно данной рабо9
ты и ее исследовательски�познавательной
предназначенности.

В результате каждое из предъявляемых ме�
тодологических требований изначально не носит
по�настоящему исследовательского характера,
единственно превращающего диссертацию в
научную работу. И самым основным недостатком
при их обосновании и раскрытии является со�
держательная расплывчатость и неопределен�
ность, порождаемая недопустимым отсутствием
связи между абстрактно доказываемой актуаль�
ностью какой�либо проблемы и – конкретно –
данной  работой. Как бы по умолчанию принято
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считать, что официально признаваемая актуаль�
ность какой�либо проблемы является обосно�
ванным доказательством актуальности предпри�
нимаемого исследования. В результате только
формально пополняется список работ и пробле�
ма как бы приобретает характер непреходящей
актуальности. Содержательно�размытое, внекон�
текстное обоснование актуальности, выполняю�
щее свою не исследовательскую, а буквально
ритуальную функцию, не только не способствует
поискам решения определенной проблемы, но и
позволяет исследователю оставаться в этом со�
здаваемом пространстве смысловой размытос�
ти, имитируя тем самым свою причастность к ис�
следовательской деятельности.

К тому же неопровержимым в своей доказа�
тельности индикатором несостоятельности обо�
снования актуальности проблемы является ана�
лиз и список изученной литературы, в котором в
одном ряду – через «запятую» – приводятся фа�
милии авторов, занимающих взаимоисключаю�
щие в своей противоречивости позиции. А ведь
это системное в своей разрушительности объе�
динение, по сути, исключающее самую возмож�
ность признания научной состоятельности дан�
ной работы. И именно создание такого списка
не только нашло повсеместное распростране�
ние, но и утвердилось в научном сознании как
действительное проявление требуемой от ис�
следователя эрудиции.

В результате уже с первого шага исследова�
тель не только не стремится проникнуть в суть
исследуемой проблемы, но и – изначально – ли�
шает себя такой возможности.

И это сразу же негативно сказывается на каж�
дом из формально предъявляемых к диссерта�
ционному исследованию требований, начиная,
к примеру, с выдвигаемой совокупности задач.
И основной причиной их неопределенности и
научной несостоятельности является методоло�
гическая непроработанность утвердившегося и
используемого тезауруса, не способного отра�
зить собственно исследовательскую сущность
данного исследования. Весь набор употребляе�
мых терминов, типа «выявить», «определить»,
«раскрыть», «конкретизировать», «обосновать» и
т.д., в лучшем случае отражает исследовательс�
кое намерение, а не содержательные и при этом
сущностные особенности программно необхо�
димых поисковых решений.

Избыточная неопределенность и содержатель�
ная необязательность исходных посылок неодо�
лимо в конечном итоге приводят к буквально
парадоксальной ситуации, когда на защиту, как
правило, выносятся положения, в своей откро�
венно банальной сути не вызывающие никаких

возражений и, значит не нуждающиеся ни в ка�
кой защите. Их защищает общеизвестность и по�
всеместная разделяемость. Никто не спорит и
никогда не будет спорить с тем, с чем согласен.
А это неопровержимо приводит к выводу: дис�
сертационное исследование, в котором на за�
щиту выносятся общеизвестные и никем не ос�
париваемые положения, нисколько не
обогащает научного знания и в сути своей яв�
ляется более страшной для науки опасностью,
чем примитивный текстовой плагиат.

И если мы действительно проявляем обеспо�
коенность развитием отечественной науки, если
действительно хотим радикально изменить сло�
жившуюся ситуацию, то при естественном мно�
жестве возможных вариантов решений без кар�
динально�системного изменения отношений и
требований к диссертационному исследованию
не обойтись. Ибо только при выполнении этого
условия эффективность диссертационных ис�
следований будет опираться на твердый фунда�
мент раскрытых и объективно существующих
причинно�следственных связей, подменяемых
ныне действующими формальными требовани�
ями, неодолимо приводящими, как всякое полу�
знание, к возникновению не только в науке, но и
в государстве социального метаморфизма.

Концентрация же наших усилий только на
борьбе с плагиатом этой жизненно неотложной
проблемы не решает и по определению решать
не может.

1 Метаморфизм снега  (Metamorphism of snow)
– изменение формы и размеров кристаллов сне�
га, их взаимное смещение и внутренние деформа�
ции под воздействием внешних условий. Гляцио�
логический словарь / Под ред. В.М. Котлякова. –
Л., Гидрометеоиздат, 1984. – 527 с.

2 Советский энциклопедический словарь. –
М.,1989. – С.1020.

3 Советский энциклопедический словарь. – М.,
1989. – С. 339.

4 Толковый словарь современного русского
языка. – М.: Изд�во «Эксмо», 2008. – С. 153.

5 Большая универсальная энциклопедия. – М.:
АСТ Астрель, 2019. – С. 229.

6 Цель – идеальное, мысленное предвосхище�
ние результата деятельности. В качестве непос�
редственного мотива цель направляет и регули�
рует человеческую деятельность. [Советский эн�
циклопедический словарь. – М., 1989. – С. 1486];
Цель – то, к чему стремятся, что надо осуще�
ствить. [Толковый словарь современного русско�
го языка. – М., 2008. – С. 862]; Цель – конечный
ожидаемый результат какого�либо процесса, дви�
жения, действия, деятельности. [Немов Р.С.  Пси�
хологический словарь. – М.: Изд�во «Владос»,
2007. – С. 472].
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В Республике Казахстан отмечаются национальные праздники, государствен�
ные праздники, профессиональные и иные праздники. Государственные праздни�
ки – это праздники, посвященные событиям, имеющим общественно�полити�
ческое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики
Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться про�
ведением официальных культурно�досуговых программ.

Государственные праздники и зрелища в Казахстане выражают основу празд�
ничной культуры, которая приобретает характер дуалистической модели, выступая,
с одной стороны, как способ этнокультурной идентификации, с другой – как форма
социально�культурной манифестации структуры власти.

Государственные праздники в Казахстане, как и праздничная культура в целом,
имеют глубокие исторические корни; их возникновение, формирование и развитие
обусловлены в первую очередь сменой социокультурных систем, при этом тради�
ционные обрядово�ритуальные формы народных праздников выполняют роль сдер�
живающего фактора, своеобразного «тормоза» национализма в многонациональ�
ном государстве.

Анализ государственных праздников в Республике Казахстан показывает, что они
имеют достаточно сложную структуру как в плане возникновения, так и в плане реа�
лизации, выступая полифункциональным явлением, где наибольшую значимость в
современном многонациональном мире приобретают функции: идеологическая, со�
циально�интегративная, функция трансляции социального опыта, а также коммуни�
кативная, компенсаторная, эстетическая и эмоционально�психологическая.

Различная многофункциональность государственных праздников Казахстана
возникает на спектре национальных пониманий мира и представлений о «человеке
вообще». Здесь логика, философия этого понимания исходят из точки понимания и
дедуцируют части Единого Целого как «атрибуты» и «субстанции». Но это понима�
ние довольно сложное. Оно невольно сдвигается и сливается у каждого народа со
своим центром. Уразумение этого факта является исходным, и тогда возникает про�
блема национальных логик.
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Поэтому вся история человечества и разнооб�

разия его культуры – это история организацион�
ных форм, с помощью которых происходит при�
способление человека к окружающей его
природной среде. Первичное организационное
приспособление человеческого или глобального
общества определяется социальным инстинктом,
внешне объединяющим членов общества в целое.

Для полного описания «глобального обще�
ства» необходимо учитывать разные темпы из�
менений в разных системах. Например, фран�
цузский социолог Ж. Гурвич1, опираясь на
некоторые идеи М. Блока, предлагает выделить
три временных ритма:

· время большой длительности (longue duree)
– время географических, материальных и мен�
тальных структур, «квазинеподвижное», в кото�
ром перемены не ощущаются;

· время средней длительности – время конъ�
юнктур, циклов, исчисляемых десятилетиями;

· краткое время – время событий.
Признавая, что «тотальное» описание возмож�

но лишь при учете всех систем «глобального об�
щества» и всех временных циклов, Ж. Гурвич со�
средоточивает свое внимание на экономике и
материальной жизни и отсюда – на «времени
большой длительности»2.

И тут становится ясным, что нельзя понять
национальные отличия в линейном ряду: срав�
нивая поэзию – с поэзией, язык – с языком. На�
блюдения отличий добываются, но каждый раз
встает вопрос: «Ну и что из того?», «А смысл�то
каков тут?».

И вот когда встает вопрос о смысле наблюдае�
мого, то уж никуда не деться, один путь: на выход
к целостности национальной Вселенной. Ибо от
нее свечение в каждой детали: в позе, в жесте при
«да» или «нет», в космогонической гипотезе, в
музыке, в изображении времен года в поэзии...

Когда в науке исследуются национальные
особенности чего�то одного – например, славян�
ского романтизма в литературе, – всегда совер�
шается выход к нелитературе: привлекаются
обычаи старины, психики, картины природы:
горы, леса, степи... – отсюда черпают материал
для «особенностей».

Каждая деталь национальной целостности
соотнесена с другой, далекой, и они объясняют
друг друга. Потому здесь, в познании целостно�
сти, не могут действовать запреты сравнивать
разноуровневые вещи, как это принято в строго
тектоническом структурализме.

Именно это и дает силовое поле Целого –
испытать�измерить. Все же перебрать нельзя,
потому и приходится прыгать с отсека на кусок.
Никогда строгой логике не удавалось зачерпнуть
национальные отличия, дать их строгое описа�
ние (именно потому, что она не в силах работать
с разнородным и разнорядным материалом), а
вот анекдот – пожалуйста, берет курьез, а из него
Целое просвечивает.

Образ, способный связывать разнородное,
оказывается адекватной гносеологической фор�
мой для познания национальной целостности.

Но тогда исследователь сам в первую очередь
должен снять с себя строго логические заклятия
и запреты и позволить себе самому прибегать к
образному мышлению. Но тогда он теряет логи�
ческую обязательность, формальную принуди�
тельность выводов своих положений. Да, но зато
выигрывает в содержании.

Он показывает, а не доказывает и убеждает
не «де�юре», а «де�факто»: тем, что в как можно
более разнородных элементах национальной
целостности обнаруживает связь и взаимное
лицезрение. Тем больше полнота и резче глуби�
на изображения, чем смелее проложенные там
просеки и борозды3.

Именно казахская народность, прошедшая
долгий период формирования, в процессе кото�
рого принимало участие множество племен и
народов, занимает важное место в истории Ев�
разии и является одним из древнейших этносов.
Она является преемницей культурного наследия
всех народов, принявших участие в ее станов�
лении, поэтому казахский народ – один из бога�
тейших народов в культурном плане.

Вообще, чтобы понять Эрос казахов, надо
провести ассоциацию с простором: пути�дороги,
разлука. Целостность слагается в ходе истори�
ческого диалога (или полилога) действующих в
ней сил: мать�сыра земля (таков тут тип материн�
ски�женского начала) имеет на арене своего тела,
протяженного во Времени и Пространстве, по�
единок двух главных сил, любящих ее: Народ и
Свет + Ветер – неологизм, шальной, удалой воз�
любленный, привольный дух Востока.

И главный здесь элемент, и фокус, и инстру�
мент – это мгновенный перенос (метафора) от
субтильно�духовных явлений к грубо материаль�
ным вещам, минуя опосредствующие звенья, в
которых велит увязнуть логика, приведение
прежде всего к Природе.

При этом Этнос, язык, психика, обычаи казах�
ских праздников на протяжении всего времени
развития подвержены изменениям. Главное же
то, что постоянно питает и расширенно вос�
производит казахский народ, национальную
целостность, – это Природа, где совершает�
ся история данного народа. Она – Прародина
ему. Народ ей и сын, и супруг (как Уран – Небо
для Геи – Земли). Народ и страна составляют
«плоть единую», меж ними взаимно однознач�
ное соответствие.

Природа для казахов – это не «географичес�
кая среда». Это – Матерь (я). Было и есть такое
направление – «географизм» – в описании всех
народов и их свойств. Этот подход плосок, по�
тому что сами элементы Природы трактуются в
нем плоско – в рядности науки географии, и
объяснение получалось механистичное.

Но если Природу понимать так, как ее толку�
ют народ, и фольклор, и поэзия, тогда она – Ве�
ликая Матерь (я) и, как мать�кормилица и забот�
ница, излучает душу – Психею, ее явления
сочатся смыслом. Природа – это заповеди, скри�
жали и письмена самого Бытия, в которые надо
вникнуть и расшифровать данному народу.
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Природа источает волю быть – и на то идет ис�
тория народа. Так мы выходим на решающий
узел проблем: соотношение в национальном
природы, народа, истории, культуры4.

Так, в повести Чингиза Айтматова «Прощай,
Гульсары!» герой вспоминает, как «раскулачили»
юрту и предложили взамен брезентовую палат�
ку... «Но что это за жилье? Ни встать, ни сесть,
ни огня развести. Летом невозможная жарища,
зимой собаку не удержишь от холода. Ни тебе
вещи расставить, ни кухню устроить, ни убрать
покрасивей. А гости появятся – не знаешь, куда
их приткнуть. – Нет�нет! – отказывалась Джай�
дар. – Как хочешь, а в палатку я жить не пойду.
Палатка для бессемейных разве, и то на время,
а мы с семьей, у нас дети. Купать их надо, вос�
питывать, нет, не пойду»5.

Тут дан полный анализ юрты как явления куль�
туры – и в хозяйственно�экономическом (а по�
том оказалось, что отгонное животноводство не�
мыслимо без юрт), и в семейно�бытовом (как
очаг), и в нравственном аспектах (детей воспи�
тывать). Как он мог не видеть в юрте удивитель�
ное изобретение своего народа, где каждая
мельчайшая деталь была точно выверена веко�
вым опытом поколений? Брезентовая ж палатка
– элемент другой культуры, не на этот космос
рассчитанный.

Три идеальных исторических типа культуры –
авторитарный, отвлеченный (индивидуалисти�
ческий) и коллективистский, развивающиеся
последовательно один из другого.

Высший тип культуры – коллективистский –
соответствует социалистическому обществу; он
призван синтезировать первобытный, неразви�
тый коллективизм с чрезмерно развитым в ус�
ловиях капиталистического обмена культурным
индивидуализмом, эгоизмом; преодолеть ми�
фологический или религиозный авторитаризм,
стремящийся все общественные явления свя�
зать с некоей мистической «первопричиной» и
страдающий «натуральным фетишизмом», как
и «отвлеченный фетишизм» буржуазного обще�
ства с его стихийно�хаотичным произволом ав�
тономных личностей, разрушающим единство
общества, атомизирующим его.

Поэтому сегодня в Казахстане часть массо�
вых государственных праздников необходима,
но и недостаточна. Подмена истинного нацио�
нального праздничного действия зрелищем па�
рализует и сегодня активный посыл участников
праздника, трансформируя их в пассивных со�
зерцателей.

Зрелище – наиболее удобная и активно ис�
пользуемая форма официально�парадных
массовых действ – была в советские времена
и позволяла эксплицировать через визуаль�
ный ряд основные культурные символы и ат�
рибуты власти (силу, мощь, стабильность, аг�
рессию).

Праздничная культура современного Казах�
стана развивается на фоне жесткой конкурен�
ции между общероссийскими и планетарными
праздниками. В числе наиболее значительных

тенденций любого современного общества в
вопросах праздничной культуры следующие:

– повсеместная глобализация массовых
праздников и зрелищ;

– выхолащивание духовной сущности празд�
ника;

– засилье зрелищного начала;
– активное использование массовых празд�

ников и зрелищ как средства массовой инфор�
мации с целью манипулирования общественным
сознанием.

Так, государственными праздниками со�
гласно ст. 3 Закона № 267�II в Республике
Казахстан являются праздники, отмечаемые
в следующие дни:

Новый год – 1–2 января;
Международный женский день – 8 марта;
Наурыз мейрамы – 21–23 марта;
Праздник единства народа Казахстана – 1 мая;
День Победы – 9 мая;
День Столицы – 6 июля;
День Конституции РК – 30 августа;
1 декабря – День Первого Президента Рес�

публики Казахстан.
Сущностью государственных праздников

Казахстана является то, что6:
1. Праздник рассматривается как синкрети�

ческое единство традиций, ритуалов, обычаев,
зрелищ, обрядов, игр, торжеств, карнавалов и
т.д. Праздник является одной из самых широких
форм праздничной культуры, которая во время
своей самореализации воспроизводит своеоб�
разную организацию социальной группы со сво�
ими функциями и задачами. Празднование об�
щенародных, общенациональных торжеств
небольшой социальной группой является под�
тверждением того, что празднующая группа ин�
дивидов принадлежит к данной общности.

2. Сущность праздника заключается в самосох�
ранении социальной группы казахского народа, и
качественным отличием его является обязатель�
ное коллективное действие. Механизмом обеспе�
чения целостности группы является коллективная
суггестия, воздействующая на физическое и пси�
хическое состояние членов коллектива.

3. Генезис праздника удовлетворял социаль�
но�коммуникативные потребности и индивида, и
группы. Архаичный праздник представлял собой
способ ритуально�символической трансляции
исторического опыта, социального самосохране�
ния группы, социальной самоидентификации
группы. Естественной предпосылкой праздника
являются потребности в общении и сохранении
коллектива, противопоставление понятий «мы» и
«они». Реализация этих потребностей приносит
человеку чувство удовлетворения.

4. Праздник – полифункциональное явление,
базовым основанием которого является реали�
зация совокупности его социальных функций. До�
минирующей является консервативная функция
праздника как охранного фактора структурной
целостности и жизнеспособности группы. На кон�
сервативной функции обосновывается вариант
типологизации праздников, который выделяет
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следующие критерии сохраняемой группы. По
масштабу выделяются праздники, сохраняющие
большие и малые группы, а по степени разделе�
ния праздника общественной группой выделяют�
ся праздники, сохраняющие либо целую группу,
либо ее часть.

5. Механизмы праздничной связи группы и
индивида проявляются в обязательном участии
индивида в коллективных ритуально�обрядовых
мероприятиях, в «канализации» негативной
энергии индивидов, в общем консолидирующем
смехе, в физическом контакте тел (массовости
праздничных мероприятий), в запрете на буд�
ничные формы деятельности во время праздни�
ка, в наказании за несоблюдение этого запрета.
Связь группы и индивидов также осуществляет�
ся в такой необычной форме «праздника наобо�
рот», как похороны.

6. В настоящее время наблюдается тенденция
создания наднациональных праздников и взаи�
мопроникновения праздничной обрядности раз�
ных народов и государств, «стирания» границ
между праздничными культурами. Постепенное
исчезновение этнических особенностей праздни�
ков приводит к объединению палитры праздни�
ков, необратимой потере целых пластов культу�
ры. В современном динамично развивающемся
обществе Казахстана традиционные праздники
вопреки глобализационным процессам выступа�
ют как средство консолидации индивидов с це�
лью сохранения своей группы и национальных
культурных традиций.

По сей день основной государственный праз�
дник Казахстана – Первое мая. Казахский народ
отмечает Праздник единства народа Казахстана.
16 марта – день государственного праздника, ко�
торый называют Днем республиканской гвардии
Казахстана. 22 марта отмечается праздник «На�
урыз мейрамы», или праздник Весны. Принято
именно этот день считать основным связующим
звеном между древними традициями, обычаями
народа и современной культурой и историей.

Первым праздником, который берет свое на�
чало еще в доисламской истории казахов, являет�
ся наурыз, или праздник Весны, приходящийся на
день весеннего равноденствия. В этот день в каж�
дом доме готовят специальное блюдо «наурыз», в
состав которого входят семь видов продуктов: чу�
миза, пшеница, рис, ячмень, просо, мясо и курт.
Люди ходят из аула в аул, кушают это блюдо, поют
песню «наурыз», обнимаются, поздравляют друг
друга с Новым годом, желают хорошего приплода
в новом году и достатка в доме.

Два других праздника связаны уже с ислам�
ским ритуалом, и их проведение регламентиру�
ется Кораном. Одним из них является разайт или
«праздник разговения», отмечаемый первого и
второго числа месяца шавваль в честь заверше�
ния поста месяца рамадан.

Согласно канонам Корана, каждый правовер�
ный мусульманин должен ежегодно в течение
месяца поститься, что рассматривается как одна
из важнейших обязанностей правоверного. В те�
чение дня запрещается пить, есть, воскуривать

благовония, предаваться развлечениям и даже
полоскать рот водой. Дневное время должно
быть посвящено работе, молитвам, чтению Ко�
рана и благочестивым размышлениям. После
захода солнца и до его восхода разрешается
пить и есть7.

В первый день месяца шавваль жизнь входит
в нормальное русло, и по этому поводу устраи�
вается праздник. Обряд праздника заключает�
ся в специальной общей молитве, за которой
следует праздничная трапеза и раздача милос�
тыни беднякам. Казахи в этот праздник садятся
на коня и объезжают с приветствиями родствен�
ников и знакомых, а также проводят нацио�
нальные увеселительные культурно�досуговые
программы.

Современная культура Казахстана тесно связа�
на с обычаями народа, которые являются свое�
образным отражением национальной сущности.
Так, упомянутый выше праздник Весны суще�
ствовал еще с доисламских времен. Традиции
празднования немного изменились, но суть ос�
талась той же.

Поэтому неожиданные подходы к националь�
ной логике понимания государственных праздни�
ков дает фонетика стихий. Естественные нацио�
нальные языки трактуются как голоса местной
Природы в человеке.

У звуков языка казахов – прямая связь с про�
странством естественной акустики, которая в
горах иная, чем в лесах иль степи. И как тела
людей разных рас и народов адекватны местной
природе, как этнос – космосу, так и звуки, что
образуют плоть языка, находятся в резонансе со
складом национальной Природины. Рот и есть
везде такой резонатор, микрокосм – по Космо�
су. В нем нёбо – небо; язык – человек, индивид,
единица, стихия огня; губы – мягкое, женское,
влажное, волнообразное, Двоица, стихия воды:
зубы, кость, твердь, горы, множество, стихия
земли; дыхание – воздух.

Гласные координаты пространственно�вре�
менного континуума: <а> – вертикаль, верх�низ,
открытое пространство; <е> – ширь; <и> – даль:
<о> – центр; <у> – глубь, внутреннее. Соглас�
ные заполняют чистый космос разнообразием,
причем глухие смычные – мужское начало огня
земли; звонкие и сонорные носовые – женское,
вода; фрикативные – воздух и т.д.

Выясняя удельный вес всех этих элементов в
фонетике языка (есть еще и передне�, задне�,
верхне� и нижнеязычные звуки), удается в лабо�
ратории рта прочитать иерархию ценностей в
данном пространственно�временном континуу�
ме, что здесь важнее: верх/низ, даль/ширь, пе�
ред/зад, зенит/надир, мужское/женское и т.п.

Во рту совершается таинство перетекания
Космоса в Логос, материи в дух: язык еще ве�
ществен (звуки), но уже и спиритуален (смыслы).
В фонетике каждого языка имеем портативный
Космос в миниатюре: именно переносимый, так
что можно и не ездить в чужую страну (ума ис�
кать и ездить так далеко!), чтоб постичь ее мен�
талитет, а вслушиваться в язык...
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Потрясающее преобладание шипящих – под�

сказ: загашение стихии огня влаговоздухом,
драма человеческого факела. Клубление волну�
ющегося вокруг мелодии, темы пространства:
фигурации, пассажи, овевания, мелизмы, дух,
дышащий в аккомпанементе, – это тоже актив�
ность посреднических стихий – воды и воздуха.

Поэтому праздник обновления в Казахстане
с весной начинается со встречи рассвета и
расчистки родника, где старинный ритуал требу�

ет произношения соответствующих фраз. После
этого начинаются народные гулянья, веселье,
яркий и красочный праздник. До захода солнца
проводят спортивные состязания, поют песни,
танцуют, а после в честь завершения праздника
обходят окрестности с зажженными факелами.

Обязательно готовится большое количество
угощений как символ изобилия и достатка. При
этом важно, чтобы за праздничным столом цари�
ло число «семь». Для этого готовят особый напи�
ток «Наурыз�коже», состоящий из семи злаков.

Как видим, Республика Казахстан – это стра�
на с богатым историческим и культурным про�
шлым, расположенная в центре Евразии. Казах�
стан оказался на перекрестке древнейших
цивилизаций мира, на пересечении транспорт�
ных артерий, социальных и экономических, куль�
турных и идеологических связей между Восто�
ком и Западом, Югом и Севером, между Европой
и Азией, между крупнейшими государственны�
ми образованиями Евразийского континента.

На различных этапах истории на территории
Казахстана возникали и развивались государства
с самобытной культурной историей, наследником
которой стал современный Казахстан. Сегодня
Казахстан использует на государственных празд�
никах национальную атрибутику, приобретенную
в прошлом и преобразованную в сегодняшнюю.

Так, по приказу министра образования и на�
уки Республики Казахстан от 6 июня 2012 года
№ 261 Об утверждении Типовой инструкции по
применению государственных символов Респуб�
лики Казахстан при проведении национальных,

государственных праздников, а также иных тор�
жественных мероприятий в организациях обра�
зования (утратил силу) в пункте № 9 отмечено,
что в дни национальных, государственных праз�
дников, а также иных торжественных меропри�
ятий в начале мероприятий всеми участниками
стоя исполняется (слушают) Государственный
гимн Республики Казахстан, при этом гражда�
не Республики Казахстан прикладывают правую
руку к сердцу.

Тем самым миролюбивая сущ�
ность казахов отражена в гимне
Республики Казахстана. В гимне
они призывают все народы рес�
публики объединиться под общий
шанырак, стремятся превратиться
в крепкие, мощные несущие конст�
рукции общего дома – Казахстана.

Структурами герба являются
золотокрылые с рогами в фор�
ме полумесяца фантастические
скакуны – тулпары. Это изобра�
жение аргамаков в государ�
ственной символике имеет дав�
нюю историю.

В центре герба находится пяти�
конечная звезда. Сердце и объятия
открыты представителям всех пяти
континентов. Цветовую гамму гер�
ба составляют два основных цвета
– золотистый и голубой. Первый со�

ответствует светлому, ясному будущему народов
страны. Голубое небо едино для всех народов
мира. Его цвет в гербе олицетворяет стремление
Казахстана к миру, согласию, дружбе и единству
со всеми народами планеты.

При этом многие государственные праздни�
ки Республики Казахстан остались со времен
Советского Союза, это такие всем известные
даты, как Новый год 1–2 января, Международный
женский день 8 Марта, День Победы 9 мая и т.д.

В День Победы многие алматинцы, среди
которых не только ветераны войны и труда, но
и  современная молодежь, приходят возложить
цветы к Вечному огню в парке 28 гвардейцев�
панфиловцев, героически погибших 16 нояб�
ря 1941 года у разъезда Дубосеково при обо�
роне Москвы.

Также существуют и новые праздники, кото�
рые появились после обретения республикой
суверенитета. Это такие праздники, как День не�
зависимости 16 декабря, День Конституции 30
августа, День Республики 25 октября.

К новым праздникам также можно отнести и
«Праздник единства народа Казахстана – 1 мая».
Для многих людей Первомай не имел политичес�
кой окраски, а был просто еще одним добрым
праздником весны. Правительство Казахстана
«пошло навстречу пожеланиям трудящихся» и
оставило Первомайский праздник, обернув его
в новые «нейтральные» одежды.

Особняком стоит праздник «Наурыз мейра�
мы» – 22 марта, который был упразднен совет�
ской властью в 1926 году и заново возрожден
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в 1988 году. Окончательно дата 22 марта приоб�
рела официальный статус государственного
праздника 15 марта 1991 года после выхода Ука�
за Президента Казахской ССР «О народном
празднике весны – Наурыз мейрамы».

Праздник Наурыз – один из самых древних
праздников на Земле, он отмечается уже более
5 тысяч лет как праздник весны и обновления
природы. Это Новый год по древнему восточно�
му календарю. В этот день на улицах городов и
сел Казахстана ставятся нарядные юрты, в ко�
торых любой желающий может отведать празд�
ничное угощение. Повсеместно проводятся мас�
совые игры. Удалые джигиты принимают участие
в традиционных скачках.

Состоятельная часть общества, крупные зару�
бежные и отечественные финансово�промышлен�
ные компании в дни Наурыз мейрамы активно ока�
зывает благотворительную помощь детским
домам, интернатам, домам престарелых, семьям
без попечителей и опекунов, малообеспеченным
и другим нуждающимся членам общества. Совре�
менный Наурыз сохранил преемственность тради�
ций древности – в условиях возрождения нацио�
нальной культуры он является важным звеном
«связи времен», истории и современности Ка�
захстана.

Самый важный для мусульман – первый день
«Курбан айта». В этот день в мечетях читается айт
намаз, именно в первый день верующие люди
стараются поздравить друг друга и пригласить
за дастархан.

В этот день у каждого мусульманина должен
быть накрыт дастархан, ведь к нему в любую ми�
нуту могут зайти гости или представители духо�
венства.

И то, что сейчас Рождество и «Курбан айт»
стали выходными днями, сняло многие пробле�
мы, ведь раньше, чтобы отметить праздник, со�
блюдая все обряды, многим приходилось отпра�
шиваться с работы, говорят представители
духовенства. Это один из самых значимых му�
сульманских праздников.

Таким образом, казахская народность, про�
шедшая долгий период формирования, в про�
цессе которого принимало участие множество

племен и народов, занимает важное место в ис�
тории Евразии и является одним из древнейших
этносов со своими национальными и государ�
ственными праздниками.

Казахская народность является преемницей
культурного наследия всех наро�
дов, принявших участие в ее ста�
новлении, поэтому казахский на�
род – один из богатейших народов
в культурном плане. Культура каза�
хов вплоть до ХХ века оставалась
кочевой, но, несмотря на это, за
многие тысячелетия прошла не ме�
нее сложный и интересный  путь
развития культур других народов,
что и нашло свое отражение в сущ�
ности государственных праздни�
ков Республики Казахстан.

На государственном уровне в
Казахстане существуют указания
по специфике проведения госу�
дарственных праздников на осно�
ве прилагаемых Рекомендаций по

подготовке и проведению праздников в Респуб�
лике Казахстан. Поэтому государственным
органам при организации праздничных ме�
роприятий нужно руководствоваться данными
Рекомендациями.

Разработка настоящих Рекомендаций обус�
ловлена тем, что в стране произошли значи�
тельные общественно�политические и эконо�
мические изменения.

Данные Рекомендации учитывают основные
достижения республики за годы независимости и
приоритеты государственной политики до 2012
года, связанные с перспективой вхождения Казах�
стана в число пятидесяти наиболее конкурентоспо�
собных стран мира, формированием нового, более
высокого качества жизни казахстанцев, а также не�
обходимостью консолидации основных обществен�
но�политических сил страны на этой платформе.

У казахов, в отличие от других народов, пре�
валировала обрядовая сторона по сравнению с
религиозной. При этом, как и в большинстве
стран мира, государственные праздники в Ка�
захстане выполняют следующие функции:

· содействуют формированию общенацио�
нального сознания, системы общенациональных
идеалов и образа жизни нации, а также консо�
лидации общества на базе общечеловеческих,
либерально�демократических ценностей;

· способствуют процессу идентификации обще�
ства как самобытного культурного образования;

· способствуют вхождению общества в миро�
вое культурное пространство.

В силу кочевого уклада жизни казахов наи�
большее распространение получили конные
состязания и всевозможные игры на лошадях.
Почитание лошади и любовь к конным играм
стали традицией, сохранившейся до наших
дней. Аламан байга – скачка на длинные и
сверхдлинные дистанции (25, 50, 100 км) – яв�
ляется одним из древних и популярных состя�
заний8.
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Зарождение ее связано с кочевым бытом,

необходимостью подготовки лошадей к длин�
ным переходам, особенно в военное время. Ала�
ман байга является первым и основным видом
программы крупных народных празднеств.

Состязания проводятся в степи по прямой,
изобилующей естественными преградами, без
ограничения количества лошадей, их породы. По
мере приближения наездников к финишу выкри�
кивали родовые кличи (уран), по которым зри�
тель узнавал победителей скачки.

Например, Байга проводилась на всех праз�
дниках и была доступной для всех. Она устраи�
валась на ровной местности по прямой, с пово�
ротом или по замкнутому кругу. Соревнования
проводились на следующие дистанции: от 1,2 до
2 км для лошадей не моложе трех лет, от 2,4 до
4,8 км для лошадей до четырех лет, от 5 до 8 км
для лошадей в возрасте до пяти лет и старше
(собственно Байга).

Жарга дарыс – состязание на иноходцах. Ди�
станция устанавливалась по прямой в естествен�
ных условиях от 2 до 10 км. Бег иноходью был
наследственным, и за природную мягкость и
ритмичную поступь такие лошади очень цени�
лись. Иногда способности иноходца развивали
у лошади с раннего возраста, если у них имелись
задатки. Этим занимались специальные масте�
ра (жоргашы).

Сайыс – единоборство всадников на пиках –
представляет собой старинную военизирован�
ную игру, устраиваемую только на особо круп�
ных торжествах.

Бойцы для поединка выставлялись из различ�
ных возрастных групп или родов или между со�
седними народами, как, например, между каза�
хами и киргизами на юге Казахстана.

Здесь прослеживается преемственность, ус�
тойчивость этнической культуры, которая держит�
ся на действии двух типов механизмов передачи
традиций: внутрипоколенных традиций, действу�
ющих на протяжении нескольких десятилетий и
охватывающих лишь часть этноса (смежные воз�
растные группы); межпоколенных традиций, суще�
ствующих на протяжении исторически длительно�
го времени и выступающих механизмом передачи
ценностей от поколения к поколению.

При этом участники снаряжались необходимой
экипировкой, вооружались длинными деревян�
ными копьями с тупым концом. Цель поединка
– выбить соперника из седла или нанести ему
тяжелый удар, чтобы он не смог продолжить еди�
ноборство. Аударыспак – борьба на лошадях с
целью сбросить соперника из седла.

Участвовали только зрелые мужчины, обла�
дающие большой физической силой, ловкостью,
выносливостью и умелым владением конем.
Обычно такие мастера выставлялись на состя�
заниях от целого аула и рода.

Кокпар тарту, известный у русских как козло�
дранье. Происхождение кокпара имеет несколь�
ко истоков: 1) участники игры изображают хищ�
ных степных волков, нападающих на стада; 2)
возможно, что таким образом убегали прежде

с добычей, так, наверное, спасали от плена ра�
неного батыра; 3) связана с борьбой фратрий за
тушу тотемного животного.

Существовало два варианта игры. В первом
случае в борьбу вступали два всадника, в дру�
гом – две команды, выставляемые разными
аулами и родами. Цель – первым донести тушу
козла до условленного места. По сигналу судьи
каждый старался захватить тушу, остальные бро�
сались в погоню, чтобы вырвать добычу.

Жамбы ату – стрельба из лука или из ружей
на полном скаку в мишень. Его происхождение
связано с военно�прикладным искусством, со�
хранившимся вплоть до XVIII в. Кумыс алу – один
из своеобразных национальных видов спорта,
встречающийся у народов Средней Азии, Казах�
стана, Кавказа, требующий от участников пре�
дельной скорости, ловкости, искусного и отваж�
ного управления конем.

Различные драматические представления и
театрализованные шествия, отражающие наци�
ональные традиции и ритуалы, привлекают лю�
дей и учат их уважать национальную культуру и
родную землю, способствуют сближению и вза�
имопониманию людей разных наций9.

Наряду с этим следует отметить, что часть
функций государственных праздников и народ�
ных игр была передана в конкурентный сектор.
Реализация некоторых функций переведена на
основу государственного заказа. Практика по�
казала нецелесообразность осуществления от�
дельных функций и услуг в конкурентном секто�
ре и требует возврата некоторых из них в сферу
государственного управления.

Наиболее значимыми по своей масштабнос�
ти и по содержанию являются национальные и
государственные праздники. Мероприятия на�
циональных и государственных праздников про�
водятся на республиканском и региональном
уровнях. Региональные мероприятия не должны
абсолютно дублировать общереспубликанские,
а лишь дополнять и раскрывать их содержание
на местном уровне.

При подготовке и организации праздничных
культурно�досуговых программ целесообразно
обеспечить реализацию следующих принципов
и идеологических приоритетов:

1. публичные акции социально�экономичес�
кого и культурного характера должны демонст�
рировать успехи государства в реализации раз�
личных национальных планов и программ (сдача в
эксплуатацию промышленных и социально�куль�
турных объектов, открытие международной выс�
тавки достижений в той или иной отрасли отече�
ственной экономики, презентация фильма, книги,
песни о республике и ее людях и т.д.);

2. массовые народные гуляния могут сопро�
вождаться благотворительными акциями, направ�
ленными на поддержку сельских жителей и мало�
имущих слоев населения (организация посещения
жителями населенных пунктов, удаленных от куль�
турных центров, праздничных мероприятий, про�
водимых в городах и районных центрах, посеще�
ние руководителями различного ранга детских
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домов и других социальных объектов, многодет�
ных и нуждающихся в помощи семей и т.д.);

3. необходимо опираться на инициативу НПО,
министерств, ведомств, учреждений и органи�
заций, отдельных граждан.

При организации праздничных культурно�
досуговых программ целесообразно предусмот�
реть проведение торжественных собраний, ис�
пользование различных форм поощрения
граждан, внесших вклад в развитие государства.

Например, в День независимости особое
внимание уделено пропаганде государственных
символов страны: флага, герба и Гимна Респуб�
лики Казахстан.

Здания, где проводятся официальные ме�
роприятия, украшаются Государственным фла�
гом. Праздничное оформление других зданий
и рекреаций – обязательное условие проведе�
ния данного праздника. Преобладать должен
голубой цвет в сочетании с золотом с учетом
пропорций Государственного флага.

В местах массовых гуляний, в парках и скверах,
общественных учреждениях должны звучать мело�
дии популярных отечественных композиторов, пес�
ни, посвященные Казахстану, его столице.

Открытие памятников, мемориальных знаков
и скульптур, увековечивающих выдающихся лю�
дей Казахстана, отражающих уникальность куль�
туры страны и ее достижения, целесообразно
производить в День независимости.

Рекомендуется широкая трансляция по рес�
публиканским и местным телеканалам фильмов,
посвященных Казахстану и его столице, ретро�
спективный показ художественных и докумен�
тальных произведений отечественных авторов.

Формы проведения праздников должны быть
более демократичными, приближенными к лю�
дям. Общечеловеческое будет только тогда
представлено в этническом и традиционном.
Традиционная культура имеет в качестве своей
составляющей общечеловеческие ценности,
только здесь они представлены в особенной,
этнической форме.

Модернизацию этнической жизни не следу�
ет представлять как приобщение ко всему запад�
ному и отказ от традиционных ценностей. Хотя
и традиционное не означает неприкосновенное.

Традиционные формы жизни сами изменчи�
вы, подвижны. Общие ценности и ориентиры,
которых доселе не было в устоявших формах,
должны обрести этнически приемлемые очерта�
ния и стать традиционными. Модернизация ряда
стран дает нам яркий образец сохранения и пло�
дотворного использования традиционного в це�
лях социального прогресса10.

Символику и эмблемы праздников рекомен�
дуется создавать на высокохудожественном
уровне с привлечением экспертов из числа дея�
телей науки и искусств, проводить конкурсные
отборы работ авторов и коллективов дизайне�
ров и художников с обязательным утверждени�
ем логотипов на республиканском уровне.

Основным условием эффективности меро�
приятий является их четкая направленность на

определенные социальные группы населения.
Важно определить социальную группу, для кото�
рой данный праздник наиболее значим (ветера�
ны войны и труда, дети, женщины и др.) и кото�
рой следует адресно посвятить ряд мероприятий.

Целесообразно акцентировать основное
внимание на практических делах (адресная ма�
териальная поддержка малообеспеченных сло�
ев населения; символические массовые акции,
направленные на решение конкретных соци�
альных вопросов и др.).

Следует обеспечивать массовое вовлечение
населения в процесс подготовки и проведения
праздников, уделив особое внимание их красоч�
ности, яркости, эмоциональной насыщенности.

Согласно конституционному Закону Респуб�
лики Казахстан от 4 июня 2007 года «О государ�
ственных символах Республики Казахстан» при
открытии торжественных собраний и заседаний,
посвященных национальному и государственным
праздникам Республики Казахстан, а также иным
торжественным мероприятиям, исполняется Го�
сударственный гимн Республики Казахстан.

Государственный флаг Республики Казахстан
в обязательном порядке поднимается в дни на�
ционального и государственных праздников в во�
инских соединениях, частях, подразделениях и
учреждениях Вооруженных сил, других войск и
воинских формирований Республики Казахстан.

В целях эффективной реализации Рекоменда�
ций целесообразно проводить мониторинг и ана�
лиз праздничных мероприятий, что позволит свое�
временно вносить дополнения и изменения в
настоящие Рекомендации в соответствии с име�
ющимися общественно�политическими реалиями.

С государственном праздником связаны под�
ведение итогов во всех сферах деятельности
общества за истекший период и начало реали�
зации новых задач и замыслов как в масштабе
государства, так и в масштабе отдельно взятой
семьи и каждого человека.

В дни государственного празднования про�
водится значительное количество мероприятий,
рассчитанных на большое число участников
(детские праздники, молодежные балы и т.д.). В
то же время государственный праздник относит�
ся к категории семейных праздников.

Государственный праздник в Казахстане
представляет собой значимое событие в жизни
всех людей независимо от этнической и ре�
лигиозной принадлежности. Он несет в себе
огромный консолидирующий потенциал в
виде общечеловеческих, демократических
ценностей.

При этом он предоставляет большие возмож�
ности для благотворительности, проявления го�
сударственной заботы о малообеспеченных сло�
ях населения, детях, инвалидах.

Главная идея и задачи проведения государ�
ственного праздника направлены на формирова�
ние в обществе чувства социального оптимизма,
консолидацию общества вокруг идей гуманизма.

При подготовке и организации празднич�
ных мероприятий целесообразно обеспечить
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реализацию вышеперечисленных принципов и
идеологических приоритетов.

В местах массовых гуляний, в парках и скве�
рах, общественных учреждениях должны зву�
чать мелодии популярных отечественных ком�
позиторов, песни, посвященные Казахстану,
его столице.

Открытие памятников, мемориальных знаков
и скульптур, увековечивающих выдающихся лю�
дей Казахстана, отражающих уникальность куль�
туры страны и ее достижения.

Для достижения вышеуказанных цели и задач
празднование рекомендуется осуществлять по
следующим основным направлениям: информа�
ционно�пропагандистское; культурно�массовое;
адресная благотворительная помощь.

Создание эмблемы и символики праздников
имеет многолетний опыт, поэтому целесообраз�
но определить только ведущие темы, отражаю�
щие общественно�политические моменты, пре�
доставив возможность регионам основную
тематику разрабатывать самостоятельно.

Эмблема праздника должна быть радост�
ной, комфортной, теплой, чтобы своим изобра�
жением радовать людей. Проектирование эм�
блемы целесообразно закончить задолго до
праздника для того, чтобы произвести изделия
с эмблемой праздника (шары, наклейки, игруш�
ки и т.п.). Вместе с эмблемой целесообразно
создать талисман праздника, но с нацио�
нальным колоритом.

Основная идея поздравления Президента

Республики Казахстан – подведение главных
итогов и объявление приоритетных направлений
развития государства в будущем.

Выступление Президента является одним
из наиболее эмоциональных компонентов
формирования казахстанского патриотизма,
воспринимается населением как свидетель�
ство политической стабильности государства.
Президент в момент выступления наиболее

ярко реализует свои функции Главы государства,
высшего должностного лица, символа и гаранта
единства народа и государственной власти.

Отсутствие четкого разграничения и систе�
матизации государственных праздников по сте�
пени приоритетности не способствовало кон�
центрации усилий государственных органов
всех уровней управления на реализации основ�
ных государственных функций и, соответствен�
но, обеспечении их первоочередного бюджет�
ного финансирования.

Учитывая, что в Республике Казахстан вмес�
те с коренным государственным этносом, тра�
диционно исповедующим ислам, проживает и
население, исповедующее христианство, при�
ветствуется инициатива мажилисменов.

Но в то же время, полагаясь на мудрость на�
родных избранников, ни в коей мере не ограни�
чиваем их в принятии решения. Праздники – это
воспитание толерантности, надежды и чаяния
священнослужителей – они исходят только из
благих побуждений.
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Многолетняя история изучения и научного истолкования произведений А. И. Солжени�
цына на Западе и на Востоке показывает, что адекватное прочтение его прозы невозмож�
но без уяснения специфики воплощения авторской позиции в произведениях писателя.

В арабском мире, сохраняющем устойчивый интерес к русской классической и
современной литературе, наследие А. И. Солженицына в наши дни воспринимается
как особенно востребованное. Вместе с тем оно нуждается в более глубоком, чем
прежде, осмыслении проблемы восприятия «образа автора», способов выражения
авторской позиции.

В научно�критической литературе на арабском языке существует весьма распрост�
раненное мнение о том, что произведения А. Солженицына, их аксиология и пафос отве�
чают не только вере арабов в торжество исторической справедливости и «свободы для
всех», выражающей настроения демократической части общества, но и одновременно –
многим традиционным ценностям, укорененным в арабской ментальности.

«Арабская душа, жаждущая свободы, встречала как долгожданные его книги, от�
вечающие свободолюбивой натуре араба, при этом созидательная воля художника,
противостоящая мировому злу, образ автора, по�разному выраженный в разных тек�
стах писателя, парадоксальным образом не всегда оказывались в фокусе научно�кри�
тических интерпретаций»[1]. На эту особенность восприятия наследия Солженицы�
на (не только на арабском Востоке, но и в России) указывали такие исследователи,
как Фалех Аль�Хумрани, Д. Анвар Ибрахим и др.

В «Нобелевской лекции» А. И. Солженицын особенно значимым для общества на�
зывает труд художника, который «знает над собой силу высшую и радостно работает
маленьким подмастерьем под крышей Бога, хотя еще строже его ответственность за
все написанное, нарисованное, за воспринимающие души» [3, c. 8].

Высказывания писателя о своем творчестве перекликаются с идеями, высказан�
ными о Солженицыне в трудах о. Александра Шмемана. Еще в 1970 году, не имея каких�
либо сведений о религиозности и вероисповедании гонимого в СССР прозаика, о. Алек�
сандр Шмеман назвал его «писателем христианским», исходя из реализованного в
произведениях Солженицына особого авторского мироотношения. Богослов и фи�
лософ увидел в книгах А.И. Солженицына «глубокое и всеобъемлющее, хотя, быть

Х.Ф. Амджад, аспирант кафедры русской литерату�
ры ХХ–ХХI веков, теории литературы и фольклора
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный универ�
ситет», e9mail: amgad_hamid@yahoo.com

«Самая дорогая воля»: общечеловеческие
и христианские ценности в цикле миниатюр
А.И. Солженицына «Крохотки»
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может, и бессознательное, восприятие мира, чело�
века и жизни, которое в истории человеческой куль�
туры родилось и выросло из библейско�христиан�
ского откровения о них и только из него» [6, с. 132].

В другой работе, продолжая и развивая свои
наблюдения и характеристики, о. Александр Шме�
ман пишет о «явленности» в произведениях писа�
теля «чуде совести, правды и свободы» [7, с.147].

Сама постановка проблемы о значении христи�
анских и общечеловеческих ценностей для творче�
ства А. Солженицына уже в 1970�е – 1980�е годы
неизбежно приводила исследователей к необходи�
мости анализа особенностей воплощения авторс�
кой позиции в художественных произведениях.
Отметим в связи со сказанным, что протоиерей
А. Шмеман, по образованию и роду своей про�
фессиональной деятельности не являясь лите�
ратуроведом, использовал в своих трудах тео�
логические категории (в том числе «раскаяние,
сотворённость, падшесть, возрождённость»).

В годы вынужденной эмиграции А. И. Солже�
ницына исследователям его творчества открыва�
лись новые возможности для осмысления произ�
ведений писателя в свете общечеловеческих
ценностей. Зарубежным исследователям предо�
ставлялись «возможности описать христианскую
культурную традицию, то есть сделать то, на что
были способны очень немногие из их советских
коллег» [8, с. 255], – отмечал американский иссле�
дователь Дональд Тредголд.

Американский ученый сетовал, что «воспи�
танные в тесных рамках советской идеологии со�
ветские литературные критики долгое время
страдали» от того, что «в течение более чем пя�
тидесяти лет ключевые элементы национальной
культуры», в том числе и православного воспри�
ятия мира, «были попросту выведены из обра�
щения», и это в «определённом смысле лишало
их понятийного инструментария при подходе к
основным вопросам бытия» [8, с. 257] и, можно
добавить, явлениям культуры.

При этом Д. Тредголд признавал, что лишь
немногие западные учёные–исследователи
творчества А. Солженицына согласились бы
использовать ресурсы своей «академической
свободы на широкомасштабные контекстуаль�
ные исследования» в свете христианской тра�
диции» [2], первопроходцем которых выступил
Александр Шмеман.

Мировоззрение писателя формировалось на
рубеже 1950–1960�х годов, когда из�под его
пера появились короткие рассказы, названные
автором «Крохотки».

«Крохотки» представляют собой цикл мини�
атюр – сжатых по объему, но идейно насыщенных.
Это философские, бытовые и лирические картин�
ки о прошлом и настоящем России и судьбе рус�
ского человека. В этом цикле начинает формиро�
ваться мировоззренческое кредо писателя, позже
открыто провозглашенное им в «Темплтоновской
лекции»: «Если бы от меня потребовали назвать
кратко главную черту всего ХХ века, то и тут я не
найду ничего точнее и содержательнее, чем
«Люди – забыли – Бога» [4, с. 76].

Основные темы в «Крохотках» 1958–1960�х
годов – жизнь и смерть, память и забвение, вера
и безверие – связаны с недавними событиями
из жизни автора: войной, лагерем, освобожде�
нием, возвращением в мир цивилизации и куль�
туры. В этих кратких рассказах на понятийном и
образном уровнях отражено острое ощущение
автором вновь обретенной свободы: «Вот, пожа�
луй, та воля – та единственная, но самая доро�
гая воля, которой лишает нас тюрьма: дышать
так, дышать здесь» («Дыхание») [5, с. 281].

При этом ощущения неволи и освобождения
распространяются автором и на явления приро�
ды, в частности в миниатюре «Озеро Сегден», в
которой «замкнутая вода» и «замкнутый лес»
символизируют закрытость пространства, что
еще более усилено человеческим вмешатель�
ством в жизнь природы: «А близ дорог в сосно�
вой чаще сидят в засаде постовые с турчками и
пистолетами». При этом приметы прошлого («лю�
тый князь, злодей косоглазый», захвативший озе�
ро) проецируются на настоящее, именно это и
рождает у автора чувство Родины в неразрывно�
сти ее трагической истории. Здесь субъектная
форма выражения авторского сознания получа�
ет двойное выражение: сугубо личностное и вме�
сте с тем обобщенное, отсюда постоянное взаи�
модействие местоименных форм «я» и «мы»,
судьбы отдельного человека и целого народа.

 «Замкнутость» озера и леса преодолевает�
ся в природном бытии: отражаясь в небе, озеро
обретает независимость от земных ограниче�
ний. Однако нередко параллели человеческой
жизни и природного бытия выстроены слишком
прямолинейно (в рассказах «Утенок», «Вязовое
бревно», «Шарик»). В этих случаях спецификой
субъектных способов авторского присутствия
становятся сугубая лиричность или сугубая иро�
ничность повествовательной интонации. К при�
меру, в рассказе «Вязовое бревно»: «Уж бревно
положили мы на козлы, как на плаху, но не реша�
лись врезаться в него пилой: как же пилить его?
Ведь оно тоже жить хочет! Ведь вот как оно хочет
жить – больше нас!» [5, с. 285]. Или: «Подбежал
ко мне, лохматый, меня опрыгал, кости понюхал
– и прочь опять, брюхом по снегу! Не надо мне,
мол, ваших костей, – дайте только свободу!..»
(«Шарик») [5, с. 287]. Ироническая и лирическая
(чаще всего) интонация снимает прямолиней�
ность и вносит в повествование притчевую струю.

Обличительный пафос не столь заметен в «Кро�
хотках». Здесь он направлен не только на противо�
поставление тюрьмы и воли, но и примет техноген�
ной цивилизации и органичности природного
мироустройства («Способ двигаться»). Во всех жи�
вотных, приспособленных человеком для движения
(конь, верблюд и ишак), подчеркиваются (соответ�
ственно) сугубо человеческие проявления: разум�
ность, мудрость, терпение. В изображении совре�
менных технических средств передвижения автор
усиливает негативные характеристики, лежащие в
основе метафор: «безобразнейшее из творений»,
«мертвые стеклянные глаза», «тупое рыло»,
«скрежет железа», «вонючий дым». Притчевый
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вывод в финале миниатюры замыкает ее смысло�
вое движение на человеке: «Что ж, каковы мы, та�
ков и наш способ двигаться» [5, с. 287].

Особое место занимает в «Крохотках» тема
культуры и творчества, тесно связанная с истори�
ческими катаклизмами российской истории. Так, в
миниатюре «Город на Неве» Солженицын по�ново�
му осмысливает традиционные образы «петербург�
ского текста» русской литературы (Иссакий, Мой�
ка, львы и сфинксы, Невский проспект, канал
Грибоедова, Черная Речка). С одной стороны, он
утверждает незыблемость красоты, которую невоз�
можно испортить современными средствами циви�
лизации: «Ни один архитектор, самый чиновный и
бездарный, употребив все влияние, не получит уча�
стка под застройку ближе Черной Речки или Охты».
Но вместе с тем рассуждает о той страшной цене,
которая заплачена за эту красоту: «Косточки наших
предков слежались, сплавились, окаменели в двор�
цы – желтоватые, бурые, шоколадные, зеленые» [5,
с. 286]. Притчевый финал носит в данном случае
характер риторического вопрошания об участии со�
временных автору людях и событиях в создании
«такой законченной вечной красоты».

В «Крохотках» фигурируют имена русских по�
этов ХIХ и ХХ веков, появление которых обусловле�
но фактами биографии Солженицына – его прожи�
ванием под Рязанью после освобождения. Отсюда
частотны образы Оки и топосов Рязанского края. В
частности, деревня Льгово заставляет автора�по�
вествователя вспомнить почти забытого русского
поэта Якова Полонского, похороненного на клад�
бище Успенского монастыря.

«Прах поэта» – одна из лучших «крохоток»
Солженицына. В этой миниатюре ему удалось на
образном уровне связать советское настоящее
Родины и легендарное прошлое православной
Руси, святыни которой «пощадил суеверный Ба�
тый», но не пощадили советские идеологи, превра�
тившие монастырь («в мире второй») сначала в
тюрьму, а потом и вовсе в развалины. Поругание
святых мощей православных иерархов равнознач�
но для Солженицына разрушению могил русских
поэтов. Само понятие «прах поэта» является об�
щекультурным знаком, символизирующим уваже�
ние к культуре своей страны, «любовь к отеческим
гробам», в самом прямом смысле попираемые
репрессивной политикой государства.

Особое значение приобретают в этой мини�
атюре топосы как внесубъектная форма выраже�
ния авторского сознания. Совмещение в преде�
лах одного топоса – Успенского монастыря –
«зоны» с ее сугубо советскими плакатами: «За
мир между народами!» и усыпальницы Я. Полон�
ского позволяет писателю показать кощунствен�
ную сущность советской идеологии: «К Полон�
скому нельзя. Он – в зоне» [5, с. 284]. Уже в этой
миниатюре проглядывается замысел писателя,
получивший позже воплощение в «Архипелаге
ГУЛАГ». Вся страна с ее святынями и культурой
превращена в зону, из которой можно освобо�
диться только после смерти. Надзиратель
шутливо говорит о перевозе тела Полонского в
Рязань: «Освободился, значит…» [5, с. 284].

Разрушенные монастыри и церкви, бывшие
воплощением веры и талантливости русских
людей, становятся в «Крохотках» метафорой
разрушенной в своих нравственных и эстетичес�
ких основах жизни.

В миниатюре «Путешествуя вдоль Оки» автор
показывает, что без веры человек теряет чело�
веческий облик, став бездуховным, и только вера
может выступить как спасительное средство,
духовно возродит человека, отвратит от безоб�
разия: «И всегда люди были корыстны, и часто
недобры. Но раздавался звон вечерний, плыл
над селом, над полем, над лесом. Напоминал
он, что покинуть надо мелкие, земные дела, от�
дать час и отдать мысли – вечности. Этот звон
…. Поднимал людей от того, чтобы опуститься
на четыре ноги» («Мы�то не умрем») [5, с. 291].
Потеряв Бога в своей душе, человек предает
забвению павших за Отечество, оскверняет па�
мять о них. Богооставленный человек служит
телу, а не духу.

Весьма значима в коротких рассказах и сти�
левая манера Солженицына. Ее отличительная
особенность – повышенная ассоциативность
образности, метафоричность, склонность к
обобщенно�символическому изображению.
Слово писателя характеризуется необычайной
емкостью, в то же время заметной резкостью и
нервностью, по которой сразу узнается автор�
ская манера.

«Крохотки» соединяют в себе открытый лиризм
и остроту обличающей мысли, направленной на
познание и оценку того всепроникающего страш�
ного процесса поругания веры, памяти, культуры,
который привел к духовно�нравственной деграда�
ции народа. Вместе с тем А.И. Солженицын раз�
мышляет о путях духовного и нравственного воз�
рождения современного мира и человека.
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♦   Размышления вне рубрик

Два этих закавыченных слова, вынесенные в
название статьи, означали тогда (впрочем, как и
сегодня) гораздо больше своего прямого смыс�
ла. Молодежь была окружена ореолом положи�
тельных, возвышающих коннотаций, а старики,
как уходящая натура, наделялись всеми негатив�
ными, умаляющими характеристиками, всеми
пережитками «темного» прошлого.

Однако молодежь 20�х годов оказалась на
века непредвиденной проблемой для всех, кто
пытался осмыслить последствия революции и
гражданской войны. И самым трудным в этой
проблеме было отношение молодых к прежне�
му укладу, который олицетворяли собой отцы и
деды. «Подрастает молодежь, – писала П. Виног�
радская, – которой приходится жить и работать
в обстановке гораздо более сложной, чем обста�
новка двух воюющих лагерей» [1, с. 179]. Слож�
ность заключалась прежде всего в переходнос�
ти времени: с одной стороны, намеренная
архаизация или разрушение фундаментальных
основ прошлого, с другой – скоропалительное
внедрение их заменителей, столь же радикаль�
ное, как и разрушение. Общественную атмосфе�
ру 20�х годов Е. Гнедин назвал временем «боль�
ших надежд и рискованных решений» [4, с. 172].
Хронологически гражданская война закончилась
в 1922 году, однако фактически она лишь приутих�
ла к середине 30�х. «Ожесточенная борьба кипит
в деревне, – отмечал современник. – Два мира –
старый, уходящий, одряхлевший, обреченный на
гибель и оттого еще более свирепый, жестокий,
и новый мир – с каждым днем растущий, крепну�
щий, сознающий свою силу, – стоят в ожесточен�
ной борьбе друг против друга» [14, с. 174].

Расслоение, размежевание, социальная
дифференциация – эти характеристики эпохи,
пожалуй, наиболее употребительны в научном и
публицистическом лексиконе 20�х годов. Они
объясняли не только общественные процессы,
но и психологические, поколенные, семейные,
возрастные: отцы и дети, старики и молодежь. А
по существу это был конфликт мироотношений
и миропониманий, устремлений и ценностей, в
котором власть определенно заняла сторону
молодежи, пытаясь с ее помощью дискредити�
ровать стариков, несущих в себе обычаи и

В.М. Акаткин, доктор филологических наук, профессор кафед�
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навыки прошлого. В особенной степени это ка�
салось крестьянства: «Крестьянин консервати�
вен, ни за что не хочет расстаться со старыми
привычками, обычаями, привязанностями» [14,
с. 175]. Ничем, кроме насилия, власть не могла
ответить на возмущение крестьян, не желавших
расставаться с обретенной свободой и прове�
ренными ценностями: «От моего “я” отрешаете»,
«Нас сызнова в кабалу загоняют: новое крепост�
ное право хочут заводить» [1, с. 176, 177].

По словам А. Гагарина, «революционная
действительность отвоевывает у них (у роди�
телей. – В.А.) даже собственных детей, но
отцы все же опутаны кулацким взглядом…» [5,
с. 40]. В молодежи, не успев прорасти и закре�
питься, увядало прошлое, но вызревало будущее,
она заступала на вахту завтрашнего дня, в ней на�
капливалась энергия переустройства мира, она
несла в себе динамику обновительных сил вре�
мени. Именно на этот эмоциональный, жизне�
строительный подъем отозвалась советская по�
эзия пореволюционных лет…

В ранних стихотворениях А. Твардовского
едва ли не все событийные сюжеты озвучены по�
бедительными голосами молодежи. Контровер�
зами этих голосов прорываются возмущения,
угрозы или анафемы стариков, пытающихся со�
хранить прежние порядки, традиционный семей�
но�бытовой уклад. Чем обусловлена подобная
конфликтно�тематическая особенность ранних
стихотворений поэта? Семейными обстоятель�
ствами? Юношеским возрастом? Размежевани�
ем поколений, оказавшихся в зоне социального
и мировоззренческого разлома? Политикой вла�
стей, стимулирующих это размежевание, дабы
поскорее разделаться с «проклятым» прошлым?
Агитация и пропаганда отозвались в творчестве
начинающих своеобразным конфликтно�стили�
стическим дискурсом, возобладавшим на целые
десятилетия.

В силу разных причин молодежь к середине
20�х годов была не только восходящим «сосло�
вием» – она и численно преобладала над «ста�
риками». По свидетельству В.П. Данилова, «на�
селение советской деревни в 1926 г. оказалось
очень молодым по своему возрасту». Молодые
люди, не достигшие 25 лет, составляли, по его

«Старики» и «молодежь» в поэтическом дискурсе
А.Т. Твардовского 20–30�х годов
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подсчетам, около 60 процентов населения [6,
с. 25]. Преобладание молодежи – численное
или активно�деятельное – один из важнейших
признаков переломных или переходных перио�
дов в историческом процессе (апелляции к мо�
лодежи постоянно слышатся и на протяжении
последних десятилетий).

В поэтическом дискурсе Твардовского сле�
дует различать два понятия, близких по исход�
ному смыслу, но весьма различных по содер�
жательному наполнению: «молодежь» и
«молодость». Если на рубеже 20–30�х годов
смыслоопределяющим в его стихотворениях
выступает «молодежь» (категория социальная),
то в 50–60�е – «молодость» (категория личност�
ная, творческая). В этой смысловой метаморфо�
зе таятся причины как исторического, так и био�
графического порядка. Выявить эти причины
представляется полезным для понимания духов�
ной и творческой эволюции Твардовского, а так�
же тех социально�нравственных процессов, ко�
торые происходили в нашем обществе.

По личным своим качествам Твардовский (с
той поры, как его помнят) никому не казался
наивно�восторженным, безоглядно�романти�
ческим. Вот первое известное нам впечатление
от выступления юного селькора, которому не ис�
полнилось еще 16 лет: «Голубоглазый парень из�
под Пересны, стоя на трибуне, спокойно (под�
черкнуто нами. – В.А.) рассказывал о трудностях
предстоящей увязки своей работы с работой аг�
ронома» [2]. Как видно, он ощущает себя на рав�
ных с агрономом – авторитетнейшей фигурой на
селе. В заметке «Что говорили селькоры. Бере�
ги газету!» находим новые подробности: «Сель�
кор Твардовский из Переснянской волости ука�
зывал (!) на факт недопустимого (!) отношения к
пересылке газет. У них в сельсовете газеты за�
леживаются очень долгое время, идут на раскур�
ку, теряются, а мер никаких. На предупреждение
тов. Твардовского совет отвечал лишь насмеш�
ками. Очевидно, это явление не единично» [28].
Однако совещание признало выступление юно�
ши настолько важным, что на него должен был
ответить помощник прокурора Чубров! В приве�
денных примерах отражается малая частица
коллизии «старики – молодые», участником ко�
торой, как и в других случаях, был юный поэт. В
своих дневниках начальной поры он так отстра�
ненно пишет о себе, будто ему 70, а не 16 лет.
Причем он часто вспоминает свое якобы давно
миновавшее детство, а оно по сути еще продол�
жается. Очевидно, взросление подводило его к
сложным, подчас неразрешимым проблемам.

Главное его стремление – вырваться из дома,
из семьи, из деревенского трудооборота, обре�
сти свободу. В начале апреля 1927 года он запи�
сывает в дневнике: «Мои планы: по весне угово�
риться с “отцами”, за сколько они позволят мне
работу по охоте… Будучи свободным, я свяжусь
со многими газетами и журналами… В Смоленс�
ке буду держаться непринужденно. Угол будет
крепкий. Не унывай, Александр» [32, с. 299]. Его
планы, как и многих молодых людей, радикально

расходились с интересами и заботами трудовой
крестьянской семьи. В полном отчаянии, но с
решимостью он записывает в дневнике: «На что
только я не согласен, чтобы только выйти из про�
клятого семейства, в котором природа застави�
ла меня подняться. Набрать запас душевных сил
в дальнюю дорогу – жизнь» [32, с. 300]. Так или
как�то иначе вылетали из отцовских гнезд мно�
гие. Личностные, семейные противоречия и кон�
фликты вливались в общую какофонию соци�
альных противоречий и противостояний, но это
была музыка движения вперед. Тогда же каза�
лось, что молодежь хочет отказаться от всего,
что дорого старикам, а старики пытаются удер�
жать молодых под гнетом кустарного хозяйства
на положении рабочей лошади.

Чтобы обрести хоть какую�то возможность
развернуться, реализовать свои интересы и спо�
собности, молодежь вступала в комсомол, уст�
раивалась в советские учреждения, поступала в
вузы, уходила на службу в армию, вербовалась
на стройки и заводы. По свидетельству Я. Яков�
лева, большинство сельской молодежи вступа�
ло в комсомол «из тоски по учению, по книге,
которой нигде в деревне не достанешь… Хотят
“иметь развитие политическое и понимать
мир”…» [40, с. 76]. Своей активностью молодежь
порой подавляла взрослых, оттесняла, лишала
их возможности самопроявления на культурном
фронте, с чем «необходимо систематически бо�
роться», считал А. Тыкоцкий [33, с.  36].

Молодые в ранних стихотворениях Твардов�
ского почти всегда правы, устремлены к новым,
коллективным формам жизни, а старики держат�
ся за «моё», их душит злоба и религиозный дур�
ман. Уже в первом опубликованном стихотворе�
нии заявлена решимость выкинуть из дома
«дедовскую плесень» – иконы и лампадки, а вме�
сто них водрузить портрет Ленина и зажить «на
новый советский лад» [19]. Юный селькор вооб�
ражает себя комиссаром, готовым пасть «жерт�
вой пули по дороге в ночь», добиваться справед�
ливости, несмотря ни на какие угрозы.

Каждый миг – за спиной расправа,
Из обреза выстрел роковой,
Носится заревом кровавым
Злоба и ненависть над тобой. [29]
Его занимает фабула борьбы, противостоя�

ние волкам�кулакам. Он советует юной селькор�
ке покрепче держаться «за Ильичево дело» и ни�
кого не бояться, упорно учиться, ибо она пока
малограмотна:

Пером кое�как скребешь
Без “всяких там этих” точек. [30]
Непримиримого, порывающего всякие связи

накала достигает конфликт во многих стихотво�
рениях Твардовского. Чаще всего этот конфликт
гнездится в семье, задевая прежде всего сферу
обряда. Повсеместно внедряемые «красные
свадьбы» посягали на важнейший в народной
жизни обряд, существующий с мифологических
времен. Все элементы этого красивого, поэти�
ческого действа словно вывернуты наизнанку:
невеста должна не плакать и даже не грустить,
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комсомольцы поют веселые песни о том, что
«впереди угрюмых дней Не будет, кажется, ни�
сколько». Зато у старенькой мамаши «слеза дро�
жит в глазах» и сердце болит от тех веселых пе�
сен. Батя тоже не рад – не за того вышла, значит,
«по�хорошему не будет».

В деревне толков вороха:
“Без церкви закрутилась шлюха”.
Смеются девки: “То�то страх!”
Скулят и крестятся старухи. [15]
Решительно уходит в коммуну за юным же�

нихом девушка в стихотворении «Десять раз от�
мерила…», отмахнувшись от старческого суди�
лища:

Пусть старухи каркают,
Старики бранят.
Буду коммунаркою
Первой у ребят. [7, с. 5].
В «Избяных стихах» молодые ребята, очевид�

но, комсомольцы, «что бунтуют сонные дворы»
[12], увели у стариков девушку�красавицу, и без
нее их жизнь совсем замерла. На две несоеди�
нимые половины разделена дедовская семья в
стихотворении «Две избы»: в одной избе «ста�
рою, надломленной ольхою хилый дед со злобою
скрипит», а в другой молодая семья

Шумно встретит не одну весну,
Потому что шумом разгоняет
Вековую
Злую тишину. [8]
Молодое буквально вторгается в обитель ста�

рого, вытесняя прежних хозяев. Где�то пропада�
ет «тихий попик, сивый и больной»,

И теперь
Вместила шум иной
Тихая и маленькая зала.
Жизнь былая
Умерла давно…
Родилась за нею молодая.
Вечером веселое окно
Светом и гармошкой зазывает. [34]
На чьей стороне тут Твардовский? Конечно,

закон природы суров и непреклонен, но вряд ли
по своей воле пропал «тихий попик». В законы
природы вмешиваются веления классовой борь�
бы, которые диктуют поведение людей, превра�
щая во врагов отца и сына, стариков и молодых.

Юноши 20�х годов втянуты в конфликты вре�
мени и поглощены ими. Они устремлены в «яс�
ные дали», которые действительно открывались
перед ними. Энергия ненависти к прошлому пи�
талась энергией надежды на лучезарное завтра,
приходу которого ничто не должно помешать:
«Завтра, казалось, придут новые небеса и новая
земля» [26, с. 276].

И первые песни о новом, о лучшем,
О том, что не снилось, не думалось прежде,
Бежали по избам с пургою летучей,
Стучались в окно, заносились в одежде. [35]
Песни и лозунги принимались молодыми как

зов реальности, которая на самом деле была
иной. И пусть за порогом хатенки «осиновая
глушь», «слякотная осень», пусть «ветер�хулиган»
разносит «тревогу смерти за окном», все равно:

У наших дней
Другие речи,
Другая,
Радостная жизнь! [3]
Юноши 20�х годов – ровесники автора, он на

их стороне и один из них. Но он работает сло�
вом, смыслами, он смотрит на происходящее
приметливым глазом, осознавая горячность и
нетерпение молодых неофитов, их неготовность
к созиданию «радостной жизни», их малограмот�
ность и некультурность (в дневниках он не ща�
дит и самого себя). В его поэтическом дискурсе
появляется, несколько раз повторяясь, симво�
лический образ молодых петушков, с цыплячь�
им надрывом поспешно возвещающих о рассве�
те. Им бы подрасти, обрести голос, а потом уже
кукарекать. Но время не ждет, «все сроки кратки
в этом мире, все превращенья на лету», как по�
зднее скажет поэт, и молодежь спешит занять
место стариков.

Возрастное, социальное, нравственное раз�
межевание в 20�е годы было неизбежным, но
воспринималось крайне болезненно. А. Гагарин
выделяет 8 групп населения с явной тенденци�
ей к обособлению: беднота и батраки, середня�
ки, кулаки, комбедовцы, райсоветчики, партий�
цы, комсомольцы, профсоюзы, женсоветы [5].
Об этом явлении В.П. Данилов писал: «Социаль�
ное расслоение в доколхозной деревне по свое�
му характеру и масштабам соответствовало ран�
некапиталистическому» [9, с. 346]. Всеобщее
напряжение противостояний распространялось и
на «своих», на молодежь. Типичны для 20�х годов
отказы от самого дорогого, даже от любимых.

На крылечко твое не ступну
И улыбки твоей не желаю. [10, с. 42]
Юноша уходит с комсомолом в новую жизнь,

а невеста остается в старой хате, в прошлом вре�
мени [24]. Парень уходит от девушки к учитель�
нице – она модно одета, с ней он ведет «разго�
вор ученый, благородный». Покинутая ревнует,
тянется за ним, пытается ему понравиться:

Ну и я куплю себе калоши,
Буду говорить не “тут”, а “здесь”! [11]
Любовь в 20�е годы – жаркая тема для дис�

куссий, в которых ломались копья даже крупных
политиков. «Новое поколение не знает дедов�
ских традиций, – писал П. Лепешинский. – Мо�
ральное чувство? Но старая мораль умерла, а
новая еще не народилась» [18, с. 100]. Он гово�
рит о «свихнувшейся молодежи», о «вырождении
молодежи», соблазненной свободой половых
отношений (или “сексуальной революцией”, как
мы теперь выражаемся). В «ненормальный пе�
реходный период», по словам М. Каца, распро�
страняется «моральный сифилис», происходит
опрощение в любовных отношениях – «симптом
упадочный, это – деградация, а не прогресс» [16,
с. 85, 86]. Причина для него ясна: «В бурные годы
гражданской войны и ломки всего старого не
было времени задумываться о таких “пустяках”,
как мораль» [16, с. 82]. Все надежды на коммуни�
стическую молодежь: «Возмужавшая в огне ре�
волюции, не имеющая почти корней в прошлом –
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вот среда, в которой разовьется новая пролетар�
ская мораль» [16, с. 87]. В свободной любви, «в
легкости половых отношений, – отмечал И. Иль�
инский, – часть молодежи склонна усматривать
подлинное лицо нового быта» [13, с. 199].

Твардовский, воспитанный на глубоких крес�
тьянских традициях, вряд ли мог принять внемо�
ральную любовь. Вот почему его ранние любов�
ные стихи так нескладны, так нервны и грубовато
элементарны. Он словно ищет поводы для кон�
фликта, для разрыва с любимой. Любовная ли�
рика не давалась юному Твардовскому (как и
всем комсомольским поэтам 20�х годов): слиш�
ком он был поглощен злобой дня, слишком в нем
общее преобладало нал личным, для которого
не хватало самых мелодичных струн. Он стре�
мился соответствовать требованиям грозового
времени и, подобно Маяковскому, «наступал на
горло собственной песне».

Уйду в сраженья и бои,
Уйду, забыв глаза твои.
Любовь и ласку не должны
Мы помнить в строгостях войны.
Увижу и огонь, и кровь,
Походов и сражений муки,
Быть может, под родимый кров
Вернусь безногий и безрукий.
И не найду любви твоей
Обрубком жутким для детей… [36]
Почти все его ранние влюбленности или пре�

рывались, или угасали, зато в любви семейной
он остается непревзойденным.

Кроме мотивов борьбы и размежевания зву�
чат у юного Твардовского и мотивы породняю�
щие, примиряющие. Они слышатся чаще всего
в картинах трудовых процессов (вспашка, сено�
кос, уборочная страда, стройка и т.д.). В них нет
разделения по возрастам или по социальному
положению, работа объединяет и радует всех
(кольцовская традиция) – от взрослых до «маль�
чишки в малый ноготок» [3]. В стихотворении
«Урожай» заявлено:

Я вдвойне тогда счастливый,
Если вволю потружусь. [39]
И особо предан он «радостной песне обнов�

ленного труда» [21], на общем поле, «в коллек�
тиве говорливом» [24]. Ему отрадно заметить,
как в избе от портретов идет «какой�то новый
свет» [27], как отступает от продуманного док�
лада «старинка тёмная». Подспудно формирует�
ся его долговременный идеал: не размежевание
и борьба, а содружество и созидание.

Теперь дела торопятся, спешат,
И к нам в деревню шум приходит новый,
Теперь под гомон молодых ребят
И старики на все идти готовы. [22]
Старики, даже при запальчиво�негативном

отношении к ним, несут в себе немало положи�
тельного: трудолюбие, опыт, хозяйственную
хватку, верность традициям. Порывая с отцом�
богатеем, автор отметит, что у него лучшая пя�
тистенка «среди корявых хаток».

У тебя и кованые дроги,
И в хлеву веселый сытый скот. [23]

Стихотворение «Кулак», самим названием
предъявляющее политическое обвинение, во�
преки всему любуется делом его рук.

Под опрятной крышей новый двор,
Заслоняет окна шумный сад,
На околицу через забор
Ветви обомлевшие висят.
Яблоки краснеют напоказ,
Пчелы беспокойные гудят.
И внимательный хозяйский глаз
За свое, за нажитое рад. [17]
Двор так избыточен, что заслоняет человека,

вместо характера и души тут обобщенная классо�
вая категория – кулак. Однако он порожден тради�
цией, извечным стремлением крестьян к благопо�
лучию и достатку. Здесь пять раз повторяется мотив
следования «извечным крестьянским правилам»:

Издавна порядок был таков,
Нужно было по�отцовски жить. [17]
Однако нить традиции оборвана, словно до�

рога перед разрушенным мостом, продолжение
которой – на другом берегу.

А теперь вот –
Отступи, остынь,
Время голову поднять не даст. [17]
Можно назвать более двух десятков стихотво�

рений (а также ранние поэмы), в которых обрисо�
ваны портреты людей стародавней закваски, их
непростые, трудные судьбы. К ним нельзя подхо�
дить с какою�то одной меркой, советская авторс�
кая заданность отслаивается от них, словно старая
краска, и на полотнах проступают живые и слож�
ные характеры, сформированные национальной
историей («Ночной сторож», «Гостеприимство»,
«Четыре тонны», «Вступление», «Страна Муравия»).

Существенная объективная тема, к которой
изначально тяготел Твардовский, привела его
именно к таким героям, к эпосу. В 30�е годы ста�
рики и молодые поменялись у него местами. Мо�
лодые учатся у стариков не только профессиональ�
ным навыкам, но и жизнеповедению, благодаря
чему они достигают невиданных ранее высот. В
соревновании и сотрудничестве поколений Твар�
довский обнаруживает движущую пружину време�
ни – исторически общего и неповторимо личного.
Повышенным вниманием к старикам он словно
кается в недобрых их характеристиках юношеской
поры. Много лет спустя он великолепно объяснит
свое (и не только) пристрастие к людям большого
жизненного опыта: «Почему наша литература лю�
бит стариков, обойтись без них не может… Потому
что они шире, живописнее, характернее, богаче
языком и народной мудростью, словом, интерес�
нее, чем молодые, передовые, ведущие, идейно вы�
держанные. Старикам много больше позволено в
литературе, чем молодым или только зрелым. Ста�
рики могут и власть побранить, и старое в чем�то
добром помянуть, у них больше воспоминаний, они
из более толстого слоя лет, традиций поэзии. У них
в прошлом есть, кроме нужды, мук, безнадежности
судеб – еще и пасха, и рождество, и крещенье, и
совместный выход на покос, и ярмарка, и красные
горки, и посиделки, и сказки, и всякая занятная чер�
товщина. А тут слой тонкий…» [37, с.  123].
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♦   Размышления вне рубрик
Уже не классовые, не сословные характери�

стики занимают его, а люди совести и долга,
добрые и терпеливые труженики, без которых не
стоит земля и не поется песня.

Хорошо тому живется,
Кто хороший человек. [25]
Начисто снимается противостояние отцов и

детей, они теперь единомышленники, друзья,
родная кровь. Из отдельных персонажей и раз�
ных их судеб складывается народ, из колхозов,
деревень и волостей – Родина, большая и малая,
Отечество, Россия. Характерны названия многих
его стихотворений, снимающие противостояние
отцов и детей: «Подруги», «Мать и сын», «Мать и
дочь» и др.

В суровые и опасные для народа и для себя (но
и победительные!) годы Твардовский на примере
своих героев обращает нас к добру и человечнос�
ти, к мягконравию и отзывчивости. Размежевание
и противоборство, как и зло вообще, бесплодны и
не созидательны. Он с доброй улыбкой шлет по�
клон всем старикам, признается в любви к родно�
му краю и к дому, откуда рвался когда�то на волю,
словно из темницы. Теперь у него и старики в по�
чете, и молодые побеждают на всех просторах
Родины, и страна благодаря их общим стараниям
стала совсем другой, чем в годы противостояний.

Земля в цвету – и все по ней:
В домах – светлей, народ – добрей. [38, с. 204]
Дискурс Твардовского заметно меняется,

приближаясь к нормативной поэтике классициз�
ма. Однако его стих не утрачивает задушевных
интонаций, окрашивая сюжеты добрым юмором
и грустью, за которой неназванные драмы эпо�
хи. Все межи, все разделительные линии и зна�
ки смыло временем, словно полой водой.

Все другое на свете,
Все – куда ни пойдешь. [38, с. 226]
Впереди была Великая Отечественная…
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Рецензии  ♦

Развитие современного политологического
знания настоятельно требует поиска эффектив�
ных форм и методов, необходимых для осмыс�
ления новых вызовов и угроз национальной
безопасности современной России. Одной из
недостаточно изученных проблем современной
науки продолжает оставаться тема милитариза�
ции. Указанный феномен сохраняет свое значе�
ние ведущего фактора, определяющего раз�
витие мирового сообщества, проявляясь в
политической, экономической, духовной сфе�
рах. Особенно актуальной остается потребность
в исследовании милитаризации политических
отношений, поскольку именно в рамках полити�
ки милитаризм приобретает завершенные очер�
тания и начинает непосредственно влиять на
состояние защищенности национальных интере�
сов России в постбиполярном мире.

Между тем российская политология до насто�
ящего времени не сформулировала единого,
признанного в научном сообществе подхода,
способного адекватно раскрыть сложную и мно�
гогранную природу милитаризма. Не секрет, что
отмеченный феномен весьма противоречив и
динамичен. Поэтому милитаризация, будучи
выражением его активного начала, все чаще
протекает в неявных, косвенных формах, что
затрудняет объективную оценку состояния еди�
ного пространства безопасности.

Решению отмеченной проблемы в опреде�
ленной степени способствует монография
Д.Л. Цыбакова, вышедшая в свет в 2007 году
в издательстве Орловской региональной ака�
демии государственной службы. По проше�
ствии времени становятся очевидны правомер�
ность и обоснованность позиции, занятой
автором. Его работа представляет собой по�
пытку интерпретации проблемы милитаризма
общественных отношений в современном
мире. Автор анализирует основные подходы к
осмыслению понятия «милитаризм», старается
разобраться в сущности вооруженного наси�
лия, а также уделяет внимание выявлению и
анализу гибридных форм и механизмов  воз�
действия милитаризации на мировой полити�
ческий процесс.

В монографии аргументированно доказано,
что милитаризм продолжает оставаться одним
из ключевых инструментов политики. При этом
в условиях глобализации, для которой характер�
ны не только военно�политический экспансио�
низм, но и такие тенденции, как демократизация
и гуманизация международных отношений, ми�
литаризм проявляет способность к мимикрии,
выступая в закамуфлированном и искаженном
облике. Исходя из обобщений автора, следует
вывод, что в условиях постбиполярного мира,
где ведущие державы взяли курс на военно�по�
литическую экспансию,  милитаризация превра�
щается из инструмента политики в ее основную
движущую силу, которая и будет во многом оп�
ределять будущий облик планеты.

В целом, полагаем, в
работе Д.Л. Цыбакова
систематизирован очень
полезный материал. На
основе развития ее вы�
водов возможно даль�
нейшее приращение гума�
нитарного знания в сфере
осмысления проблем со�
временной политики. Зна�
комство с монографией
может оказаться интерес�
ным всем, кто занят науч�
ными исследованиями в
области общей и военной

политологии, международных отношений, наци�
ональной безопасности. На основе работы «Ми�
литаризация общественных отношений: полити�
ческая природа, традиционные и современные
формы» возможна разработка специальных кур�
сов по учебным дисциплинам, преподаваемым
в высшей школе, включая использование ее по�
ложений в образовательном процессе аспиран�
туры по политологическим специальностям.

Безусловно, монография Д.Л. Цыбакова не
может претендовать на всестороннее раскрытие
заявленной проблемы. Однако автор проделал
большую эмпирическую и аналитическую рабо�
ту, которая заслуживает признания экспертного
сообщества.

Исследование милитаризации в политической науке:
формирование современных подходов1

А.П. Кошкин, доктор политических наук, профессор, заведующий
кафедрой политологии и социологии ФГБОУ ВПО «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва,
e9mail: 160957@mail.ru

1 Рецензия на книгу: Цыбаков Д.Л. Милитаризация общественных отношений: политическая природа,
традиционные и современные формы. – Орел: Изд�во ОРАГС, 2007. – 168 с.
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♦  Аннотации и ключевые слова
Управление развитием профессионализма государственных служащих:

алгоритм и механизмы социально�инновационной модернизации
Д.К. Абакаров
Автором предложен социальный алгоритм управленческого воздействия на процессы инновацион�

ного становления и развития профессионализма государственных служащих, определяемый как результат
социальных интеракций и содержащий возможность альтернативных путей развития, нелинейных «скач�
ков» и «разрывов». Рассмотрены механизмы реализации данного алгоритма.  Проанализированы семь
ступеней направляемого становления профессионализма.

Ключевые слова: управление, профессионализм, алгоритм, государственная служба, государствен�
ные служащие.

Managing the development of professionalism of civil servants:
the algorithm and the mechanisms of social modernization and innovation

D.K. Abakarov
Тhe author offered social algorithm of administrative impact on processes of innovative formation and

development of civil servant’s professionalism, defined as result of social interaction and containing possibility
of alternative ways of development, nonlinear «jumps» and «gaps». Mechanisms of realization of this algorithm
are considered. Seven steps of directed formation of professionalism are analysed.

Key words: management, professionalism, algorithm, public service, civil servants.

О междисциплинарной исследовательской инициативе Института теории и истории педагогики
Российской академии образования

М.А. Лукацкий
Статья посвящена описанию теоретических оснований междисциплинарного исследования, прово�

димого Институтом теории и истории педагогики Российской академии образования. В статье раскры�
вается замысел, объединяющий педагогику и когнитивную лингвистику в одном исследовательском про�
екте. Один из вопросов, рассматриваемых в статье, – разработка научными сотрудниками Института
теории и истории педагогики новой области педагогического знания – педагогической семиологии.

Ключевые слова: педагогика, когнитивная лингвистика, междисциплинарные исследования, педаго�
гическая семиология.

The interdisciplinary research initiative institute of theory and history of pedagogics
of Russian academy of education

M.A. Lukatsky
Annotation. The article is devoted to the description of the theoretical bases of interdisciplinary research,

conducted by the Institute of theory and history of pedagogy of Russian Academy of education. The article reveals
the idea of uniting pedagogy and cognitive linguistics in one research project. One of the issues examined in the
development of the scientific staff of the Institute of theory and history of pedagogy of the new field of teacher
knowledge and pedagogical semiotics.

Key words: pedagogics, cognitive linguistics, interdisciplinary studies, semiotics.

Дополнительное образование школьников и молодежи в рамках развития региональных ресурсных
Центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

А.В. Исаев
В статье представлен обзор основных проблем, возникающих при реализации социальных проектов

в области дополнительного образования школьников и молодежи. В качестве варианта решения подоб�
ных проблем предложена идея формирования региональных Центров поддержки социально ориентиро�
ванных некоммерческих организаций, для управления деятельностью которых предполагается форми�
рование Совета с участием в нем представителей всех заинтересованных в данной работе СО НКО
региона. В рамках работы подобных Центров возможно установление эффективного взаимодействия с
органами местного самоуправления в финансовом и административном плане, в сфере экспертного
анализа социальных программ региона и осуществления оперативного контроля их реализации.

Ключевые слова: дополнительное образование школьников и молодежи, региональный ресурсный
центр, социально ориентированные проекты по дополнительному образованию школьников и молодежи.

Additional education of school children and youth in the development of regional resource centers
to support socially oriented non�profit organizations

A.V. Isaev
The article presents an overview of the major problems encountered in the implementation of social projects

in the field of further education of students and young people . Alternatively, the solution of such problems
proposed the idea of forming regional support centers socially oriented at non�profit organizations for the
management of which is expected to form the Council with the participation of representatives of all concerned
in this paper CO NGOs in the region. As part of these centers effective cooperation with local governments in
financial and administrative terms, the expert in the field of analysis of social programs in the region and the
implementation of operational monitoring of their implementation can be established.

Key words: Additional education school children and youth, a regional resource center for socially oriented
projects for Further Education school children and youth.

Здоровьесберегающее направление как социально значимое в аксиологической модели
профессиональной адаптации студентов

А.К. Дашкова, Н.П. Чурляева
Исследование, включающее оценки преподавателей�экспертов, выявило направления адаптации

будущих инженеров в вузе и позволило разработать аксиологическую модель профессиональной адап�
тации студентов инженерных специальностей на основе синтеза трех основных направлений. Как соци�
ально значимое, особо рассмотрено здоровьесберегающее направление.

Ключевые слова: адаптация студентов, аксиологический подход, инженерное образование, здоро�
вьесберегающее направление.
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The health�friendly direction as socially important in an axiological model

of the students’ vocational adaptation
A. K. Dashkova, N. P. Churlyaeva
This study which included the expertise by qualified teachers experts revealed the directions of the adaptation

of future engineers’ in a higher education institution and enabled us to construct an axiological model of vocational
adaptation for engineering students based on the three  main directions. The health�friendly direction was
especially considered as socially important.

Key words: students’ adjustment, axiological approach, engineering education, health�friendly direction.

Педагогическая поддержка учащегося в условиях современной системы образования
М.Н. Туктагулова
В статье рассматриваются феномен «педагогическая поддержка», особенности педагогической

поддержки школьника, ее вариативность. Идея  педагогической  поддержки выступает определяю�
щей в организации взаимодействия педагога и учащегося  по выявлению, анализу проблем в учеб�
ной деятельности школьника, совместному проектированию с ним их решения. Особое внимание
уделяется  поиску средств осуществления вариативных тактик педагогической поддержки, которые
могут быть реализованы учителями в педагогической практике. При этом автор акцентирует внима�
ние на речевой деятельности учителя как эффективном средстве педагогической поддержки школь�
ника в учении.

Ключевые слова: педагогическая поддержка, тактики педагогической поддержки, средства педаго�
гической поддержки, речевая деятельность учителя.

Pedagogical support the student in conditions of modern educational system
M.N. Tuktagulova
The article examines the phenomenon of «educational support», especially pedagogical support of students,

its variability. The idea of teaching support appears crucial in the organization of interaction of the teacher and
the student to identify and analyze problems in student learning activities , collaborative design with him to address
them. Particular attention is paid to finding the means of implementation of variant tactics pedagogical support
, which can be implemented by teachers in teaching practice . The author draws attention to the voice of the
teacher as an effective means of educational support to student teaching.

Key words:  pedagogical support, tactics, educational support, educational support facilities, speech activity
teachers.

Акмеологические условия и закономерности становления профессионализма педагога
Л.М. Федоряк
В статье рассматривается проблема становления профессионализма педагога с точки зрения акме�

ологического подхода; описываются показатели педагогического совершенства; раскрываются функ�
ции доминант, регулирующих проявления закономерностей продуктивного становления системы разви�
тия профессионализма педагога;  выделяются внутренние и внешние условия, необходимые для
достижения вершин педагогического мастерства.

Ключевые слова: акмеология, акмеологический подход, профессионализм педагога, акмеологичес�
кие закономерности, педагогическое мастерство, педагогическое новаторство.

Acmeological conditions and regularities of the formation of pedagogical professionalism
L.M. Fedoryak
This article considers the problem of professionalism of the teacher in terms of acmeological approach;

describes the indicators of pedagogical excellence; discloses functions dominant governing the regularities of
manifestation of the productive formation of the system of professional development of a teacher; distinguished
internal and external conditions for achievement of the vertices of pedagogical skill.

Key words: acmeology, acmeological approach, the professionalism of teachers, acmeological patterns,
pedagogical skill, pedagogical innovation.

Творческая педагогическая интеракция в современном образовательном процессе вуза
Ю.Н. Егорова
В статье анализируется творческая педагогическая интеракция как продуктивная деятельность участ�

ников образовательного взаимодействия, направленная на творческое преобразование, совершенство�
вание действительности и самого себя; механизмы (порождения; соучастия; созидания; сотворения, со�
здания; комплексности; доступности) обеспечения эффективной педагогической интеракции в
образовательном процессе вуза; характеристики резонансного сотворчества в процессе педагогичес�
кого взаимодействия; организация педагогической интеракции. В статье подробно рассматривается эф�
фективность и результативность творческой педагогической интеракции в балинтовской группе в рам�
ках проведения педагогической практики студентов.

Ключевые слова:  образовательный процесс, сотрудничество, педагогическое  взаимодействие, ре�
зонансное сотворчество, творческая педагогическая интеракция, механизмы обеспечения эффектив�
ной педагогической интеракции, интерактивные технологии, балинтовская группа.

Creative teaching interaction in the modern educational process of high school
Yu.N. Yegorova
The article examines the creative pedagogical interactions as a productive activity involved in the educational

interaction, aimed at creative transformation , improving the validity and of itself; mechanisms (generation,
complicity, creation, creation, creation, complexity, availability) for effective teaching interactions in the
educational process of high school , the characteristics of resonance in the process of co�creation of pedagogical
interaction , organization of educational interaction. The article details the efficiency and effectiveness of creative
pedagogical interactions in the Balint group as part of the teaching practice students.

Key words: educational process, cooperation, pedagogical interaction, resonant coauthorship, creative
pedagogical interaction, mechanisms of providing an effective pedagogical interaktion, interactive technologies,
Balint group.
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♦  Аннотации и ключевые слова
Программно�методическое обеспечение профилактики школьной дезадаптации

в условиях реализации ФГОС нового поколения
Э.Г. Суханова
Статья направлена на обоснование методологических, сущностных и содержательных компонентов

программы по профилактике школьной дезадаптации подростка в условиях лицея.
Ключевые слова: аксиологический подход, личностно�деятельностный подход, принципы, портрет

выпусника школы, программа «Новая школа».

Methodological and programming prevention of school exclusion in the new generation of the GEF
E.G. Sykhanova
The article is aimed at the substantiation of methodology, essential and substantial components of the program

for the prevention of school disadaptation of the teenager in the conditions of the Lyceum.
Key words: axiological approach, personality�activity approach, principles, portrait of a school�leaver, program

«New school».

Роль педагогического содержания в подготовке граждан к военной службе
Ю.В. Трубин
В статье раскрываются сущность и содержание взаимодействия между военным комиссариатом

Омской области и Омским региональным отделением ДОСААФ в системе подготовки граждан региона к
военной службе. Автор на основе собственного опыта и роли этих организаций в региональной системе
подготовки граждан к военной службе рассматривает задачи, содержание и основные вопросы органи�
зации такого взаимодействия.

Ключевые слова: педагогическая система, подготовка граждан к военной службе,  взаимодействие
субъектов педагогических систем, роли и функции субъектов в педагогической системе

The role of pedagogical content in the preparation of citizens for military service
Yu.V. Trubin
In article it is written about the content of interaction between a military commissariat of the Omsk region and

Omsk regional office of DOSAAF in system of preparation of citizens of the region to military service. The author,
on the basis of own experience and a role of these organizations in regional system of preparation of citizens to
military service considers tasks, the contents and the main questions of the organization of such interaction.

Key words: pedagogical system, preparation of citizens for military service, interaction of subjects of
pedagogical systems, roles and functions of subjects in pedagogical system.

Актуализация проблемы инклюзивного образования
в современном обществе

А. И. Уман, Т.В. Тимохина
В статье инклюзивное образование показано с позиции его актуальности и востребованности в со�

временном обществе. Рассмотрены проблемы и тенденции развития инклюзивного образования, его
теоретический и практический аспекты. Сформулированы основные принципы инклюзивного образова�
ния в России. Показаны трудности и перспективы развития инклюзивного образования в регионе.

Ключевые слова: гуманистическая идея, инклюзивное образование, дети�инвалиды, образователь�
ные учреждения.

Actualizing the Problem of Inclusive Education in Modern Society
A.I. Uman, T.V.Timohina
The article deals with the concept of inclusive education from the viewpoint of its current importance and

demand in modern society. It examines the problems and the tendencies of inclusive education development, its
theoretical and practical aspects. The main principles of inclusive education in Russia are formulated. The
difficulties and the future trends of inclusive education development in the region are described.

Key words: humanistic idea, inclusive education, children with disabilities, educational institutions.

Исследование как вид учебной деятельности
при обучении физике в основной  школе

Н.Е. Важеевская, Т.С. Фещенко
В статье раскрываются возможные подходы к организации исследовательского обучения физике в

школе в условиях подготовки  к внедрению федерального государственного стандарта общего образо�
вания нового поколения. Исследовательское обучение школьников рассматривается как необходимое
условие для обеспечения деятельностного подхода при обучении физике в школе. Авторы дают сравни�
тельную характеристику научного и учебного исследования, выделяя особенности ученической иссле�
довательской работы, указывая ее роль в формировании мотивации к изучению физики. В статье под�
черкивается необходимость подготовки современного учителя, способного организовать такую
деятельность обучающихся.

Ключевые слова: деятельностный подход, исследование, исследовательские умения школьников,
исследовательский метод обучения, методы научного исследования, процесс научного познания,  уров�
ни исследовательского обучения.

Research as a sort of educational activity for studying physics at school
N.E. Vajeevskaya, T.S. Feshchenko
This paper describes probable approaches to the arrangement of the research of teaching physics at school

during the preparation phase of New Generation Federal State Education Standard. Research teaching is
considered as a precondition for Action Learning physics at school. The authors present a comparative description
of scientific and school research, specifying features of pupils’ research, pointing out its function for studying
physics motivation forming. The authors also emphasize the necessity of modern teachers’ training for their
ability to arrange such kind of pupils’ activity.

Key words: Action Learning, research, pupils’ research skills, research teaching methods, scientific cognizing
process, research teaching levels.
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Технологическая составляющая развития самообразовательной компетентности педагога

дошкольного образования в системе непрерывного профессионального образования
Г.В. Сергеева
В статье затрагиваются вопросы развития самообразовательной компетентности педагога дошколь�

ного образования. Раскрываются сущность данной компетентности и показатели уровня её развития.
Обосновываются этапы построения процесса развития самообразовательной компетентности педагога
в учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования.

Ключевые слова: непрерывное профессиональное образование, профессионально�педагогическое
самообразование, компетентность, самообразовательная компетентность

Technological component of self�educational competence development of teacher in pre�school education
in a system of continuous professional education

G.V. Sergeeva
The article deals with questions of self�educational competence development of teachers in pre�school

education. Essence of this competence and exponents of it development are revealed in it. Stages of constructions
of process of development self�educational competence by teacher in establishment of high and supplementary
professional education

Key words: uninterrupted professional education, professional�pedagogical self�education, competence,
self�educational competence

Применение модульного обучения на занятиях иностранного языка в неязыковых вузах
(на примере филиала СКФУ г. Пятигорска)

И.А. Свинторжицкая, Е.В. Никулина, Н.В. Шмагринская, Н.В. Лукова
Статья посвящена проблеме применения модульных технологий в  обучении иностранному языку  в

неязыковых вузах. Изучение языка дает возможность не только получать  профессиональную информа�
цию, но и в дальнейшем проходить  повышение квалификации за границей.

В настоящее время модульные технологии востребованы в связи с  актуализацией дистанционной
формы обучения. Однако, по мнению авторов статьи,  теоретические и методические основы  их приме�
нения  не проработаны.

Авторы статьи обращаются к рассмотрению ретроспективы модульного метода  в отечественной и
зарубежной педагогике. В статье  отмечаются как достоинства модульных технологий, так и трудности,
возникающие при их применении.  В статье описана методика применения «неформальных  тестов», а
также таблиц контроля знаний.

Данная методика была  апробирована на кафедре иностранных языков СКФУ (город Пятигорск). Про�
веденное в трех группах первого курса исследование показало эффективность модульных технологий, ко�
торые больше способствуют повышению качества обучения по сравнению с традиционными формами.

Ключевые слова: модульная технология, дистанционная форма обучения, ретроспектива модульно�
го метода, мотивационная сфера, разноуровневое обучение, рейтинговая система контроля, традици�
онные формы обучения.

The use of modular training at foreign language classes in non�language universities
I.А.Svintorzhitskaya, E.V. Nikulina, N.V. Shmagrinskaya, N.V.Lukova
The article deals with the use of modular technology in learning a foreign language in non�language

universities. Learning the language gives the opportunity not only to receive professional information, but also to
go further training abroad.

Currently, modular technology in demand due to the mainstreaming of distance learning. However, according
to the authors, the theoretical and methodological basis for their application to be worked out.

The authors refer to a retrospective review of the modular method in domestic and foreign pedagogy.
The article notes how the dignity of modular technology and the difficulties encountered in their

implementation. The article describes the method of application of the «informal tests», as well as tables of
control knowledge.

This methodology was tested at the Department of Foreign Languages  NCFU (Pyatigorsk). A study in three
groups of first�year study showed the effectiveness of modular technologies that improve the quality of learning
more than traditional forms.

Key words: modular technology, distance learning, a retrospective of the modular method , motivational
sphere, multilevel training, the rating system of control, the traditional forms of learning.

Сравнительный анализ взаимосвязи учебной мотивации с мотивацией достижения у студентов тра�
диционной заочной и дистанционной заочной форм обучения

А.С. Афанасьева
В статье излагаются теоретические представления об учебной мотивации и мотивации достижения

как структурно�уровневых образованиях у студентов вуза заочной формы с разной организацией обуче�
ния (традиционной и дистанционной). Рассматривается вопрос о характере мотивации  в зависимости
от внутриличностных структурных связей, который на сегодняшний день изучен недостаточно. Понима�
ние того, какие мотивы учебной мотивации занимают ведущее положение в соответствующих подструк�
турах, насколько тесно они связаны между собой и мотивацией достижения, зависят ли от форм обуче�
ния и как все это влияет на учебную деятельность, легло в основу проведения сравнительного анализа
взаимосвязи учебной мотивации с мотивацией достижения у студентов традиционной заочной и дис�
танционной заочной форм обучения.

Ключевые слова: учебная мотивация, мотивация достижения, заочная форма обучения по дистанци�
онной технологии, заочная форма обучения по традиционной технологии.

Comparative analysis of the relationship of learning motivation with achievement motivation in students of
the traditional full�time and distant forms of education

A.S. Afanaseva
In this paper the theoretical concepts of learning motivation and achievement motivation as a structural level

education in students of high school by correspondence with a different organization of education (traditional
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and distance ) are presented. The question of the nature of motivation, depending on the structure of intrapersonal
relationships, which has not been studied is taken into considerstion. Understanding what motives of learning
motivation occupy a leading position in the relevant substructures and how closely they are linked, achievement
motivation, independent of the forms of learning, and how all this affects the learning activities formed the basis
of a comparative analysis of the relationship of educational motivation to motivation achievement among students
of traditional full�time and distant forms of education, are discussed.

Key words: educational motivation, motivation of achievement, tuition by correspondence on remote
technology, tuition by correspondence on traditional technology.

Особенности отношения к здоровью сирот юношеского возраста
С.В. Изусина
В статье рассматриваются научные подходы к пониманию внутренней картины здоровья, ее содер�

жанию, где основным компонентом  является установка по отношению к собственному здоровью. Пока�
заны цель и результаты исследования,   направленные на решение задач формирования позитивной внут�
ренней картины здоровья у сирот в условиях среднего профессионального образования. Сообщается о
проведенном  психологическом исследовании  уровня и особенностей отношения к собственному здо�
ровью студентов�сирот  и студентов, живущих с родителями, методом  тестирования. Указываются су�
ществующие проблемы в отношении к собственному здоровью у сирот. Обращается особое внимание
на  психотравмирующие события, связанные с утратой семьи, и их влияние на здоровье  сирот.  Предла�
гаются направления работы с сиротами в условиях среднего профессионального образования по фор�
мированию позитивной и целостной внутренней картины здоровья.

Ключевые слова: сироты, отношение к здоровью, особенности здоровья сирот, эмоциональный, ког�
нитивный, поведенческий уровни, установка по отношению к здоровью, внутренняя картина здоровья,
студенты юношеского возраста, формирование здорового образа  жизни.

Features related to health of orphaned adolescents
S.V. Izusina
In the article scientific approaches to understanding the internal picture of health, its contents, where the

main component is an installation to own health are considered. The purpose and results of the study, directed
on decision of the problems of the shaping the positive internal picture of children�orphans health in condition of
the average vocational training are shown. The article informs about called on psychological study level and
specific relations to own health orphaned students and students, living with parent by method of the testing. The
article includes the existing problems of the relationship of orphans to their own health. Special attention is paid
to stressful events associated with the loss of the family and their impact on the health of orphans. The directions
of work with orphans in secondary vocational education in the formation of a positive and holistic internal picture
of health are suggested.

Key words: orphans, attitude to health, particularities of health of the orphans, emotional, cognitive, behavioral
level, installation to health, internal picture of health, students of the juvenile age, shaping sound lifestyle.

Становление субъектной позиции студента технического вуза
П.С. Медведев
В статье раскрываются аспекты становления субъектной позиции студента технического вуза на

основе формирования его субъектного опыта; анализируются точки зрения отечественных ученых на
проблемы формирования субъектной позиции студентов, становления человека как субъекта своей
жизнедеятельности, развития субъектности личности; учебно�профессиональная деятельность рас�
сматривается в контексте становления субъектной позиции студента; описываются научно�методи�
ческие подходы к организации учебного процесса на основе модульного подхода, направленного на
развитие профессионально�субъектной позиции студентов.

Ключевые слова: субъект, субъектный опыт, субъектная позиция, профессионально�субъектная
позиция.

The formation of the subjective position of a student of a technical university
P.S. Medvedev
This article reveals the aspects of subjective position of a student of technical University based on its subjective

experience, which are analyzed in terms of domestic scientists on the problems of formation of subjective position
of students, formation of man as the subject of their life. Development of the subjectivity of a person; educational
and professional activities are considered in the context of the development of subjective position of the student.
The article describes the scientific and methodological approaches to the organization of educational process
based on the modular approach to the development of professional�subjective position of students.

Key words: subject, subjective experience, subjective position, professionally subjective position.

Итоги мониторинга основных образовательных программ по направлению «Cоциология»:
проблемы и тенденции

В.В. Зырянов, Л.В. Темнова, Е.А. Сайко
В статье рассматривается проблема разработки основных образовательных программ по направле�

нию «Социология» и их эффективного позиционирования на сайтах российских вузов. Материалом для
статьи послужили результаты мониторинга, проведенного научно�исследовательской лабораторией ин�
формационно�образовательных технологий социологического факультета Московского государствен�
ного университета им. М.В. Ломоносова.

Ключевые слова: социология, бакалавр, магистр, основная образовательная программа, компетен�
ции, компетентностная модель, учебный план, программа учебных дисциплин, Болонский процесс,
Федеральный государственный образовательный стандарт.

Results of monitoring the main educational programs in «Sociology»: Issues and Trends
V.V. Zyryanov, L.V. Temnova, Ye.A. Sayko
The problem of the development of basic educational programs in «Sociology» and their effective positioning

on the sites of Russian universities are presented in the article. The material for this article was provided by the
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results of monitoring conducted laboratory information and educational technologies Sociology Department of
Moscow State University after M.V. Lomonosov.

Key words: sociology, bachelor and master basic educational program, competence model, curriculum,
training modules, the Bologna Process, the Federal State Educational Standard.

Качество жизни школьников
как результат образования

Н.А. Голиков
В статье рассматривается качество жизни выпускников школ как результат образования, органично

дополняющий качество обученности по материалам ЕГЭ. На основе многолетней опытно�эксперимен�
тальной работы в образовательных учреждениях юга Тюменской области и г. Ханты�Мансийска разрабо�
таны условия по оптимизации качества жизни детей.

Ключевые слова: качество жизни, социальные эффекты образования, человеческий капитал, соци�
альная состоятельность, результат образования

The quality of students“ life as the result of education
N.A. Golikov
This article considers the quality of school life as the result of education, organically supplementing the quality

of training in the unified state exam. The results are based on years of experimental work in educational institutions
of the South of Tyumen region and the Khanty�Mansiysk developed conditions to optimize the quality of life of
children.

Key words: quality of life, the social effects of education, the human capital, social viability, the result of
education.

Трансформация социальных функций довузовской подготовки
в  современном российском обществе: социологический аспект

Д.О. Медведева
В статье рассматривается процесс трансформации социальных функций довузовской подготовки,

обусловленный социальным реформированием. На основе анализа оценок потребителей образователь�
ных услуг и экспертов образовательного сообщества выявлена специфика реализации социальных фун�
кций существующими на сегодняшний день формами довузовской подготовки.

Ключевые слова: довузовская подготовка, социальные функции, Единый государственный экзамен,
социализация, потребители, эксперты.

The transformation of the social functions of pre�university training
in modern Russian society: sociological aspect

D.O. Medvedeva
The process of transformation of the social functions of the pre�university education is considered in the

article. This transformation is caused by the social reformation. Based on the analysis of consumers and
educational experts’ judgments the author reveals how these social functions are realized in the modern forms
of the pre�university education.

Key words: pre�university education, social functions, the unified state examination, socialization, consumers,
experts.

Трансформация института семьи и изменение норм детности
Т.Н. Грудина
В статье рассматривается трансформация института семьи наряду с другими социальными институ�

тами в условиях модернизации современного общества. Анализируется посредническая роль семьи
между обществом и государством, а также выполнение институтом семьи своих основных социальных
функций (репродуктивной и социализационной). Рассматривается процесс изменения норм детности:
отмирания норм многодетности и распространения в обществе малодетного образа жизни.

Ключевые слова: институт семьи, нормы детности, многодетность, семейный образ жизни, малодет�
ность, потребность в детях, репродуктивные мотивы.

Transformation of the institution of family
and changing norms of fecundity

T.N. Grudina
The article considers transformation of the institution of family among other social institutions in terms of

modernization of the society. It contains analysis of the family role as a mediator between society and the state
and implementation of basic social functions by family institution (reproductive and socializing). The process of
changing fecundity norms is also taken into consideration in the article: the extinction of the norms of having
large families and the process of small family lifestyle spreading in the society.

Key words: institution of the family, fecundity rates, several children per family, family lifestyle, having few
children, the need in having children, reproductive motives.

Не то, не там и не так ищем
Я.С. Турбовской
В своей статье автор утверждает, что если мы действительно проявляем обеспокоенность о раз�

витии отечественной науки, если действительно хотим радикально изменить сложившуюся ситуа�
цию, то при естественном множестве возможных вариантов решений этой проблемы без карди�
нально�системного изменения отношений и требований к диссертационному исследованию не
обойтись. Ибо только при выполнении этого условия эффективность диссертационных исследова�
ний будет опираться на твердый фундамент раскрытых и объективно существующих причинно�след�
ственных связей, подменяемых ныне действующими формальными требованиями, неодолимо при�
водящими, как всякое полузнание, к возникновению не только в науке, но и в государстве
социального метаморфизма.

Ключевые слова: плагиат, диссертационная работа, актуальность исследования.
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Not this, not there and not looking for in a proper way

Ya.S. Turbovskoy
In his article, the author argues if we really show our concern about the development of our native science, if

you really want to change the current situation radically, then it`s impossible to go without radical and systematical
changes in attitudes and requirements to dissertation researches. Because only in such conditions the effectiveness
of the dissertation research will be built on the solid foundation of the disclosed and objectively existing cause�
and�effect relationships substituted for the formal requirements currently in force, and leading inexorably, like
every half�knowledge, to rise not only in science but also in the state, social metamorphism.

Keywords: plagiarism, dissertation work, the relevance of the study.

Сущность государственных праздников
Республики Казахстан

Ш.Ж. Турдалиева
В статье раскрывается сущность государственных праздников Республики Казахстан. Автор рас�

крывает главную идею и задачи специфики проведения государственного праздника, которые  на�
правлены на формирование в обществе чувства социального оптимизма, консолидацию общества
вокруг идей гуманизма.

Ключевые слова: сущность, государственные праздники, Республика Казахстан.

The essence of public holidays
of the Republic of Kazakhstan

Sh.Zh. Turdalieva
The article reveals the essence of the public holidays of the Republic of Kazakhstan. The author reveals the

main idea and specific objectives of the national holiday, whose aim is to develop a civic sense of social optimism,
the consolidation of society around the ideas of humanism.

Key words: nature, public holidays, the Republic of Kazakhstan.

«Самая дорогая воля»:
общечеловеческие и христианские ценности

в цикле миниатюр А.И. Солженицына «Крохотки»
Х.Ф.  Амджад
В статье проведен анализ рассказов А.И. Солженицына из цикла «Крохотки» в аспекте выявления аксиоло�

гической парадигмы писателя. Главными ценностями современного мира становятся для автора, пережившего
репрессии сталинского периода, воля, раскаяние, вера в Божий промысел, любовь к природе, культура, лите�
ратурное творчество. Притчевая повествовательная стратегия А.И. Солженицына позволила вместить емкое
философское содержание в жанровые рамки короткого рассказа.

Ключевые слова: А.И. Солженицын, короткий рассказ, воля, раскаяние, культура, творчество, притча.

"The most expensive will":
 universal human and christian values in a cycle of miniatures "Krokhotki"

by A.I. Solzhenitsyn
Kh.F. Amdzhad
The article is focused on stories of A.I. Solzhenitsyn from the cycle "Krokhotki" in aspect of identification of an

axiological paradigm of the writer is carried out. The will, repentance, belief in God's trade, love to the nature, culture,
literary creativity become the main values of the modern world for the author who had endured repressions of the Stalin
period. Parable narrative strategy of A.I. Solzhenitsyn allowed to accommodate capacious philosophical content in the
scope of the short story genre.

Keywords: A.I. Solzhenitsyn, short story, will, repentance, culture, creativity, parable

«Старики» и «молодежь» в поэтическом дискурсе
А.Т. Твардовского 20–30�х годов

В.М. Акаткин
В статье рассматривается поэзия Твардовского 20–30�х годов в аспекте взаимоотношений «стари�

ков» и «молодых» в исторической эволюции: от конфликта поколений, разрыва семейных связей и даже
взаимной вражды до преемственности и содружества, общего участия в строительстве новой жизни,
восстановлении народных традиций и чувства Родины.

Ключевые слова: поэтический дискурс, конфликт, размежевание, старики, молодые, поколение, об�
ряд, семья, мораль, культура, традиция, новый быт и др.

«Old» and «young» people in the poetic discourse
of A.Т. Tvardovsky 20–30s

V.M. Akatkin
The article considers the poetry of Tvardovsky in 20�30s in the aspect of mutual relations of «old» and «young»

people in the historical evolution: from the conflict of generations, breaking family ties and even mutual enmity to
the continuity and the Commonwealth, General participation in the construction of a new life, restoring national
traditions and feelings of the Motherland.

Key words: poetic discourse, conflict, separation, old, young, generation, ceremony, the family, morality,
culture, tradition, new life and other.


