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Соглашение о взаимном признании и эквивалентности 
документов об образовании 

Премьер-министр правительства России ДА. Медведев под-
писал распоряжение о соглашении по взаимному признанию 
и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях 
и ученых званиях в Евразийском экономическом сообществе, 
сообщила пресс-служба правительства РФ. 

«В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Ф З «О международных 
договорах Российской Федерации» одобрить представленный 
М и н о б р н а у к и России согласованный с М И Д России проект 
Соглашения о взаимном признании и эквивалентности докумен-
тов об образовании, ученых степенях и ученых званиях в Евра-
зийском экономическом сообществе», — говорится в документе. 

Распоряжение поддерживает совершенствование договорно-
правовой базы, необходимой для признания на взаимной основе 
документов об образовании в Евразийском экономическом со-
обществе. 

Минобрнауки России разрешено вносить изменения неприн-
ципиального характера. Подписать соглашение планируется на за-
седании межгосударственного совета Евразийского экономиче-
ского сообщества на уровне глав правительств. 

РИА Новости 

Новая программа реорганизации неэффективных вузов 

Глава министерства образования и науки России Д.В. Ливанов 
направил в правительство РФ программу реорганизации неэф-
фективных вузов. Она рассчитана на два года. 

В финальном «черном» списке министерства — 30 учебных 
учреждений, которые будут реорганизованы и присоединены 
к другим вузам, и 70 — нуждающихся в оптимизации учебной и 
экономической деятельности1 . Планируется, что объединение 
вузов завершится летом. 

Число вузов, оказавшихся в новом списке неэффективных, 
резко сократилось. По сравнению с первой версией из списка 
неэффективных исключили вузы, не подпадающие под общие 
критерии — имеющие «неэффективность в связи со спецификой 
своей деятельности». Это, в частности, вузы творческих направ-
лений — МАРХИ, Литературный институт им Горького, МАМИ, 
Г о с у д а р с т в е н н ы й м у з ы к а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к и й и н с т и т у т 
им. М.М. Ипполитова-Иванова, Госуниверситет кино и телевиде-
ния, Госакадемия театрального искусства и др. 

1 По данным первого мониторинга, вызвавшего многочисленные скандалы в вузов-
ской среде, в конце 2012 г. неэффективными были признаны 136 вузов и 450 фи-
лиалов. 

Также из списков исключены учреждения, подведомственные 
Генпрокуратуре, МВД, МЧС, Минюсту, ФСИН, ФТС, по причине 
конфиденциальности некоторых показателей. 

Кроме того , теперь в перечне отдельно не упоминаются 
филиалы вузов. 

В итоге, по планам министерства, в ближайшие два года ре-
организации потребуют лишь 30 вузов. Среди них несколько 
столичных: Агроинженерный госуниверситет им. В.П. Горячкина, 
Госуниверситет природообустройства, Вечерний металлургиче-
ский госинститут, Московский государственный открытый уни-
верситет и уже реорганизуемый РГТЭУ, а также несколько вузов 
из Санкт-Петербурга: Государственная полярная академия, Ин-
женерно-экономический госуниверситет, Государственная ака-
демия ветеринарной медицины, Государственный университет 
сервиса и экономики. 

Еще 70-ти вузам, по мнению министерства, требуется опти-
мизация. Эти учебные заведения должны представить в опреде-
ленный срок (устанавливается индивидуально) программы раз-
вития материально-технической базы, экономической и препо-
д а в а т е л ь с к о й д е я т е л ь н о с т и . П о д г о т о в л е н н ы й план после 
согласования с местными органами власти будет передан на 
согласование в Минобрнауки. 

Планируется, что судьба институтов из «черной тридцатки» 
будет решена после ряда заседаний межведомственной рабочей 
комиссии по оптимизации вузов, которая станет работать на по-
стоянной основе. До сих пор созданная для обсуждения списка 
неэффективных вузов комиссия заседала один раз — в декабре 
2012 г. 

Реорганизовать уже выбранные вузы планируется до конца 
2014 г., Список может пополниться: ведь уже в этом году пройдет 
новый мониторинг эффективности российских вузов. 

Бывший преподаватель истории в РГТЭУ, организатор студенческой 
забастовки И.Б. Миронов считает, что пример этого вуза показал: Мин-
обрнауки действует не в интересах оптимизации высшей школы, а инте-
ресуется инфраструктурой и финансовой выгодой каждого вуза. «Сами 
критерии, которые были выбраны для оценки эффективности, я считаю 
дикими. Как можно оценивать вуз по количеству квадратных метров и 
др.? Наш пример можно назвать показательным: если вуз выступает про-
тив решения министерства, то сразу начинается давление, а людей, вы-
ступавших против, незаконно увольняют», — говорит Миронов. 

Ректор Санкт-Петербургской государственной академии ветеринар-
ной медицины (входит в список 30 вузов) А.А. Стекольников также счи-
тает, что критерии мониторинга отражают несвойственные вузам функ-
ции. «Возьмем зарплату преподавателей. Если учредитель ее не платит, 
как мы можем довести ее до среднего по региону? Наша задача — не 
зарабатывать пеньги, а учить хороших специалистов, но, видимо, у ми-
нистерства д ; , гое понимание данного вопроса. Касательно иностранных 
студентов — перед нашим вузом никогда не стояла задача их подготов-
ки, — говорит Стекольников. — Вопрос заработка от научной деятель-
ности: мы услышали с удивлением, что теперь для каждого ученого есть 
такая индивидуальная планка». Он также отметил, что по предложению 
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о сохранении вуза высшие органах власти занимают позицию: «если по-
пали в список, то уже ничего не поделаешь». 

Еще один представитель «тридцатки на вылет» — Московский госу-
дарственный вечерний металлургический институт (МГВМИ). «Сами 
знаете, какой был мониторинг, и различных отзывов было достаточно, — 
считает ректор МГВМИ А.Б. Коростелев. — Когда министерство пред-
ставило данные у себя на сайте, выяснилось, что все сельскохозяйствен-
ные, художественные, некоторые технические вузы признаны неэффек-
тивными. Так почему они не попали в итоговый список? По всей 
видимости, у министерства свой взгляд на понятие «высшее учебное 
заведение». Ректор МГВМИ добавил, что по итогам мониторинга при-
нимались решения о реорганизации, но комментировать их никто не 
собирался. 

izvestia/u 

Совещание о ходе исполнения у казов президента Р Ф 
от 7 мая 2012 гада 

Выступление министра образования и науки РФ ДВ. Ливанова2: 
— Сначала несколько слов о динамике повышения заработ-

ных плат в системе образования. С сентября, т.е. с начала учеб-
ного года, по март заработная плата педагогических работников 
дошкольного образования в целом по России выросла на 36%, 
педагогических работников общего образования — на 14%, ра-
ботников учреждений дополнительного образования детей — 
более чем на 21%, НПО — на 23%, а СПО — на 15%. 

По высшим учебным заведениям ситуация следующая. В про-
шлом году до 100% по регионам довели среднюю заработную 
плату работникам высших учебных заведениях в 75 регионах 
России. В условиях единых для всей страны нормативах финан-
сирования высшего образования особенно сложно это было, 
естественно, сделать в высокодоходных регионах: Москве, Пе-
тербурге, автономных округах Тюменской области. 

На 2014-2015 гг. предусмотрены дополнительные средства 
на повышение оплаты труда преподавателей в вузах, соответ-
ственно, на 24, 38 и 62 млрд рублей. Эффективное использова-
ние этих средств возможно только при повышении требований 
к качеству работы преподавателей и проведении структурных 
изменений. 

На сегодняшний день фактическая численность преподава-
телей в вузах на 30% превышает нормативную, а в некоторых 
вузах превышение 40 и 50%. Понятно, что, повышая всем зара-
ботную плату, в этой ситуации мы будем просто стимулировать 
раздувать штаты, следовательно, необходимо провести в течение 
тех месяцев, которые остались до начала нового учебного года, 
достаточно серьезные изменения в кадровой системе вузов. Мы 
будем это делать. Уже с 1 сентября все государственные вузы 
перейдут на новую систему окладов, которые будут серьезно по-
вышены. 

Мы рекомендуем вузам, чтобы оклад доцента, т.е. именно 
постоянная, не зависящая ни от чего часть его заработной платы, 
была не ниже 75 -80% от средней оплаты труда в соответствую-
щем регионе. Таким образом, если мы это сделаем, то полностью 
решим задачу: доведения средней заработной платы преподава-

теля в вузах до 110% в этом году и последовательное повышение 
в последующие годы до 200%. Средства на это есть. Но здесь 
требуются достаточно серьезные изменения, как уже сказано. 

При этом хочу обратить внимание: наиболее проблемные 
с точки зрения заработной платы регионы — те, в которых име-
ется большое число филиалов вузов. У нас есть такие регионы, 
где одно или два, либо несколько высших учебных заведений 
и очень большое количество филиалов. Понятно: там задача по-
вышения заработной платы преподавателя решается особенно 
сложно, потому что в филиалах традиционно заработные платы 
преподавателей ниже, чем в головных вузах. Как и качество об-
учения. Безусловно, мы ставим задачу повышения заработной 
платы преподавателей в вузах в зависимость от эффективности 
и качества работы всей системы. 

Всего необходимый объем средств, который требуется для 
реализации всех задач в 2013-2015 гг., составляет 2,7 трлн ру-
блей. Из них в региональные бюджеты заложено всего 1,9 трлн. 
Таким образом, примерно 750 млрд рублей на сегодняшний день 
не имеют источников финансирования. Для решения этой за-
дачи нам предстоит вместе вместе с Минфином РФ определить-
ся путем анализа региональных бюджетов, их доходных источ-
ников и направлений расходов. 

kremlin/u 

Международные эксперты по составлению рейтингов 
вузов собрались в Москве 

Международные эксперты по составлению рейтингов вузов 
обсудили вопросы многомерного ранжирования российских ву-
зов. Это состоялось в Москве в рамках конференции, организо-
ванной НФПК3. 

Данное мероприятие завершает проект «Разработка и апро-
бация модельной методологии рейтингования ОУ профессио-
нального образования», реализуемого по заказу Минобрнауки 
Россчии в 2011-2013 гг. Цель проекта — создание комплексной 
системы внешней оценки качества деятельности российских ву-
зов. 

«Конференция позволила объединить опыт ведущих мировых 
и отечественных экспертов в области рейтингования и ранжиро-
вания вузов. Впервые в России собрались разработчики трех 
глобальных рейтингов университетов: Шанхайского рейтинга 
ARWU; рейтинга мировых университетов QS WUR (Quacquarelli 
Symonds); рейтинга Times Higher Education, а также представи-
тели ведущих российских университетов», — отметил президент 
Международной экспертной группы по ранжированию (IREG) 
Я. Садлак. 

В рамках конференции были обсуждены результаты апроба-
ции модельной методологии ранжирования. В обсуждении при-
няли участие более 100 российских вузов. Определены дальней-
шие варианты развития и использования разработанного под-
х о д а . В р а м к а х к о н ф е р е н ц и и была п р е д с т а в л е н а новая 
европейская система оценки университетов U-Mult irank. 

РИА Новости 

- некоммерческая организация, 
созданная в 1994 г. решением правительства РФ для реализации проектов в сфере 

Дается в сокращении. образования и подготовки кадров. 
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«ВОЛЧЬИ ЯМЫ» СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОДЫ 
Проведен критический анализ существующей системы подготовки специалиста в высшей школе. 

Сделан вывод, что тенденции реформирования вузовского образования пока не позволяют создать 
высшую школу, в полной мере отвечающую статусу великой державы. 

Ключевые слова: кризис высшей школы в России, перспективы развития вузовского образования, 
«зона ближайшего развития» образовательной системы. 

Перманентное реформирование 
Реформирование системы высшего образования 

в России все больше напоминает перманентный про-
цесс, а рассуждения на тему, какой быть высшей шко-
ле, у многих набило изрядную оскомину. Вместе с тем 
практически всеми специалистами, имеющими в той 
или иной степени отношение к высшему образованию, 
необходимость структурных и содержательных изме-
нений в данной сфере признается как непременное 
условие устойчивого развития страны. 

Но так ли все просто складывается в образовании, 
как представляется на первый взгляд? И следует ли 
надеяться на эффективность и состоятельность пред-
ложенной образовательной модели? Не получится ли, 
что под руководством очередных «эффективных ме-
неджеров» в который раз придется перекраивать сло-
жившуюся систему? 

Общество должно понимать, что система образо-
вания — основа эффективного социально-экономиче-
ского развития страны, условие ее национальной без-
опасности, а не некий придаток экономики, сферы 
услуг и потребления. Очевидно, состоятельность об-
разовательной системы определяет место России 
в международном рейтинге. И, что более существенно, 
именно от образования зависит, глазами какой страны 
наша молодежь будет смотреть на мир и развивающи-
еся в нем процессы. 

Ведь образование не только и не столько усвоение 
учебного материала и формирование тех или иных про-
фессиональных компетенций. Это, прежде всего, вос-
питание личности. В этом смысле сколь бы мы себя не 
утешали, положение отечественной системы образо-
вания не столь завидно, как может показаться. 

Общепризнано, что вложения в человека имеют от-
сроченный эффект. Могут пройти десятилетия, прежде 
чем начнется от них отдача в виде перспективных ин-
новаций, новейших технологий, да и просто зрелого 
государственного мышления, элементарного чувства 
гордости за свою страну. Сейчас же, к сожалению, от 
высшей школы требуют, чтобы отдача была или сегод-
ня, или, по крайней мере, завтра, забывая, что раз-
витие человеческого ресурса, способного к высоко-
эффективной деятельности, и ковка «гвоздей» вещи 
разнопорядковые. 

В ситуации динамичных изменений в сфере обра-
зования в мире, сингулярного накопления научного 
потенциала ведущими державами «хождение по кругу» 
непростительная ошибка. Если, конечно, нас не удов-
летворяет роль аутсайдера в мире науки и инноваций 
со всеми вытекающими из этого последствиями. 

Но как происходит реформирование высшей шко-
лы? И к чему мы пришли после стольких лет преоб-
разований? 

Путем углубления проблем 
К сожалению, мы начали не с анализа прежней си-

стемы и исправления ее ошибок, а с критики и ее раз-
венчания. Особенно это отразилось на гуманитарной 
составляющей, формирующей мировоззрение моло-
дого человека, его адекватное миропонимание и по-
нимание своего места в этом мире. Мы стали приме-
рять на себя образовательные «тулупчики» других 
стран, не всегда передовые и эффективные в плане 
современных подходов к подготовке специалиста. 

Специалисты или по крайней мере те, кто читал 
Болонское соглашение, не находят там даже намека 
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на необходимость кардинальной реформы националь-
ных образовательных систем. Объединенная Европа 
вынужденно шла на этот шаг, поскольку европейская 
система образования во многом стала проигрывать 
американской, что опять возвращает нас к вопросу 
экономического и политического доминирования. Те-
зис: те, кто владеет умами, тот владеет миром, в на-
стоящее время становится более чем актуальным. 

На первый взгляд объединение национальных об-
разовательных систем вполне логично и закономерно: 
единая Европа, единая валюта, единая стратегия эко-
номического развития, единые ответы глобальным 
вызовам. Как само собой разумеющееся выглядело 
стремление и нашей страны войти в союз экономиче-
ски и технологически процветающих государств, за-
нять там достойное место равноправного участника. 
Но вот незадача: почему-то наши европейские партне-
ры в большей степени склонны решать вопросы тран-
зита углеводородов, но не развивать и продвигать на 
нашем рынке передовые наукоемкие технологии. 

В условиях обостряющейся конкуренции в обра-
зовательной среде вполне вероятен такой сценарий 
развития событий. Принимая на себя определенные 
обязательства, наша страна вынуждена будет на об-
разовательный рынок пустить европейские универси-
теты — более мобильные, с более совершенной на-
учной базой и маркетинговой политикой. Зная наше 
исторически заискивающее отношение ко всему ино-
странному, мы можем раз и навсегда проститься с от-
ечественной высшей школой по той простой причине, 
что студенты просто предпочтут европейские универ-
ситеты своим «домашним». 

Чем это грозит обществу, объяснять, пожалуй, не 
стоит. Стоит только вспомнить президента современ-
ной Грузии и то, к чему привело получение им образо-
вания в США. Упование на то, что наиболее способные 
выпускники европейских университетов, вернувшись, 
привезут с собой новейшие технологии, больше по-
хоже на мифологему. К талантливой молодежи в Евро-
пе отношение несколько иное, нежели у нас: работа 
и достойные социальные условия им будут предостав-
лены — в этом не стоит сомневаться. 

В результате реформирования к былым проблемам 
высшей школы добавились новые, которые продолжа-
ют углубляться и которые рано или поздно придется 
решать. Правда, цена этих решений будет иной. Итак, 
несколько тезисов, которые, на взгляд автора, заслу-
живают определенного внимания. 

«Философский пароход» 
современности 

В начале 1990-х гг. вузы были брошены на самовы-
живание, поскольку финансирование образования 
было практически прекращено. Это привело к коммер-
циализации высшего образования. К сожалению, вузы 
стали напоминать торговые ряды по продаже дипло-
мов. Были открыты двери для тех абитуриентов, ис-
ходный уровень подготовленности которых, мягко 
говоря, оставлял желать лучшего. Но они элементарно 

могли оплачивать свое обучение. Это мгновенно де-
вальвировало высшее образование. 

Его массовость и доступность повлекли поверх-
ностность и второстепенность получения знаний. Мно-
гие молодые люди просто хотят получить диплом, но 
не образование, они не стремятся учиться, а всего 
лишь «проходят курс». Процесс обучения во многом 
стал походить на одну из форм «прикольного» время-
препровождения. 

Выросло целое поколение людей, убежденных 
в том, что знание можно купить, как картофель на рын-
ке. Высшее образование превратилось в «оказание 
образовательных услуг», а профессорско-препода-
вательский состав — в обслуживающий персонал. 
В одночасье была разрушена сакральность знания и 
уважительное отношение к его носителям. 

Социальный рейтинг отечественной профессуры 
да и интеллекта в целом упал столь низко, что по этому 
поводу в стране начали сочинять анекдоты. Впрочем, 
без анекдотов многое понятно: стоит только взглянуть 
на заработную плату доцента или профессора. Репли-
ки высших чиновников от образования относительно 
того, что профессора получают мало, потому что они 
бездельники и не могут подработать в соседних вузах 
или заняться коммерцией, следует оставить на про-
фессиональной и человеческой совести этихчиновни-
ков. 

В годы социального хаоса в стране в массовом по-
рядке стали открываться вузы. Как известно, количе-
ство не всегда переходит в качество, поскольку многие 
учебные заведения не имели ни материальной базы, 
ни соответствующего квалифицированного препода-
вательского состава. Образование по своей сути до-
статочно инерционно, научные школы создаются не по 
мановению волшебной палочки и даже не благодаря 
миллионным вливаниям, а титаническим трудом целых 
поколений. Но, как ни странно, такой процесс поощ-
рялся: выдавались лицензии, вузы проходили аккре-
дитацию, в них открывались диссертационные советы 
и др. Можно предположить, что тем самым решалась 
социальная проблема в условиях политической и со-
циальной нестабильности. Молодежь лучше было на-
правлять в стены университета, нежели удерживать на 
улице, используя другие методы воспитания. Но опять 
же кто подумал о судьбе выпускников, в массовом по-
рядке хлынувших на рынок труда, который не мог, да и 
не может переварить всю эту массу? 

Страна до сих пор вспоминает «философские па-
роходы», на которых после революции были высланы 
наши соотечественники — научная элита России. К со-
жалению, мы вновь с упорством достойным иного при-
менения повторяем тот же опыт. 

За последние десятилетия тысячи ученых, да и про-
сто активных молодых людей, имеющих высшее об-
разование, выехали за рубеж. Думается, результат 
этой потери страна в полной мере еще не осознала. 

Стоит только удивляться шумихе, когда наши быв-
шие соотечественники становятся Нобелевскими ла-
уреатами? Радость была бы искренней, будь это граж-
дане России, а не Англии или Голландии. Стыдно и од-
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новременно обидно, что они и многие другие 
не нашли применения у себя на родине. Последующая 
попытка исправить положение, вернув на историче-
скую родину тех, кто выехал, выглядит малоубедитель-
ной. К тому же если ученый не смог состояться на вы-
езде, какова цель государства, заявляющего о предо-
ставлении ему преференций на родине в виде 
повышенного финансирования, научных лабораторий 
и др.? Может более целесообразно создать условия 
для тех, кто остался и продолжает работать в лабора-
ториях и вузах своей страны? 

Заработная плата сотрудников учебных заведе-
ний — отдельная тема. Однозначно одно: профессор 
высшей школы для эффективной и качественной ра-
боты не может получать меньше водителя троллейбу-
са или продавца супермаркета (при всем уважении 
к труду последних). Абсолютно непонятно, почему 
в разы отличается заработная плата и социальные пре-
ференции профессуры и государственных чиновников. 
Ведь и те и другие государственные служащие. Может 
быть, они служат разным государствам? Или труд го-
сударственного клерка более ценен, чем труд препо-
давателя вуза? Не начни университеты изыскивать 
возможности дополнительного материального стиму-
лирования научно-преподавательского состава, зна-
чительная их часть вполне могла бы претендовать на 
роль «ночлежки». 

Вместе с тем следует напомнить, что преподава-
тель вуза, имеющий ученую степень и ученое звание, 
относится к специалистам высшей квалификации. 
Если в их деятельности нет потребности, наверное, 
следует регулировать открытие аспирантур, работу 
диссертационных советов, открытие огромной сети 
филиалов столичных вузов и др., а не устраивать «за-
чистки» уже существующих вузов, стараясь тем самым 
радикально, в одночасье решить проблему. 

Нашествие «варягов» 
Низкая заработная плата сотрудников вуза, их со-

циальная незащищенность не дает возможности со-
риентировать молодых людей на занятия наукой и 
перспективой дальнейшей работы в учебном заведе-
нии. Это приводит к постепенному кадровому старе-
нию и вымыванию наиболее перспективных и талант-
ливых вчерашних студентов. 

Многие молодые люди считают абсолютно непре-
стижным поступать в аспирантуру и связывать даль-
нейшую жизнь с наукой или работой в вузе. Действи-
тельно, зачем? В течение нескольких лет писать дис-
сертацию, получать стипендию немногим более 
тысячи рублей, чтобы потом иметь не совсем радужные 
материальные и социальные перспективы? Часто 
в вузах остаются «середнячки», мягко говоря, с посред-
ственными научными и преподавательскими возмож-
ностями, да и жизненными амбициями. Удел такого 
преподавателя — пересказывать учебники, поскольку 
он по определению не может продуцировать что-то 
новое, предлагать собственное видение проблемы. 

Разумеется, не исключена работа на научном и пре-
подавательском поприще многих уникальных по своим 

способностям и перспективности молодых людей. Но 
это больше исключение, нежели правило. Пока препо-
даватель вуза не будет позиционироваться обществом 
как национальное достояние, от которого во многом 
зависит будущее страны, положение дел не изменит-
ся. 

В последние два десятилетия высшая школа под-
верглась наплыву «варягов», когда в университеты 
пришли люди, далекие от преподавательской и науч-
ной деятельности. Да и что лукавить, с намерениями, 
далеко отстоящими от развития учебного заведения. 
Часто их цель состояла в использовании материальных 
и интеллектуальных ресурсов университетского со-
общества, поскольку это была относительно безопас-
ная «ниша» в плане одного из способов «честного отъ-
ема денег». 

Данная категория, опираясь на менталитет, сфор-
мированный в ином социокультурном пространстве, 
привнесла в вузовское сообщество свое видение об-
разовательного учреждения, свои установки взаимо-
отношений в коллективе, свою культуру. Конечно, есть 
и счастливые исключения. Но в целом эта категория 
«легионеров», «заслужив» ученые степени и научные 
звания, не читает лекций студентам, не пишет учебни-
ков (за них это делают другие), часто занимает высшие 
управленческие позиции в университетах, определяя 
их финансовую и кадровую политику. 

В последние годы стало модно привлекать куправ-
лению университетами, факультетами и даже кафед-
рами так называемых «эффективных менеджеров», 
не имеющих к этим структурам никакого профессио-
нального отношения, но входящих по тем или иным 
причинам в «ближний круг руководства». Такого рода 
явление получило определение «кумовство». 

«Кумовство», по мнению американских социологов, 
один из главных критериев недоверия внутри коллек-
тива, отчуждения от результатов своего труда и по-
рождение коррупции. Недавние скандалы в различных 
министерствах страны тому подтверждение. Та орга-
низация, в которой приоритет отдан связям, личной 
преданности, а не профессионализму, к сожалению, 
обречена на неуспех. Вне сомнения, только оптималь-
ный корпоративный климат, движение к единой цели, 
а не декларации, позволяют решать задачи различной 
сложности1. 

В университетах все настойчивее проводится по-
литика вертикального стиля управления. Это для вуза 
допустимо с определенными оговорками. 

В выборах заведующего кафедрой, декана факуль-
тета коллективы принимают участие все меньше и 
меньше. Их заменяют назначения «сверху» — внесение 
руководством кандидатур на рассмотрение по анало-
гии с президентскими представлениями главадмини-

1 До сих пор не решен вопрос приоритетности трудоустройства мо-
лодых специр (истов, показавших в процессе обучения в вузе высокие 
учебные и научные достижения. Упомянутое «кумовство», семействен-
ность с пошловатым привкусом «у генерала свой сын имеется» ото-
двигает на задних план наиболее способных выпускников, снижая тем 
самым их жизненную нацеленность, приводя к разочарованию. 
Убежденность, что без связей и покровителей трудно пробиться 
в жизни действует безотказно разрушающе на молодого человека. 
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страции регионов. В результате управленческий аппа-
рат университетов стал напоминать «говорящие голо-
вы», для которых мнения и решения руководства 
превращается в непререкаемую истину, создавая тем 
самым культ «гуру». Профессорско-преподаватель-
ский состав в этом случае или не принимает участия 
в решении вузовских задач, или принимает в этом фор-
мальное участие, поскольку от его решений в конечном 
итоге мало что зависит. 

Прокормить ли «одному мужику» 
«генералов» 

Думается, университетское сообщество ДОЛЖНО 

строиться по принципу гражданского общества. Ведь 
не просто так в обращении друг к другу в стенах вузов 
звучит уважительное обращение «коллега». 

Университеты всегда были оплотом свободомыс-
лия, той общественной площадкой, где человек учил-
ся думать, отстаивать свою точку зрения, формировать 
собственное мнение. Он мог надеяться, что его мнение 
будет услышано, учтено без каких-либо администра-
тивных и иных последствий. В противном случае при-
ходила «стадность», наступала стагнация и «лысенков-
щина». 

Рост управленческого аппарата приводит к диспро-
порции в штате сотрудников университетов. Все это 
напоминает известную сказку про то, как «один мужик 
прокормил двух генералов». Бумажное бремя ложится 
на плечи кафедр, конкретных преподавателей, пре-
вращающихся всего лишь в исполнителей «директив». 
Тем самым теряется активность и инициативность. 

Наверное, более целесообразно, чтобы руководи-
тель определял стратегию развития, создавал условия 
для эффективного продвижения разного рода научных 
направлений, образовательныхтехнологий, осущест-
влял оптимальный контроль и не более того. Истори-
чески сложилось так, что иерархия в университетах — 
понятие, весьма относительное. Имидж университета 
должен определять конкретный профессор, научная 
школа, но отнюдь не управленческий аппарат2. 

Университеты включены в гонку за показателями, 
это: показатель остепененности, количество моногра-
фий, учебников с грифами и без грифов, организация 
научных конференций, показатель мобильности, ко-
личество иностранных студентов и др. При этом порой 
задаешься вопросом, когда в вузе будет 100-процент-
ная остепененность, когда профессор будет писать по 
одной монографии в месяц, что будет дальше? Нужно 
будет писать по одной в неделю? 

Наверное, критерии состоятельности вуза и кон-
кретного преподавателя должны быть в ином. Автор 
2 В последние годы десятки приказов, рекомендаций, директив за-
слонили своей массой истинное предназначение образования. Уни-
верситеты вынуждены заполнять огромное количество самых разных 
«бумаг». Их рост в последнее время продолжается в геометрической 
прогрессии. Те, кто проходил многочисленные аттестации, аккреди-
тации, лицензирование знают это не понаслышке. Цель подобной 
• бумажной» вакханалии понятна, наверное, лишь тем, кто их проду-
цирует, оправдывая свою необходимость. Не стоит доказывать, что 
от количества отчетов и заполненных циркуляров качество препода-
вательской деятельности и конечном итоге подготовленность студен-
та не улучшится. 

убежден: «показатель», который стал определять «эф-
фективность» работы вуза и «результат» его деятель-
ности, несет разную смысловую нагрузку. Даже индекс 
цитирования, все больше входящий в научную отчет-
ность, не отражает качественной составляющей рабо-
ты преподавателя (по крайней мере, в том виде, в ка-
ком проходит данная процедура в настоящее время). 

Государственные образовательные стандарты, 
с завидной быстротой сменяя друг друга, по-прежнему 
мало меняются по содержанию, они не ориентированы 
на перспективу развития специальности. Взять хотя 
бы последние ГОС для бакалавриата: содержательно 
они мало чем отличаются от ГОС специалитета. Со-
кращение обучения на один год, перевод учебной на-
грузки из академических часов в «кредиты», замена 
«ЗУНов» на компетенции и др. принципиально ничего 
не меняют. 

Наконец, посыл предоставить университетам как 
можно больше самостоятельности, переведя их в ав-
тономные учреждения, может быть, и оправдан. Но 
снижение финансирования заведомо ставит крест 
на вузе. 

Образование — достаточно затратное мероприя-
тие, и надежда на то, что коммерческие наборы сту-
дентов или создание малых предприятий позволят 
эффективно осуществлять подготовку молодых специ-
алистов, выглядит как очередная утопия. Это что-то 
вроде ситуации приватизации промышленных объек-
тов 1990-х гг. Университеты частично или полностью 
превратятся в частную собственность тех, кто на тот 
момент в вузе или за его пределами будет располагать 
административным либо финансовым ресурсом. Как 
негативный вариант, эти вузы могут «перепрофилиро-
ваться» в недвижимость и исчезнуть. В первую очередь 
это коснется провинциальных вузов, часто определя-
ющих лицо региона. 

Большое количество специальностей, не принося-
щих в бюджет университета финансовых средств, про-
сто окажется на грани закрытия. Несложно догадаться, 
что под дамоклов меч попадут классические специ-
альности и специальности с социальной направлен-
ностью, поскольку конкурс на эти направления не-
значителен, а так называемый коммерческий набор 
студентов ничтожно мал. Но эти специальности и спе-
циалисты уникальны по своей значимости. 

Пренебрежительное отношение к таким направле-
ниям, как русский язык, литература, история, матема-
тика, химия и др., приведет к дальнейшей деградации 
и интеллектуальному одичанию общества. Не говоря 
уж о том, что будет с целыми научными коллективами. 
Думаю, кроме «экономической составляющей» «музы-
ку» у нас должны «заказывать» иные приоритеты3. 

И, пожалуй, самое тревожное: отсутствие страте-
гического планирования привело к тому, что высшая 

3 Перевод многих специальностей на коммерческую основу (а именно 
такая перспектива вырисовывается все больше) приведет к тому, что 
учиться по этим специальностям позволят себе только те молодые 
люди, родители которых в состоянии оплатить обучение. Несложно 
догадаться, что дети сельских жителей, интеллигенции и многих 
других слоев населения в этот разряд могут не попасть. Поскольку 
наиболее престижные направления подготовки для них окажутся 
закрыты. 
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школа стала жить по законам «маятника», переходя из 
одного крайнего положения в другое. Только вчера 
были необходимы тысячи юристов, экономистов... Се-
годня вдруг возникла потребность в инженерах. Это 
ставит сразу вопрос: что делать с юристами, экономи-
стами и профессорско-преподавательским составом, 
осуществлявшим подготовку таковых? Думаю, участь 
оказаться «на улице» никого не обрадует. Таковая же 
вероятность опять же в регионах существует. 

И еще вопрос сродни предыдущему: куда в массо-
вом порядке через пять лет обучения пойдут инжене-
ры? В обозримом будущем не представляется возмож-
ным обеспечить их работой на современных, техноло-
гически развитых предприятиях и заводских линиях. 
Государственные «всполохи» в приоритетности под-
готовки гуманитариев или инженеров больше похожие 
на «кампании-заклинания», сменяющие друг друга 
с завидной быстротой, обрекая высшую школу на со-
стояние неустойчивого и неопределенного развития. 

Заключение 
Перечисленные и многие другие проблемы позво-

ляют говорить, что положение дел в отечественной 
высшей школе не столь оптимистично, как его пред-
ставляют. Это, собственно, не позволяет закрыть 
дискуссию по обсуждению путей ее развития. К со-
жалению, времени для активного поиска остается ка-
тастрофически мало. Каков же, спросить, выход из 
создавшегося положения? 

Развитие системы высшего образования необхо-
димо вывести в разряд первостепенных национальных 
задач не виртуально, а реально, с полным и необходи-
мым для этого набором юридических и финансовых 
решений. 

Перед образовательным сообществом должны 
быть поставлены четкие цели, наполненные конкрети-
кой, а не расплывчатым тезисом «подготовка специ-
алиста будущего». Государству как главному заказчи-
ку, наконец, нужно определить стратегию развития 
национальной системы образования, разработать 
конкретные, наполненные содержанием критерии, 
которым должен отвечать специалист будущего. 

Причем подготовка должна строиться в «зоне бли-
жайшего развития», т.е. идти на шаг впереди существу-
ющих на сегодня требований, ориентируясь на пер-
спективу. Не имея стратегии развития, четких целевых 
установок, высшая школа не сможет содержательно и 
эффективно работать. Она будет вынуждена вести под-
готовку по наитию или формально копировать опыт 
других стран. 

И последнее: необходимо осознание того, что раз-
витие системы образования — прерогатива не только 
образовательного истеблишмента, а также всезнаю-
щих чиновников, но и широкого вузовского сообще-
ства, общественности, работодателей и многих других. 
Только на этой основе возможно создание националь-
ной образовательной системы, отвечающей запросам 
будущего великой страны. 

А.О. БЛИНОВ, 
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ДОМОХОЗЯЙСТВА КАК ФАКТОР СПРОСА НА УСАУГИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рассмотрена проблема несоответствия спроса на услуги высшего образования со стороны домохо-
зяйств и в связи с этим реальной кадровой политики на рынке труда. Анализируют домохозяйства как 
один из важнейших факторов формирования спроса на услуги высшего образования. Выделены основ-
ные подходы, на которых основан выбор будущей профессии внутри домохозяйств. 

Ключевые слова: домохозяйства, услуги высшего образования, кадровая политика на рынке труда, 
дисбаланс спроса. 

Выпускник вуза и рынок труда 

Это — наиболее простой и в то же время наиболее 
субъективный подход, продиктованный, как правило, 
социальным положением членов домохозяйства. Ос-
новной недостаток этого варианта состоит в том, что 
выбор всегда продиктован предыдущим опытом. 

Дисбаланс между выпускниками вузов и их востре-
бованностью на рынке труда основан на ажиотажном 
спросе: 

1990-е гг. продемонстрировали спрос на такие 
редкие в то время специальности, как менеджер, 
юрист, экономист без опыта работы в плановой эконо-
мике; 

2000-е гг. добавили к этому списку банковского 
работника, специалиста нефтяной отрасли, строителя. 

Такие специалисты были нужны 5-10 лет назад и 
именно в тот период эти профессии высоко оплачива-
лись. Сейчас в данных отраслях высокая конкуренция, 
вызванная в первую очередь престижностью профес-
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сии и большим предложением специалистов на рынке 
труда. Неслучайно в условиях экономического кризи-
са 2009-2010 гг. работники вышеуказанных профессий 
были в числе первых кандидатов на увольнение. 
С другой стороны, массовый приток представителей 
гуманитарных специальностей обеспечил отток сту-
дентов из инженерных и технических профессий. 

В условиях инновационной экономики востребо-
ванными будут технические профессионалы: инжене-
ры и IT-специалисты. При продолжительной стагнации 
сохранится спрос на профессиональных управленцев, 
бизнес-аналитиков, антикризисных менеджеров. Од-
нако при любом сценарии спрос на представителей 
современных «престижных» специальностей сократит-
ся: потребности рынка труда удовлетворены надолго. 

Эксперты выделяют восемь факторов, ранжиро-
ванных по степени влияния на выбор профессии [3]: 

• позицию старших членов семьи, которые несут 
прямую ответственность за то, как складывается 
жизнь младших членов семьи; 

• позицию товарищей, подруг (дружеские связи, 
особенно в младшем возрасте, очень крепки и 
могут сильно влиять на выбор профессии); 

• позиция учителей, школьных педагогов; 
• личные профессиональные планы (подразуме-

ваются представления об этапах освоения про-
фессии); 

• способности; 
• уровень притязаний на общественное призна-

ние; 
• информированность (важным фактором являет-

ся наличие полной и объективной информации 
о выбираемой профессии); 

• склонности (склонности к занятиям, на которые 
тратится большая часть свободного времени: 
интересы, подкрепленные определенными спо-
собностями). 

Наиболее значимый фактор выбора профессии — 
позиция старших членов семьи. Действительно, 
в 15-17-летнем возрасте готовность к профессиональ-
ному самоопределению, как правило, отсутствует. 
Влияние учителей и сверстников минимально. Инфор-
мированность о мире профессий, характере и особен-
ностях разных видов деятельности, состоянии рынка 
труда чаще всего скудная. В этих условиях именно 
старшие члены семьи имеют наибольшее влияние на 
формирование профессионального выбора молодого 
человека. 

Однако перед более детальным рассмотрением 
роли данного фактора следует отметить, что исполь-
зование понятия «семья» не всегда корректно. В семье 
обязательно должны быть несколько членов, как пра-
вило, объединенных родственными связями. Если рас-
сматривать в совокупности абитуриентов, поступаю-
щих в учреждения ВПО, то данное условие далеко не 
всегда выполняется. Если человек к моменту посту-
пления проживает отдельно от семьи и ведет финан-
сово независимый образ жизни, влияние родителей 
на его выбор профессии минимально. Кроме того, 
в ситуации, когда человек воспитывался в детском 

доме, монастыре или собирается получить профессию 
во время прохождения службы в армии, влияние род-
ственников также будет снижено либо полностью ис-
ключено. 

В таком случае наиболее правильно использование 
понятия «домохозяйство», поскольку ключевой осо-
бенностью в определении является совместное про-
живание и ведение хозяйственной деятельности, а не 
наличие родственных связей [4]. Домохозяйства могут 
состоять как из одного человека, так и множества лю-
дей, не связанных родственными отношениями. Такая 
трактовка включает все вышеперечисленные случаи, 
и в отличие от понятия «семья» более полно описыва-
ет возможные варианты формирования профессио-
нального самоопределения у абитуриента, выбираю-
щего будущую профессию. 

Выбор профессии 
Династический, географический и клановый 
подходы 

Династический подход подразумевает следование 
профессиональному выбору родителей, а также частые 
совместные занятия, воспитание с учетом требований 
будущей профессии, овладение ее навыками и раз-
витие характера. Главное в таком воспитании — по-
зитивный подход в формировании представления 
о династической профессии. Это должно быть подкре-
плено тем, что старшие члены домохозяйств могут 
считаться состоявшимися в данной профессии. Если 
же династия не подкреплена личным примером, то, как 
правило, человек избирает другую профессию. 

На сегодняшний день большинство россиян не ис-
пытывают желания, чтобы дети продолжали их про-
фессию. Об этом свидетельствуют результаты иссле-
дований, проведенных ВЦИОМ совместно с кадровы-
ми агентствами в 2010 г. На вопрос, «хотите ли вы, 
чтобы дети были продолжателями вашей профессии?», 
утвердительно ответили только 23% опрашиваемых, 
18% — затруднились с ответом [5]. Причина ситуа-
ции — в том, что большинство опрашиваемых не удов-
летворены результатами своей профессиональной 
деятельности и не желают, чтобы их дети оказались 
в подобных условиях. 

Географический подход домохозяйства подразуме-
вает, что профессия социально значима и почетна 
в данном регионе. Именно поэтому при ее выборе не 
всегда руководствуются личной склонностью. Удов-
летворение оттруда дает коллектив единомышленни-
ков и уважение общества. Домохозяйства, руко-
водствующиеся этим подходом к профориентации, 
наиболее сильно пострадали при изменении экономи-
ческой политики. 

Остановка крупных производств в 1990-е гг. изме-
нила мнение о значимости, надежности и востребован-
ности таких специальностей, как шахтер, металлург, 
геолог. Одновременно это дало начало росту престиж-
ности профессий гуманитарной направленности, ко-
торый, в свою очередь, стал причиной переизбытка 
данных специалистов на рынке труда в наши дни. 
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Клановый подход — это объединение двух преды-
дущих методов по родственному или национальному 
критерию. Как правило, он основан на обычаях и тра-
дициях малых народностей. 

Материальное благосостояние 
как фактор выбора вуза 

Возможность оплатить обучение абитуриента — 
ключевое условие при выборе высшего учебного за-
ведения. Поэтому существенную роль играет факти-
ческая возможность получения бесплатного образо-
вания на бюджетных местах в учреждениях ВПО, их 
соотношение с платными местами на контрактной 
основе, а также стоимость обучения на контрактных 
местах. 

Существует обратная зависимость уровня благо-
состояния домохозяйства и степени влияния факторов 
доступности престижных образовательных услуг. Чем 
ниже уровень благосостояния, тем большее влияние 
будут оказывать факторы доступности высшего обра-
зования, возможности будущего трудоустройства и 
предполагаемая заработная плата1. 

Один из индикаторов уровня жизни — соотношение 
денежных доходов населения и величины прожиточ-
ного минимума. Наблюдаемая за последние пять лет 
тенденция роста доходов увеличивает потенциальные 
возможности удовлетворения возрастающих потреб-
ностей населения. За тот же период наблюдается уве-
личение числа обучающихся в учреждениях ВПО. 

Под доступностью понимается не только стоимость 
обучения, но и возможность поступления в вуз на бюд-
жетной основе, а также отдаленность образователь-
ного учреждения (ОУ) от места проживания, посколь-
ку затраты на проезд и отдельное проживание зачастую 
составляют значительную часть расходов домохо-
зяйств (хотя напрямую и не связанную с образованием, 
но обязательно ему сопутствующую). 

Не существует прямой связи между финансовой 
обеспеченностью домохозяйства и выбором профес-
сии, однако следует отметить, что при высоком мате-
риальном достатке домохозяйство имеет возможность 
меньше ориентироваться на реальные потребности 
рынка труда и больше на желания и склонности моло-
дого человека либо на внутренние потребности. Кроме 
того, от уровня благосостояния домохозяйства зависит 
степень влияния стоимости образования на выбор бу-
дущей профессии. 

Это означает, что с ростом материального обеспе-
чения снижается зависимость домохозяйства от струк-
туры рынка труда и от окупаемости инвестиций в об-
разование. В данном случае основными мотивами 
выбора служит престиж профессии и образователь-
ного учреждения, а также личные предпочтения (пси-

1 Профессор МГУ П.В. Крюкова провела обследование бюджетов до-
машних хозяйств, статистики труда и социальной сферы, баланса 
денежных доходов и расходов населения за 2003-2007 гг. [2]. Она 
отмечает стабильное увеличение номинальных денежных доходов 
населения, размера начисленной заработной платы и назначенной 
месячной пенсии. 

хологическая склонность или внутренние обстоятель-
ства). Справедливо и обратное: чем ниже финансовое 
обеспечение семьи, тем выше зависимость от таких 
факторов, как перспективная востребованность на 
рынке труда, будущая заработная плата, стоимость 
обучения и территориальная удаленность от места 
проживания. 

В результате можно представить два сценария 
принятия решения о выборе профессии домохо-
зяйствами. 

• Первый сценарий при высоком уровне благо-
состояния обусловлен: 
^ престижем профессии; 
s личными склонностями и предпочтениями; 
s престижностью вуза. 

• Второй сценарий при низком уровне благо-
состояния обусловлен: 
s востребованностью на рынке труда; 
s предполагаемым уровнем заработной платы; 
s массовостью вуза. 

Планирование и прогнозирование 
в образовании 

На практике процесс профессионального самоо-
пределения будет совмещать оба эти сценария. Од-
нако степень влияния каждой из групп факторов будет 
зависеть от уровня благосостояния домохозяйства. 

Домохозяйства с низким материальным благопо-
лучием имеют более высокую потребность в устрой-
стве на работу сразу же после окончания обучения, 
т.к. заинтересованы в минимизации сроков окупаемо-
сти затрат на обучение. Однако население не владеет 
полной информацией об объективном состоянии дел 
на рынке труда, тем более оно не имеет доступа к дан-
ным о прогнозируемом на момент окончания вуза со-
стоянии рынка. То же самое можно сказать примени-
тельно к представлениям о средней величине зара-
ботной платы для выбираемой профессии на момент 
поступления и момент выпуска абитуриента. 

В управлении российским образованием отсутству-
ет система комплексного прогнозирования и плани-
рования, основанная на прогнозах рынка труда и тех-
нологического развития. Распределение Минобрнауки 
России бюджетных мест не базируется ни на монито-
ринге рынка труда, ни на стратегии экономического 
развития страны [1]. В целом можно отметить, что 
проблема достоверности и доступности информа-
ции — одна из важнейших для формирования объ-
ективного спроса населения на образовательные 
услуги. 

Таким образом, применение одного подхода или 
комбинации из нескольких подходов к выбору будущей 
профессии домохозяйствами и будет определять по-
следующее формирование спроса населения на об-
разовательные услуги. Возможность влияния на этот 
процесс — ажная проблема для современной рыноч-
ной экономики, поскольку именно от ее решения за-
висит своевременность предупреждения напряжен-
ности на рынке труда и обеспечение социального 
благополучия общества. 
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является подход, связанный с географической, дина-
стической и клановой преемственностью. Следует от-
метить, чтодомохозяйств, руководствующихся данным 
подходом, не так много. В связи же с резкой сменой 
экономической обстановки в стране в последнее вре-
мя этот показатель продолжает снижаться. 

Как отмечено выше, в неблагополучных для произ-
водственных предприятий условиях 1990-х гг. прерва-
лись или полностью прекратили существование науч-
ные школы. Наблюдается «утечка мозгов». 

Статистическое измерение феномена «утеч-
ки мозгов» в России выражается в следующих 
показателях: 2,4 мл ек, отошедших от на-

наук, эмигрировавших из страны. Только потеря од-
ного ученого обходится государству в 300 тыс. долл. 

учных кадров, оценивается суммой в 50 млрд. долл. 

Престиж профессии и доступность 
образования 

Вышеуказанные обстоятельства определяют осо-
бую значимость престижности и доступности высших 
учебных заведений. Совместное воздействие на каж-
дый из факторов принятия решения о выборе профес-
сии домохозяйствами может значительно изменить 
структуру спроса населения на образовательные про-
граммы, что в перспективе скажется на конъюнктуре 
рынка труда. 

Формирование престижа востребованных на рын-
ке труда профессий — важная и одновременно наи-
более сложная задача. Причина этого в том, что пре-
стижность — субъективный показатель важности той 
или иной профессии для общества. В международной 
практике используют несколько методов оценки 
престижа профессии. Наиболее распространенным 
можно считать шкалу профессионального престижа 
на основе ежегодного социологического опроса. 
В России не практикуется составление шкал профес-
сионального престижа. Единственным источником 
получения таких данных являются социологические 
опросы выпускников школ и студентов, мнение кото-
рых носит более субъективный характер. 

Общеизвестно, что повышение престижа той или 
иной профессии должно начинаться с качественного 
улучшения содержания и условий труда. Однако даже 
такие меры, требующие значительных материальных 
вливаний, не принесут результатов, если население 
не получает достоверной информации об изменениях 
на рынке труда. Поэтому важно своевременно дово-
дить до сведения населения, какие профессии эконо-
мически актуальны и объективно необходимы на рын-
ке труда. 

На данный момент большинство данных этого на-
правления носит служебный характер. Таким образом, 
домохозяйства не владеют объективной информацией 

и соответственно не могут обоснованно определить 
свой выбор, что обусловливает их экономически не-
адекватное поведение на рынке труда. 

Большое значение также имеет повышение доступ-
ности востребованных на рынке труда специальностей 
и ценовая политика услуг в сфере образования 
с учетом покупательского спроса. Изменение коли-
чества бюджетных мест на ряд специальностей в со-
ответствии с потребностью экономики также немало-
важный инструмент регулирования спроса. Однако 
нельзя не отметить, что в действительности эффектив-
ность использования такого инструмента отдельно от 
других мер крайне низка. 

Причина этого в том, что образовательные учреж-
дения не ограничены в приеме абитуриентов только 
местами с бюджетным финансированием, и абсолют-
но все, кто имеетжелание обучаться той или иной про-
фессии, реализуют эту возможность, только не на 
бюджетной, а на контрактной основе. ОУ как самосто-
ятельным хозяйствующим субъектам, своеобразным 
игрокам на рынке образовательных услуг, экономиче-
ски невыгодно терять ни одного из потенциальных 
клиентов. Поэтому сегодня количество контрактных 
мест по факту ничем не ограничено. 

Представляется, что конкурсная основа поступле-
ния превратилась из способа отсева наиболее ода-
ренных молодых людей от профессионально непри-
годных в механизм распределения бюджетных средств, 
который никоим образом не влияет на численность 
обучаемых специалистов. Для того чтобы повысить 
эффективность использования данного инструмента, 
необходимо обеспечить более тесную его связь с ак-
кредитационными механизмами регулирования об-
разовательных услуг. В частности, особую значимость 
приобретают оценка фактической занятости выпуск-
ников ОУ, а также наличие договоров о социальном 
партнерстве с предприятиями-работодателями. 

Кроме финансовой доступности, необходимо учи-
тывать территориальную доступность образова-
тельных услуг. Сегодня жители крупных городов име-
ют более широкие возможности для удовлетворения 
потребностей в образовании. Однако домохозяйства 
в отдаленных от образовательных центров населенных 
пунктах сталкиваются с необходимостью соизмерять 
свои возможности по переселению на время обучения 
ближе к месту получения профессии. При этом чем 
меньше материальная обеспеченность домохозяй-
ства, тем меньше возможность обучаться в отдаленном 
образовательном учреждении. 

Рассматривая этот вопрос с точки зрения регули-
рования спроса домохозяйств на образовательные 
услуги, можно предложить ряд мер, которые увеличат 
доступность ОУ, выпускающих востребованных специ-
алистов, и таким образом подстегнут спрос. Прежде 
всего, это помощь молодым людям с поиском жилья. 

Первый вариант — субсидирование образователь-
ных учреждений с целью создания или расширения 
имеющегося фонда общежитий. Второй вариант — ра-
бота непосредственно со студентами, предоставление 
им адресной помощи в аренде жилья. Государство 
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может взять на себя часть расходов и возмещать не-
который объем средств, потраченных на поднаем жи-
лья для приезжих студентов, обучающихся на бюджет-
ной основе. 

Заключение 
В российской системе образования резко ослабле-

на одна из важнейших его функций — формирование 
и трансляция ценностей, убеждений и норм поведения 
в семье, обеспечивающих устойчивое развитие обще-
ства. В результате распространяются модели поведе-
ния, противоречащие стратегии модернизации страны. 

Неверно понятый плюрализм мнений в ОУ приводит 
к тому, что в самых элитарных вузах России могут пре-
подавать профессора, всей душой ненавидящие со-
ветское прошлое нашей страны. А соавторами учеб-
ников и монографий становятся «ученые», в свое вре-
мя пытавшиеся сделать все, что было в их силах, для 
победы фашизма во Второй мировой войне. Нередко 
владельцы и топ-менеджеры российских компаний 
создают бренды, эти компании занимают сильные по-
зиции на рынке. Но как только конкуренция со стороны 
более мощных «игроков» усиливается, кактолько ста-
новятся необходимы новые технологии и масштабные 
инвестиции, они прекращают борьбу, продавая свои 
компании более сильным и чаще всего иностранным 
конкурентам. Они не верят в возможность создать ком-
панию мирового уровня в России. 

Стратегия развития системы образования критично 
важна для России. Ж. Делором сформулированы четы-

ре фундаментальные цели образования: «Уметь жить, 
уметь работать, уметь жить вместе, уметь учиться». При 
успешном развитии и системы образования, и системы 
домохозяйств резко расширяются возможности для 
нового технологического рывка и повышения стандар-
тов жизни населения. В случае же неудачи Россия 
может навсегда превратиться в экономику с низкой 
производительностью и низким уровнем жизни. 

Полагаю, успех обеспечат последовательные, 
энергичные и в то же время выверенные преобразо-
вания, консолидирующие наше общество на основе 
общего видения его будущего и убедительных поло-
жительных результатов преобразований. Принимае-
мые сегодня решения в сфере образования определят 
нашу жизнь на многие годы вперед. 
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Социальная педагогика как научная 
система 

Методология социальной педагогики связана с ре-
альной педагогической действительностью, органи-
зуемой и протекаемой в конкретной социокультурной 
среде. 

Социальная среда (социальная сфера, социум, 
общество, социальная система) — понятие, состоящее 
из двух слов: «социальная» (социум) и «среда». В ин-
теграции они образуют феномен, обладающий опре-
деленными характеристиками и смыслами. Понятие 
«социальная» выступает определением, указывающим 
на специфику научного познания педагогики. 

Название «социальная педагогика» указывает на 
то, что объект ее — человек в процессе всего онтоге-
неза, бытийный мир которого есть мир прежде всего 
социальный. Таким образом, социальная педагогика 
есть теория и практика познания, регулирования и ре-
ализации воспитательно-образовательными сред-
ствами процесса становления(социализации)чело-
века, обретения им определенного социального об-
раза, соответствующего нормам, смыслам и эталонам 
конкретного исторически сложившегося общества 
(социума). Воздействуя на человека, социальная пе-
дагогика прямо и косвенно воздействует на среду его 

обитания, гармонизируя его отношения с внешним 
миром, материальным и духовным. 

Социальная среда как объект изучения (познания) 
в большей мере относится к социологии. Объект со-
циологического познания — вся совокупность соци-
альных отношений, общественных связей, которые 
в каждом конкретном социуме (сообществе) истори-
чески организованы особым образом, имеют свой 
индивидуальный социокультурный архетип. 

Социология как научная система охватывает соци-
альные образования и социальные процессы, иссле-
дует всю совокупность общественных институтов и 
явлений, таких как народ, этнос, сословие, племя, со-
юзы мужчин и женщин, род, семья, брак, а также раз-
личные виды общественных образований (молодеж-
ные, экономические, политические и др.), их основы, 
формы, развитие, возникновение и исчезновение. 
«Социология является учением об общественной жиз-
ни человека, рассматриваемой как совокупность вза-
имодействий индивидов между собой» [3. С. 430]. 

Можно заключить, что без глубокой социологиче-
ской оценки реальной социальной ситуации просто 
невозможно выработать соответствующие социально-
педагогические технологии, программы, методы воз-
действия, способные активно и эффективно влиять на 
изменение среды в ту или иную сторону. 
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На важность социологии для социальной педа-
гогики указывает известный социологе.И. Григорьев, 
который считает, что социология «позволяет изучить и 
осмыслить социальные условия и общественный меха-
низм социализации человека, контекст его социально-
го воспитания, становления как субъекта гражданского 
общества и социально-базовых отношений. Она дает 
возможность охарактеризовать сущность и формы 
стратегии и технологии социализации, ее составляю-
щие, тенденции и процессы их совершенствования, 
раскрыть специфические и универсальные направле-
ния его оптимизации, механизмы модернизации, со-
четания с традициями обеспечения своевременной 
и адекватной времени социализированное™ человека» 
[2. С. 10-11]. 

Вышесказанное позволяет считать, что социальная 
педагогика есть пограничное научное направление 
между социологией и классической педагогикой. Это, 
естественно, предполагает достаточно широкий гори-
зонт социально-педагогической деятельности. 

Многие ученые пишут о том, что правомерно гово-
рить о социальном, социально-средовом и индивиду-
альном уровнях социальной педагогики. В контексте 
этих рассуждений мыслит и С.И. Григорьев, который 
придает социальной педагогике особое значение 
в гармонизации современного российского общества, 
преодолении отрицательных социальных и педагоги-
ческих последствий вульгарно-рыночных реформ 
1990-х гг. [2. С. 9-10]. 

Методология социальной педагогики 
В большей мере методологические знания отече-

ственной социальной педагогики на сегодняшний день 
включают общенаучные знания (фундаментальные по-
ложения и теории), методологические знания соци-
альной педагогики западных стран, а также философ-
ские идеи и концепции, отражающие мировоззрение 
конкретных исследователей, как правило, представ-
ляющих самые разные научные дисциплины. В мень-
шей мере — отечественные теории и положения, от-
ражающие исторические философские и социокуль-
турные особенности развития российского общества 
и человека. 

• Выделим основные причины такой ситуации: 
• небольшой срок официального становления 

в России статуса социальной педагогики как 
науки (1991 г.); 

• отсутствие научной согласованности у россий-
ских ученых (философов, социологов, психоло-
гов и педагогов) о соотношении социальной 
педагогики с другими научными дисциплинами, 
ее научном аппарате (прежде всего об объекте 
и предмете); 

• ориентация значительной части научно-образо-
вательного социально-педагогического сообще-
ства России на готовые методологические и те-
оретические положения, методический и техно-
логический потенциал западных стран; 

• упрощенное понимание и восприятие опреде-
ленной частью научно-образовательного сооб-

щества России социальной педагогики — его 
ориентация лишь на практическое решение со-
циальных проблем, ограничение поиска пути 
решения конкретной проблемы конкретной со-
циальной ситуацией, что не предполагает уста-
новления каких-либо общих закономерностей 
или взаимосвязей в изучаемом процессе (этим 
грешат не только отдельно взятые ученые, но и 
целые институты, факультеты, кафедры); 

• практически непроявляемый интерес к социаль-
ной педагогике со стороны государства, прави-
тельства, министерства образования и науки. 

Выход из создавшейся ситуации достаточно сло-
жен, требует времени, огромной политической воли, 
напряженного научного труда на основе: отечествен-
ных философских идей, концепций и положений, от-
ражающих ментальность отечественной культуры. Он 
также требует социологических теорий состояния и 
развития общества, учитывающих архетипические 
свойства и принципы жизненной организации русско-
го и других коренных народов РФ с учетом современ-
ной мировой социокультурной ситуации. И, разумеет-
ся, приемлемого для великой страны финансирования 
всей системы образования (выше пресловутых 
4% ВВП). 

Начало этому процессу должно быть положено при-
знанием всеми учеными и специалистами, работаю-
щими в соответствующей области, социальной педа-
гогики как самостоятельной научной дисциплины 
с собственной методологией, собственным научным 
аппаратом и базовым исследовательским методом. 

Методология социальной педагогики — это прежде 
всего учение о структуре, логической организации на-
учной и социально-педагогической деятельности. Цель 
социальной педагогики как науки — научно-педагоги-
ческое обоснование взаимодействия человека и со-
циума, где социальная среда и социальная культура — 
определяющие факторы и условия развития человека 
и общества. 

Историзм — принцип определяющий 
Социальная педагогика как наука сегодня находит-

ся в стадии становления. Идет сложный процесс по-
строения собственной методологии, фундаменталь-
ных и рабочих теорий, отвечающих особенностям 
российской действительности, истории и ментально-
сти русской культуры. 

Подход, основанный на методологических принци-
пах историзма, ментальное™ российской культуры, 
культуроцентризма, должен преодолеть существую-
щую сегодня рассогласованность и фрагментарность 
социально-педагогического знания в формировании 
его как науки. Развитие научной теоретической базы 
для работы в сфере социальных проблем очень важно 
для социа> ^но-педагогической деятельности. 

По своей основополагающей сущности социальная 
педагогика выступает как теория и практика гармони-
зации социальных отношений и взаимодействий, что 
невозможно без органической интеграции с социоло-
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гией и другими смежными социальными и гуманитар-
ными науками. 

Как уже отмечено, в основе как эмпирического 
(опытного) так и прикладного исследования, включая 
теоретическое, лежат определенные методологиче-
ские обоснования, подходы, выражающие как обще-
научное, так специфически научное. 

Социальная педагогика как наука социальная и пе-
дагогическая в организации исследований российско-
го социума не может показать просто высокий уровень 
своей методологической к\льт\рьц полечить объектив-
ные знания, подтвердить существующие теории либо 
их развить без учета: 

• философской картины мира народа (народов) 
ареала, где проводится конкретное исследова-
ние; 

• социокультурной динамики современного миро-
вого сообщества, социального пространства 
бытийного мира российского человека; 

• понимания человека как «био-психо-социо-
духовно-космического» феномена. 

Идею социальной педагогики как науки сегодня 
следует рассматривать как реальную перспективу и 
возможность целенаправленного прогнозирования и 
организации эффективной социально-педагогической 
практики. 

Пессимизм образовательного 
сообщества 

Отсутствие интереса к социальной педагогике со 
стороны российского государства породило опреде-
ленный пессимизм в научно-образовательном сооб-
ществе. Сегодня социальная педагогика (при том, что 
в РАО существует Институт социальной педагогики) 
представляет собой слишком ограниченное научное, 
теоретическое и практическое пространство в слож-
ном и многомерном российском обществе. 

Можно возразить: существует же целое направле-
ние в социальной сфере — социальная работа, спо-
собная расширить поле деятельности социальной 
педагогики... 

Вопросы, касающиеся многомерно сложных соци-
альных проблем современной России, не могут быть 
решены лишь в рамках одной социальной работы, дей-
ствующей в строго установленных социально-право-
вых профессиональных рамках, где она как вид дея-
тельности и социальный институт представляется как 
технология осуществления социальной защиты насе-
ления. Будучи важнейшей технологией реализации 
социальной политики РФ, социальная работа тем не 
менее не может решить многие вопросы в сфере со-
циальных проблем. 

На первый взгляд кажется: это догматичное утверж-
дение. Однако фактически здесь ставится важная про-
блема содержания и состояния структуры научной 
базы как для социальной работы, так и социальной 
педагогики в сфере социальных проблем. Это требует 
глубокой и длительной научной работы по определе-
нию содержания каждой науки и анализа их отношений 
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к социальной реальности и между собой. Тем самым 
появляется возможность создания конкретной мето-
дологии и формирования фундаментальных и рабочих 
теорий, определяющих специфику социальной прак-
тики1. 

Организуемую и проводимую социальную работу 
и социально-педагогическую деятельность сегодня 
можно рассматривать как попытку «подстройки» дей-
ствий специалиста социальной сферы под практику 
социальной политики РФ. В основу же перспектив со-
циальной политики ст9аны должны быть запсж<зш 
фундаментальные теории и соответствующие теоре-
тические модели социогуманитарных дисциплин, 
включая социальную педагогику, выступающую позна-
вательным инструментарием в моделировании соци-
альной деятельности, дающую представление о си-
стемных преобразованиях, ведущую ксистемной гар-
монизации всех структур социума и человека, их 
позитивного развития. 

Серьезная и эффективная социально-педагогиче-
ская деятельность возможна лишь при наличии в ее 
основании интегративного комплекса гуманитарных и 
социальных наук, позволяющих конструировать раз-
нообразные модели профессиональной деятельности. 
Ведь то, что социальная педагогика предполагает 
в своей практической деятельности, непосредственно 
связано с использованием теорий социальных систем 
и теорий, объясняющих природу человека и человече-
ского поведения,его развития,обучения,воспитания 
и социализации. 

Концептуальный план развития 
Уже в недалеком времени социальная педагогика 

значительно расширит горизонт своего воздействия 
на общество. По сути она будет выступать главным со-
циальным механизмом реализации идеологии госу-
дарства и общества. Для современной России это 
весьма значимо и актуально прежде всего в связи 
с нарастающими тенденциями ноосферного строи-
тельства. Главными критериям социального прогресса 
в ноосферном обществе будут выступать духовность 
и нравственность, духовный разум. 

В концептуальном плане на передний план сегодня 
выступают задачи, непосредственно связанные с те-
оретическими исследованиями социальной педагоги-
ки: разработкой и обоснованием социального идеала 
человека и общества. Это связано с развитием пред-
ставлений о смысле жизни, ее базовых ценностях, 
справедливости, добре, о пути, по которому должна 
идти Россия. 

Сейчас, когда в социальной педагогике все более 
утверждаются и научно обосновываются самые раз-
нообразные модели и технологии, в своих методоло-
гических основаниях содержащие базовый принцип 

1 Но, к сожалению, сегодня и социальная работа, и социальная педа-
гогика в большей степени утверждают себя как прикладные дисци-
плины. За 20 лет становления этой науки написаны сотни статей, 
десятки учебников и учебных пособий и лишь небольшое количество 
фундаментальных монографий. 
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экономоцентризма, решение масштабных социально-
экономических, культурных, духовно-нравственных 
преобразований на огромном поликультурном про-
странстве нашей страны остается проблемным. 

Тотальная ориентация современной идеологии 
и политики многих государств, в т.ч. России, лишь 
на экономическое развитие (в рамках либерально-ры-
ночной идеологии) в ущерб политике социокультурно-
го и духовно-нравственного развития подчиняет этой 
ориентации все социальные институты, втягивает, по 
меткому определению В.П. Казначеева, в «черную 
дыру» индивидуальное и коллективное сознание, ак-
тивность и творчество молодых людей, опыт старшего 
поколения, размывая цели и смыслы жизни, лишая 
будущего всех. 

Несмотря на определенные усилия, направляемые 
на развитие профессии социального педагога, основ-
ной стиль деятельности последнего в сфере решения 
социальных проблем остается формально инструмен-
тальным. Это касается всех сфер социальной работы2. 

Порожденная либерально-рыночными отношени-
ями тенденция к жесткому реализму и прагматизму не 
позволяет социальной педагогике эффективно реали-
зовывать свою основную миссию и функцию — спо-
собствовать гармонизации человека и общества. 

Гармонизация задач духовно-нравственного воз-
рождения человека и общества в России сегодня ис-
пытывает острую необходимость в становлении и раз-
витии именно социальной педагогики. 

Обозначим основные причины, актуализирующие 
необходимость развития именно социальной педаго-
гики: 

• усложнение современного российского обще-
ства и человека, связанное с ростом мировой 
динамики социокультурного развития, процес-
сами глобализации, информатизации, коммуни-
кации; 

• нарастание масштабов и остроты глобальных и 
локальных рисков для жизни и здоровья россий-
ского человека, связанных как с политикой ры-
ночной либерализации, так и отсутствием наци-
ональной идеологии и политики духовно-нрав-
ственного развития человека и общества; 

• рост национального самосознания коренных 
больших и малых народов, проживающих на тер-
ритории РФ, их стремление к национальной са-
моидентификации; 

• растущие темпы социокультурных изменений 
в жизни российского человека, значение соци-
ально-педагогического формата его социализа-
ции (организации жизнедеятельности). 

2 Российский книжный рынок просто наводнен специальной литера-
турой о практике социальной работы (отечественной и зарубежной). 
Предлагаемые публикации, как правило, лишены серьезной теорети-
ко-методологической основы, представляют лишь авторский взгляд 
на инструментальное решение социальных проблем. Узкопрагматич-
ный подход в профессиональной деятельности социального педаго-
га — результат реализации принципа экономоцентризма в современ-
ной идеологии РФ. Фактически фундаментальные теории в сфере 
социально-педагогической деятельности сегодня просто не востре-
бованы. 

Именно поэтому социальная педагогика может пре-
тендовать на высокую социальную востребованность 
как наука, теория и практика, способствующие гармо-
низации человека и социума, всех общественных 
структур и сложнейшей системы их взаимодействия. 

Для лидерства в социогуманитарном 
знании 

Современная социальная педагогика, как уже 
сказано, сегодня пребывает в сложнейшей ситуации. 
Оторвавшись в какой-то мере от родной «почвы» и со-
средоточив свои основные усилия на «адаптации и со-
циализации» человека к новым условиям жизнедея-
тельности, она тем самым обрекает себя на роль 
«малооплачиваемой служанки» социальной политики 
государства. 

Но именно социальная педагогика должна стать 
лидером в теории и практике социального строитель-
ства страны, интегрировании всех компонентов рос-
сийской культуры и цивилизации — научного, образо-
вательного, духовного, культурного, конфессиональ-
ного, социального. Это предполагает статусное 
повышение ее роли в процессе формирования (раз-
вития) человека и общества, всех социальных структур 
и институтов, социогуманитарного знания. 

Создаваемое социогуманитарное знание, переве-
денное в рамки социально-педагогического формата, 
приобретает новое качество, способность органично-
го вхождения в социокультурные и социально-техно-
логические механизмы и ресурсы всех структур и про-
странств российского сообщества. Это должно при-
вести к тотальным изменениям иххарактеристикитем 
самым создать условия для гармоничного развития 
человека, всех сфер его жизнедеятельности. 

Создаваемые социальной педагогикой социально-
педагогические ориентиры прямо и косвенно,явно и 
скрытно начинают воздействовать как на личностном, 
так и коллективном уровнях, тем самым способствуя 
гармонизации системы сложнейших взаимоотноше-
ний и взаимодействий в российском социуме и в ко-
нечном итоге порождая естественное движение со-
циальной материи к новому будущему — будущему 
ноосферному. 

Несмотря на сложное время, «Проект новой соци-
альной педагогики» для ноосферной России требует 
серьезного, глубокого и всестороннего обсуждения 
ради выработки новых перспектив и ориентаций. Вме-
сте с хорошими наработками в утвердившемся ком-
петентностном подходе требуются и основательные 
теоретико-методологические разработки по фунда-
ментальным подходам к реализации накопленного 
социально-педагогического опыта на принципах куль-
туроцентризма, природосообразности и духовности, 
а также серьезная работа по утверждению (уточнению) 
научного аппарата социальной педагогики. 

У социальной педагогики как научной дисциплины 
есть собственная внутренняя структура, основанная 
на логике присущего ей научного объяснения социаль-
ной реальности. Социально-педагогическая деятель-
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ность — неотъемлемая часть генезиса российской 
(русской) культуры и национальной системы образо-
вания. Социально-философские основания социаль-
но-педагогической деятельности связаны с социокуль-
турным геномом русского народа, его ментальностью 
иимеюттысячелетнийопыт. Системно организованная 
научная теория социальной педагогики, опираясь на 
существующий исторический, философский и культу-
рологический исследовательский материал генезиса 
отечественной культуры и образования, призвана вы-
ступать своеобразной «матрицей» целенаправленно-
го процесса организации социально-педагогической 
деятельности в российском обществе (в образовании 
и социальной практике). 

Создание такой системной теории, выступающей 
мощным фундаментом для построения целенаправ-
ленного социально-педагогического процесса (всех 
видов деятельности) во всех социальных структурах 
и институтах общества, должно учитывать сложные 
взаимопроникающие отношения (их характер) между 
наукой, теорией и практикой. 

Проблемы для эмпирического 
исследования 

Научное исследование выступаеттем механизмом, 
который нивелирует определенные противоречия, су-
ществующие между наукой, теорией и практикой. На-
учное исследование в социальной педагогике в боль-
шей мере сосредоточено на практических проблемах 
человека и общества, требующих определенных дей-
ствий в области взаимодействия науки, теории и прак-
тики. Все три области системно интегрированы. 

Не существует плодотворной теоретической рабо-
ты без научного эмпирического исследования на прак-
тике. Здесь также возникает множество проблем для 
исследователя, разрешение которых изначально свя-
зано с методологической базой конкретного исследо-
вания. Проблема нам видится прежде всего втом, что 
многие представители российского научно-образова-
тельного сообщества из области социальной педаго-
гики по ряду причин не выходят за границы научного 
поля классической педагогики. 

Вместе с тем в современных научных исследова-
ниях социальной педагогики встают конкретные во-
просы, носящие причинный характер, требующие глу-
бокого понимания и серьезного объяснения проис-
хождения социальных проблем, от решения которых 
зависит решение практических социальных вопросов3. 

Отсутствие научного поиска по объяснению причин 
происхождения социальных проблем в эмпирических 

3 Как пример. Анализ диссертационных работ за последние 20 лет, 
связанных с проблемами социальной педагогики и социальной рабо-
ты, показывает достаточно узкий эвристический горизонт исследо-
вателя. Кроме как указаний на существование имеющихся социальных 
проблем и тенденций, констатирующих наличие проблем, и фактиче-
ского материала, подтверждающего выявленные предположения, 
в работах отсутствуют глубокие и серьезные подходы к исследованию 
проблематики социальной сферы, показ путей выхода из существу-
ющей ситуации. 

исследованиях по социальной педагогике не позволя-
ет построить добротную системную теорию. 

И здесь мы (в который уж раз!) сталкиваемся с про-
блемой интеграции социальных и гуманитарных наук 
в научном поле социальной педагогики, прежде всего 
философией и социологией. С.И. Григорьев пишет: 
«Социологическое знание, целостное социологическое 
осмысление мегафакторов, воздействующих на раз-
витие и функционирование социальной педагогики, 
значимо прежде всего в контексте совершенствования 
теоретико-познавательных функций социальной педа-
гогики, характеризующей мега-факторы социализации 
для того, чтобы представить процесс социального вос-
питания в полном объеме, получить аргументы, пред-
посылки для выявления зависимости социокультурно-
го, духовно-нравственного развития человека в соци-
уме от совокупности глобальных мировых условий 
бытия людей, тенденций их изменения, а также для 
выявления их взаимосвязи с микрофакторами, влияния 
на мезо- и микрофакторы социализации» [2. С. 12]. 

Проблема интеграции социальных и гуманитарных 
наук в научном поле социальной педагогики выдвига-
ет на передний план вопрос высокого значения: какие 
теоретические построения(идеи,концепции,научные 
направления) способствуют развитию процесса фор-
мирования методологии социальной педагогики? 

Дело в том, что социальная педагогика, как и любая 
другая наука, нацелена на системное, комплексное 
понимание социальной реальности, создание дей-
ственных теоретических моделей. Необходимо отме-
тить одно обстоятельство, которое постоянно порож-
дает множество дискуссий — многоуровневый харак-
тер природы социальной педагогики как исторической 
системной интеграции теории и практики социально-
го преобразования. 

Современное состояние процесса построения 
системной теории социальной педагогики пока опре-
деляется как собрание определенных концепций, по-
ложений и теорий самых разных гуманитарных и со-
циальных дисциплин. Понятно, что построение фунда-
ментальной, общей и целостной теории социальной 
педагогики не может обойтись без серьезных теорий 
и теоретических положений, объясняющих смысл су-
ществования человеческого сообщества. Прежде 
всего: 

• теории человеческих потребностей; 
• теории общественного действия; 
• концептуальных положений о природе человека; 
• теории исторического развития человеческого 

общества; 
• теории целостности общества; 
• теории детерминации социальных процессов; 
• теорий классической педагогики. 
Очевидно, что построение общей, целостной фун-

даментальной теории социальной педагогики возмож-
но только тогда, если все обозначенные философские, 
социологические, психологические, антропологиче-
ские теории и положения будут самым серьезным об-
разом проанализированы, подвергнуты широкому 
научному обсуждению и приведены к единому мето-
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дологическому основанию, единой базовой парадиг-
ме, соответствующей логике развития ноосферной 
цивилизации. 

Заключение 
Первый шаг к созданию вышеобозначенной тео-

рии — создание государственного национального про-
екта по развитию социальной педагогики. Серьезное 
внимание к обсуждению научных основ социальной 
педагогики обещает выход из сложившейся ситуации, 
который может быть найден общими исследователь-
скими усилиями тех, кто неравнодушен к социальному 
состоянию и развитию страны. 

Социальная наряду с семьей и образо-
вательными у ч р е ж д е - . • представляет важную со-
циальную конструкцию по реализации программ и 
традиций общественного развития и социальной за-
щиты человека в XXI в. 
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Системообразующую роль в жизни современного 
общества играют взаимосвязи, образующие социаль-
ное пространство, координатами которого являются 
социальный состав населения, социальная стратифи-
кация, социальные институты1 [3. С. 565]. 

В структуре социального пространства выделяют-
ся особые поля, которые создаются сферами деятель-
ности общества. Социальные поля — специфическая 
система объективных связей между различными по-
зициями в социальном пространстве, реализующие те 
или иные виды взаимодействия. Увеличение количе-
ства связей в системе полей может привести к обра-
зованию новых пространств: социально-экономиче-
ского, политического, религиозного, образовательно-
го, научного и культурного. 

Структура научного пространства 
В современном мире наука, наряду с образовани-

ем, являются важнейшими социальными институтами, 
которые способны быстро реагировать на обществен-
ные изменения и процессы, становиться непосред-
ственными участниками процесса производства, 

1 Совокупность норм и учреждений, регулирующих определенную 
сферу общественных отношений. 

20 

а также прямо или косвенно отражать состояние ин-
теллектуального потенциала общества [7. С. 25]. 

В структуру научного пространства входят научные 
организации и воздействующие на их деятельность 
предприятия сферы экономики, органы государствен-
ной и муниципальной власти и управления, научные 
фонды и общества (рис. 1). 

Рис. 1 . Структура научного пространства2 

Ядро научного пространства — научные организа-
ции, т.е. юридические лица, осуществляющие неза-
висимо от организационно-правовой формы и формы 

2 Источник: Сабитов Р.А. Основы научных исследований. — Челябинск: 
ЧГУ, 2002. — 138 с. 
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собственности в качестве основной научную (научно-
техническую) деятельность, подготовку научных ра-
ботников, а также общественные объединения научных 
работников, действующие в соответствии с учреди-
тельными документами [7. С. 25]. Научное простран-
ство функционирует на разных уровнях — от межстра-
нового до макроуровня страны, региона и микроуров-
-я в рамках конкретного научного учреждения или вуза 
[4. С. 7]. 

Научное пространство как часть социального про-
странства играет центральную роль в жизни общества, 
а также в процессе планирования экономических и 
социальных показателей. Начавшаяся в конце XX в. 
быстрая трансформация экономики передовых стран 
мира от индустриальной к постиндустриальной моде-
ли развития привела к тому, что наука действительно 
стала ведущей силой социального и экономического 
развития. 

Научное пространство как сложная социальная под-
система имеет три главных предназначения на гло-
бальном и национальном уровнях: 

• обеспечение национальных интересов; 
• улучшение качества жизни людей; 
• рост знаний о природе, человеке и обществе [8. 

С. 10]. 

Приоритетное направление 
государственной политики 

Развитие науки — определяющая основа для тех-
-ологического развития: без нее невозможны модер-
низация и инновационное развитие государства. Эф-
фективность и активность инновационного процесса 
во многом определяет конкурентоспособность эконо-
мики страны. В свою очередь, наука — важный источ-
-ик высокотехнологичных инноваций в информацион-
ном обществе. Инновационный процесс предполагает 
особую значимость науки, которая выполняет роль 
важнейшего фактора повышения качества жизни, 
а также обеспечения безопасности государства [9. 
С. 11]. 

Наука являет собой базу для формирования научно-
технологической и социально-экономической полити-
ки. В условиях нарастающей неустойчивости глобаль-
ных техногенных природных условий, обострения про-
блем коэволюции человека и окружающей среды 
(исчерпания ресурсов, загрязнения, перенаселения 
и др.) требуется постоянный мониторинг природных 
явлений, способных вызвать катастрофические по-
следствия, а также деструктивных социальных про-
цессов в мире, стране, регионе. Подобный мониторинг 
должен включать тщательную научно обоснованную 
экспертизу решений, принимаемых органами государ-
ственной власти, прогнозирования ихдолговременных 
последствий для жизни населения. Таким образом, 
наука жизненно необходима государству для выпол-
нения экспертных функций в плане принятия адекват-
ных управленческих решений при появлении различ-
ных угроз и вызовов на региональном, национальном 
и международном уровнях [1. С. 190]. 

Кроме того, социальная прослойка работников, за-
нятых в научной сфере, определяет общий вектор раз-
вития цивилизации, формируя не только ее будущие 
технические достижения, но и гуманитарные, нрав-
ственные и социальные императивы. Таким образом, 
фундаментом роста благосостояния страны, укрепле-
ния ее государственной мощи и мировых позиций ста-
новится наличие высокообразованного населения, 
способного осваивать создаваемые наукой новые 
знания и трансформировать их в новые эффективные 
технологии, товары и услуги. 

Именно мировое научное сообщество — катализа-
тор перемен, которые приводят к кардинальной пере-
стройке общественных отношений. Лишь с помощью 
роста научных знаний возможен экономический рост 
в условиях устойчивого развития. Подготовленные 
кадры, наработанный опыт, революционные техноло-
гические решения и новые технические идеи для прак-
тической реализации — это то, что наука дает эконо-
мике и обществу [1. С. 190]. 

В связи с этим усилия по развитию научного про-
странства и формированию эффективно действующих 
научных институтов становятся приоритетным направ-
лением государственной политики развитых стран. 
Это, в частности, выражается в росте государственных 
расходов на науку. Так, за период с 2000 по 2012 г. США 
увеличили внутренние затраты на исследования и раз-
работки на 4, Япония — на 9, Китай — на 89%. 

Повышение уровня финансирования исследований 
и разработок в развитых странах достигнуто в основ-
ном за счет предпринимательского сектора. Послед-
ний увеличил свои расходы на науку на 50%, в то вре-
мя как государство — всего на 8,3% [4. С. 17]. 

Наши достижения и наши недостатки 
Сложившаяся на настоящий момент в научном про-

странстве РФ ситуация может стать серьезным пре-
пятствием на пути к созданию инновационной эко-
номики в масштабах страны. Качественно новые со-
циально-экономические и политические условия, 
сформировавшиеся в результате системных преоб-
разований 1990-х гг. в России, выявили определенный 
застой в сфере научной и инновационной деятельно-
сти, сложившаяся модель которой не соответствовала 
требованиям нового рыночного уклада. 

В 2005 г. были утверждены «Основные направления 
политики Российской Федерации в области развития 
инновационной системы на период до 2010 г.», 
в 2006 г. — «Стратегия развития науки и инноваций 
в Российской Федерации на период до 2015 г.». В рам-
ках реализации мероприятий, определенных указанны-
ми документами, заложены основы национальной ин-
новационной системы, приняты меры по развитию 
сектора исследований и разработок, формированию 
инновационной инфраструктуры, атакже модернизации 
экономики на основе технологических инноваций [11]. 

В настоящее время идет работа по формированию 
национальных исследовательских центров3. Развива-

3 Первый такой центр создан на базе ФГУ «Национальный исследова-
тельский центр «Курчатовский институт». 
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ется инфраструктура поддержки инновационной дея-
тельности, включающая технико-внедренческие 
особые экономические зоны, предусматривающие 
значительные льготы инновационным компаниям, на-
укограды, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры 
трансфера технологий и федеральные центры коллек-
тивного пользования научным оборудованием. Нача-
лась на конкурсной основе поддержка создания и раз-
вития инновационных кластеров. 

Созданы и основные элементы системы институтов 
развития в сфере инноваций, в т.ч. Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере, венчурные фонды (с государственным 
участием через ОАО «Российская венчурная компа-
ния»), федеральное государственное автономное уч-
реждение «Российский фонд технологического раз-
вития», государственная корпорация «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэконом-
банк)» и ОАО РОСНАНО [9. С. 15]. 

Проведена значительная работа по совершенство-
ванию правового режима инновационной деятельно-
сти: введены и продолжают вводиться соответствую-
щие налоговые льготы, принят и реализуется за-
кон [12], разрешающий бюджетным учреждениям 
образования и науки создавать малые инновационные 
предприятия. Совершенствуется и таможенное регу-
лирование экспорта инновационной продукции. 

Однако позиции России по уровню развития науки 
среди других мировых держав не столь высоки. Так, по 
представленным в докладе Global Innovation Index 
Report-2011 данным, РФ находится на 56-м месте 
в рейтинге стран, внедряющих инновации (лидер — 
Швейцария) [2. С. 20]. 

Динамика финансирования российской науки с на-
чала 1990-х гг. характеризовалась резким спадом. 
Внутренние затраты на исследования и разработки 
в России в 2004 г. составили 196,0 млрд. рублей (43% 
в постоянных ценах от уровня 1990 г.). За последние 
годы значительно увеличилось финансирование фун-
даментальной науки за счет средств государства 
(в 1,6 раза за период 2006-2008 гг.) и прикладных раз-
работок, в т.ч. через механизм федеральных целевых 
программ и государственные фонды финансирования. 
В результате в настоящее время Россия входит в де-
сятку стран мира по общему объему затрат на иссле-
дования и разработки. 

В то же время по такому показателю, как удельный 
вес затрат на исследования и разработки в ВВП, наша 
страна существенно отстает от мировых лидеров, за-
нимая место в конце третьей десятки. Ассигнования 
на науку в России в 2012 г. составили всего 1,1% ВВП, 
что на порядок ниже, чем в ведущих станах мира, и в 
лучшем случае соответствует уровню развивающихся 
стран (табл. 1). 

По мнению экспертов, уровень расходов на научные 
исследования в России в 2 раза меньше предельно-
критического значения, в случае достижения которого 
экономическая система страны теряет способность 
к развитию конкурентоспособности [5. С. 33]. 

Таблица 1 
Внутренние затраты на исследования 

и разработки (в % от ВРП)4 

Территория 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 
2010 г. 

к 1995 г.. 
в % 

Российская Федерация 4,05 4,19 1,96 1,63 40,2 

Центральный федераль-
ный округ 8,49 6,62 2,93 2,52 29,7 

Северо-Западный 
федеральный округ 5,67 6,07 2,69 2,08 36,7 

Южный федеральный 
округ 2,53 2,30 1,13 0,66 26,1 

Приволжский федераль-
ный округ 3,16 4,14 2,10 1,52 48,1 

Уральский федеральный 
округ 1,71 1,82 0,68 0,67 39,2 

Сибирский федеральный 
округ 1,81 2,15 1,15 1,00 55,2 

Дальневосточный 
федеральный округ 

1,40 1,65 0,91 0,56 40,0 

Распределение внутренних текущих затрат на на-
учные исследования и разработки в целом по РФ име-
ет ярко выраженную тенденцию к увеличению и крайне 
неоднородно по федеральным округам. Наибольшгн 
объем затрат в 2010 г. отмечен в Москве (2,7% от ВРП 
наименьший — в Республике Ингушетия (0,09%). 

Инновационный застой 
Тем не менее в период с 1998 по 2010 г. в России 

количество выданных патентных заявок и охранных до-
кументов неуклонно росло. Лидирующие позиции за-
нимают Ямало-Ненецкий автономный округ и Респу-
блика Марий Эл (2,4 и 0,7 выданных патентов на одно-
го научного работника соответственно). Аутсайдера^.' 
являются регионы Северо-Кавказского федерального 
округа и некоторые отдаленные регионы Сибири и 
Дальнего Востока. 

Согласно данным НИУ ВШЭ и Минобрнауки России 
за 2011 г., инновационная активность России за по-
следние 15 лет пребывала в «застое», т.е. не испыты-
вала ни взлетов, ни падений: доля предприятий, осу-
ществляющих технологические инновации,колеблет-
ся в пределах9-11% [10. С. 35]. 

В 2010 г. наиболее инновационно активными явля-
лись регионы Приволжского и Уральского федераль-
ных округов, где сосредоточено большинство пред-
приятий, внедряющих инновации (12,3 и 11,5% соот-
ветственно). Наименьшую инновационную активность 
демонстрируют предприятия и организации Южного 
(7,5%) и Северо-Кавказского федерального округов 
(6,2%) (табл. 2). 

В действительности доля инновационно-активных 
предприятий еще ниже, т.к. официальная статистика 
понимает под инновациями и покупку оборудования, 

4 ВРП — валовой региональный продукт. Источник: Регионы России. 
Социально-экономические показатели. 2011: Стат. сб. — M.: Росстат, 
2 0 1 1 . 
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и покупку патентов и лицензий, и собственно НИОКР 
(научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы). 

Таблица 2 

Инновационная активность организаций*(в %)5 

Территория 2000 г. 2005 г. 2010 г. 
2010 г. 

к 2000 г., 
в % 

Российская Федерация 8,8 9,7 9,5 108,0 

•ентральный федеральный 
округ 10.0 10,3 8,6 

86,0 

Северо-Западный федераль-
ный округ 7,7 9,4 9,4 122,1 

О >:ный федеральный округ 8,1 8,6 7,5 92,6 

Северо-Кавказский федераль-
ный округ 6,2 8,2 6,2 

100,0 

округ 10,1 10,8 12,3 121,8 

| Уральский федеральный округ 10,6 12.4 11,5 108,5 

.". /бирский федеральный округ 6,1 7,7 8,2 134,4 
: Дальневосточный федераль-

ный округ 6,3 6,2 8,6 136,5 

* Н а ч и н а я с 2 0 0 6 г. п о о р г а н и з а ц и я м , о с у щ е с т в л я ю щ и м 
т е х н о л о г и ч е с к и е , о р г а н и з а ц и о н н ы е , м а р к е т и н г о в ы е и н н о в а -
ц и и . 

Такая ситуация объясняется нежеланием россий-
ского бизнеса вкладываться в инновации. Также инно-
вации, осваиваемые отечественным бизнесом, в ос-
новном ориентированы на внутренний рынок6. 

Уровень научного развития регионов 
Одним из ключевых факторов, определяющих раз-

витие науки, является подготовка научно-исследова-
тельских кадров. На фоне того, что с каждым годом 
неуклонно растет численность лиц, получающих по-
слевузовское образование, результативность работы 
аспирантур и докторантур весьма скромная. Удельный 
вес аспирантов, защитивших диссертацию, в числен-
ности окончивших аспирантуру не превышает 30%. 

Масштабы подготовки научно-педагогических ка-
дров до 2005 г. имели устойчивую тенденцию к росту. 
Лидером по данному показателю является Централь-
ный федеральный округ и, в частности, г. Москва: 2604 
защиты в 2010 г. Наименьший выпуск аспирантов 
с защитой диссертации в отдаленных регионах страны 
(Сахалинская область, Чукотский автономный округ, 
республики Тыва и Хакасия), что объясняется недо-
статком условий для организации послевузовского 
обучения на этих территориях. 

Отрасль информационных и телекоммуникацион-
ных технологий в России в период 2002-2010 гг. раз-
вивалась высокими темпами, ежегодный прирост со-

5 Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 
2011: Стат. сб. — М.: Росстат, 2011. 
6 Государство пытается «сдвинуть» этот процесс, выделяя средства 
по ряду программ. Однако если в развитых странах доля участия го-
сударства в финансировании научных разработок в бизнесе состав-
ляет 6 -7%, то в России доля государства близка к 60%. 
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ставлял около 25%. Более всего данный прирост про-
явился в Северо-Кавказском федеральном округе, где 
число организаций, использовавших информационные 
технологии, выросло на 48% (табл. 3). 

Таблица 3 
Число организаций, использовавших 

информационные и телекоммуникационные 
технологии (в % от числа всех организаций)7 

Годы 2002 г. 2005 г. 2010 г. 
2010 г. 

к 2002 г., 
в % 

Российская Федерация 3,2 3,2 3,7 115,6 

Центральный федеральный 
округ 2,2 2.1 2,3 

104,5 

Северо-Западный федераль-
ный округ 3,1 2,6 2,9 93,5 

Южный федеральный округ 4,3 3,8 5.4 125,6 125,6 

Северо-Кавказский феде-
ральный округ 2,5 2,6 3,7 

148,0 

Приволжский федеральный 
округ 
Приволжский федеральный 
округ 4,5 4,8 5,0 

111,1 

Уральский федеральный округ 3,7 3,5 4,1 110,8 

Сибирский федеральный 
округ 3,8 4,3 5,0 

131,6 
Сибирский федеральный 
округ 131,6 

Дальневосточный федераль-
ный округ 4,8 5,3 6,3 

131,3 

В настоящее время по данному показателю лиди-
руют Ненецкий и Чукотский АО (18% от всех организа-
ций). Первенство этих территорий, возможно, также 
связано с незначительным числом предприятий и ор-
ганизаций, официально зарегистрированных в регио-
не. 

Таким образом, за последние 20 лет в РФ сформи-
ровались условия, позволяющие ее территориям раз-
вивать интеллектуальный потенциал за счет привле-
чения ресурсов науки. Однако факторами, сдержива-
ющими этот процесс, являются низкие размеры 
внутренних затрат научных организаций на проведение 
исследований, низкий уровень инновационной актив-
ности организаций. 

Помимо того, негативное воздействие на форми-
рование интеллектуального потенциала оказывает 
дифференцированное развитие научной сферы в ре-
гионах России. Это выражается в существенных раз-
личиях в финансовых затратах на образование и науку, 
материально-техническую оснащенность этих отрас-
лей, объемах выпуска квалифицированных специали-
стов, степени внедрения информационно-коммуника-
ционныхтехнологий. Подобная ситуация делает особо 
актуальной оценкууровня развития научного простран-
ства в разрезе субъектов РФ. 

Анализ тенденций развития науки в РФ показывает: 
субъекты Федерации сильно дифференцированы по 
имеющимся у них финансовым, материально-техни-
ческим, кадровым возможностям для развития науч-
ного пространства. Поэтому результаты функциони-

7 Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 
2011: Стат. сб. — М.: Росстат, 2011. 
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рования научно-исследовательских организации од-
них регионов характеризуются высоким качеством, 
других — низким. 

В связи с этим возрастающую актуальность приоб-
ретает применение методик оценки, позволяющих: 

• выявлять и отслеживать ключевые тенденции 
развития науки; 

• регулировать позиции субъектов РФ в этой сфе-
ре; 

• формировать обоснованную мотивированную 
политику исполнительной власти по укреплению 
и поддержке кадрового и научно-инновационно-
го потенциала территорий. 

Показатели оценки регионального 
наукотворчества 

В нашей статье представлены результаты оценки 
регионов РФ по уровню развития научного простран-
ства, осуществленной в Институте социально-эконо-
мического развития территорий РАН. 

Основываясь на анализе программных докумен-
тов8, нами была разработана система показателей 
и методика оценки регионов РФ по уровню развития 
научного пространства. 

Для оценки были отобраны 5 ключевых показате-
лей, которые характеризуют уровень и качество функ-
ционирования научно-исследовательских организа-
ций, влияние уровня финансирования на активность 
научной и научно-инновационной деятельности в раз-
личных регионах РФ, а также результативность инно-
вационной политики региональных властей (рис. 2). 

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ 

Численность персонала, 
занятого исследованиями 
и разработками на 10 тыс. 
населения,чел. 

Количество организаций, 
использующих информационные 
и телекоммуникационные 
технологии, в % от общего 
числа организаций 

Внутренние затраты 
на исследования 
и разработки, в % от ВРП 

Доля инновационно активных 
организаций,в % от численности 
всех организаций 

Выдачи патентов на изобретения 
и полезные модели, 
на 1 работника,занятого 
исследованиями и разработками 

Рис. 2. Показатели уровня развития научно-инновационной сферы 
регионов РФ 

При этом учитывались следующие требования: 
• приоритетность решения в регионе целевых го-

сударственных задач и реализации мероприя-
тий, направленных на развитие науки; 

• комплексность, т.е. возможность анализа сово-
купности проблем развития науки; 

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России на 2009-2013 гг.» и ФЦП «Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2007-2013 гг.». 

• системность, т.е. учет как внутренних взаимос-
вязей и взаимозависимостей, так и внешних 
факторов и позиций, влияющих на состояние 
науки; 

• соизмеримость экономической и социальной 
составляющих проводимой оценки; 

• совместимость показателей с действующей си-
стемой учета, статистики и прогнозирования9. 

Для определения параметров оценки был при-
менен метод многомерного сравнительного анализа, 
основанный на методе эвклидовых расстояний. Данный 
метод позволил учитывать не только абсолютные вели-
чины показателей каждого муниципалитета, но и сте-
пень их близости (дальности) к показателю-эталону 
(в качестве показателя выступает пороговое значение 
(максимальное, если показатель прямой, минимальное, 
если показатель обратный)). Для расчетов использо-
вались данные официальной статистики за 2010 г. 

Индекс научного пространства предполагал выде-
ление пяти групп регионов с уровнем развития: 

• высоким; 
• выше среднего; 
• средним; 
• ниже среднего; 
• низким. 
При группировке были использованы неравные, 

прогрессивно возрастающие величины интервалов. 
Это целесообразно, когда значения исследуемого при-
знака варьируются неравномерно и в значительных 
размерах (табл. 4). 

Таблица 4 
Количественные значения индекса уровня 

развития научного пространства 

№ 
Группы 

Уровень Интервал 

1 
Высокий (15% регионов с наиболь-
шими значениями) 

Более 0,349 

2 Выше среднего От 0,349 до 0,267 

3 Средний ОтО,265 до 0,210 

4 Ниже среднего От 0,209 до 0,176 

5 
Низкий (15% регионов с наимень-
шими значениями) Менее 0,174 

Наибольшее значение индекс развития научного 
пространства достигает в Нижегородской области 
(0,57 ед.), наименьшее — в Республике Ингушетия 
(0,03), как показывает группировка регионов РФ 
(рис. 3). 

Лидирующие позиции Нижегородской области обе-
спечены высокими показателями финансирования на-
учных исследований (6% от ВРП), численностью пер-
сонала, занятого исследованиями и разработками 
(123 чел. на 10 тыс. населения). Самый высокий уро-
вень использования информационных и телекомму-
никационных технологий среди субъектов России — 
в Ненецком АО. Наибольшей же инновационной актив-
9 Сразу отметим, что данная система может быть гибкой, дополняемой 
в зависимости от демографических, социальных и экономических 
условий. 
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Рис. 3 . Группировка регионов РФ по индексу уровня развития науки 

-остью обладают организации Магаданской области 
(34%). 

Наиболее низкие индексы развития науки в южных 
:егионах: это республики Чечня и Ингушетия (0,056 и 
0,027 соответственно). Причина подобного положе-
-»ія — практическое отсутствие научно-инновационной 
•нфраструктуры на этих территориях. Это оказывает 

основное негативное влияние на инновационную ак-
тивность предприятий10. 

Проведенный нами корреляционный анализ выявил 
зависимость индекса развития научного пространства 
от величины валового регионального продукта (ВРП) 
в отдельных регионах (индекс корреляции Пирсона 
эавен 0,30). Это говорит о том, что научно-инноваци-
: нная сфера напрямую связана с экономическим раз-
витием. Состояние науки — индикатор конкурен-
тоспособности любой территории. 

Согласно нашим расчетам, значительными возмож-
ностями качественного перехода в группу с высоким 
уровнем развития научного пространства обладают: 
Чувашская Республика, Ульяновская, Орловская, Там-
бовская, Новосибирская области, Республика Чува-
шия. В группу с уровнем выше среднего — Астрахан-
ская, Курганская, Свердловская, Липецкая, Воронеж-
ская, Новгородская области, а также республики 
Марий Эл и Коми. Интегральные индексы этих терри-
торий крайне близки к пороговым значениям групп 
с уровнем высоким и ниже среднего. 

Заключение 
В России весьма острой проблемой являются тер-

риториальные диспропорции в развитии науки и ин-
новаций. Преодоление этих диспропорций возможно, 
если в своем перспективном развитии регионы будут 

10 Так, удельный вес организаций, внедряющих инновации, в Респу-
блике Чечня составляет 0,8%, в Ингушетии — 0% [6. С. 201]. 

ориентироваться на уровень территории с развитым 
научным пространством. 

Для осуществления такого перехода регионам не-
обходимо принятие действенных мер. В сфере науки 
и инноваций первостепенное значение имеют, по край-
ней мере, такие направления деятельности, как: 

• расширение масштабов деятельности государ-
ственных фондов поддержки науки; 

• стимулирование массовости инноваций во всех 
секторах экономики за счет систематизации на-
логовых льгот в инновационной сфере и совер-
шенствования их администрирования; 

• формирование программ поддержки массового 
научно-технического творчества и инновацион-
ного предпринимательства. 
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ГЕНЕЗИС ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
И МОДЕАИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Представлен авторский анализ конкретных социологических опросов по выяснению мировоззрен-
ческих установок российских студентов, связанный с выяснением места и роли студенчества в обще-
ственной жизни. 

Ключевые слова: студенчество, модель социализации, ценности образа жизни, иерархия ценностей, 
психологическая структура личности. 

В настоящее время в российском обществе раз-
вивается процесс деградации традиционных ценно-
стей одновременно с формированием новых ценно-
стей, присущих постиндустриальному обществу эпохи 
глобализации. 

Понятие «ценность» традиционно «используется 
для характеристики объектов, явлений, их свойств, 
а также абстрактных идей, воплощающих общест-
венные идеалы и выступающих благодаря этому как 
эталон должного» [2. С. 339]. Каждый человек имеет 
специфическую, индивидуальную иерархию ценно-
стей — связующее звено между личностным бытием 
и духовной культурой общества. Ценности — неотъем-
лемый элемент общественного сознания, психологи-
ческой структуры личности. Они формируют цели, по-
требности, интересы, модели социализации. 

Существуют две основные модели социализации: 
интеграционная (конформистская) и реформаторская 
(революционная). Для первой модели характерно при-
нятие человеком существующих общественных цен-
ностей, мнений, взглядов, установок группы или дру-
гого индивида. При реформаторской модели социа-
лизация человека идет путем кардинальных изменений 
существующих государственно-политических, мораль-
но-этических целей — ценностей. 

На основе изучения литературы по социологии 
можно выделить четыре этапа генезиса ценностей 
студенческого образа жизни: 

• дореволюционный (имперский); 
• советский; 

2G 

• постсоветский (переходный); 
• российский(этап стабилизации). 
Достигая поставленных целей — ценностей, чело-

вексамореализуется. Если происходитутратажизнен-
ного смысла, это ведет к деградации личности, порож-
дает «экзистенциальный вакуум» (В. Франкл). За по-
следние 100 лет в России несколько раз кардинально 
менялись цели — ценности образа жизни, модели 
социализации личности. 

Три этапа социализации студенчества 
Дореволюционный период. В 1909 г. А.С. Изгоев 

провел комплексное исследование ценностей образа 
жизни московского студенчества. Он изучил отноше-
ние студентов к учебе, досугу, политике и др., выявил 
особенности социализации российских и европейских 
студентов. Полученные результаты следующим обра-
зом определяют отношение студентов к учебной дея-
тельности: 

• «российское студенчество занимается в два раза 
меньше, чем заграничное; 

• количество обязательных лекций в день на юри-
дическом факультете не превышает4-5, в Евро-
пе занимаются 7-8 часов; 

• немногие студенты юридического факультета 
записывают лекции, причем товарищи смотрят 
на них с удивлением; 

• российское посещение лекций не может быть 
признано за работу, в огромном большинстве 
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случаев студент в университете, исключая прак-
тические занятия, вовсе не работает; 

• российский студент «работает», и притом лихо-
радочно, дома перед экзаменами; 

• 95% юристов кончают курс, не заглядывая в дру-
гую книгу, кроме казенного учебника» [1. С. 102-
103]. 

Результаты этого исследования показали, что рос-
сийские студенты несерьезно относятся к учебе как 
труду. Московская студенческая молодежь учится на-
много меньше, чем европейские студенты, незнакома 
с дополнительными источниками информации, мало 
времени уделяет самостоятельной работе, недооце-
нивает значение теоретических знаний. Московские 
студенты начала XX в. не осознавали важности учебы 
как ценности, хотя известно, что именно образова-
ние — важнейший фактор успешной социализации и 
формирования мировоззрения личности. 

В целом начало XX в. характеризуется предрево-
люционным настроением не только всего общества, 
но и отдельных его социальных страт, в частности сту-
денческой молодежи. Для студентов этого периода 
характерна революционная, а после окончания вуза 
интеграционная модели социализации. Необходи-
мость претворения в жизнь качественно новых поли-
тико-экономических, социальных идей, которые по-
зволили бы вывести страну на новый уровень развития, 
заменяется соглашательской позицией вчерашних 
студентов. Следует отметить, что именно студенческая 
молодежь, а не чиновники пополнила ряды революци-
онеров как оппонентов действовавшей царской вла-
сти. 

Советский период социализации личности отли-
чался доминированием идеологии одной политиче-
ской партии. Плюрализм мнений существовал в стро-
го контролируемых условиях советской действитель-
ности, был ограничен монополией одной политической 
силы, которая предопределяла, регламентировала 
бытие человека. 

В советский период исследованиями ценностей 
студенческого образа жизни занималась социолог 
Л.Я. Рубина. В 1970-х гг. она выявила иерархию цен-
ностей студентов вузов Уральского региона. По итогам 
исследования выяснилось, что: 

• «только 48,1 % студентов считают, что наиболь-
шую ценность для них имеют лекции и семинар-
ские занятия по профилирующим дисциплинам; 

• важность, значимость в профессиональном ста-
новлении производственной практики отметили 
38,4%; 

• 33,5% студентов считают самостоятельную ра-
боту важной формой активизации познаватель-
ной деятельности (курсовые работы, дипломные 
проекты, участие в научном студенческом обще-
стве и др.); 

• не пользуется особым вниманием студентов та-
кая форма учебной работы, как консультации: 
только 17,6% опрошенных отметили ее важ-
ность» [2. С. 146]. 

В исследовании Л.Я. Рубиной были выявлены, ис-
ходя из самооценки студентов, традиционные для 
высшей школы недостатки преподавания учебных дис-
циплин. Студенты, как и в дореволюционный период, 
мало времени уделяют самостоятельной работе, боль-
ше половины из них недооценивают роль теоретиче-
ских знаний, что, несомненно, влияет на компетент-
ность будущих специалистов, их дальнейшую социа-
лизацию. 

Для студентов 1970-1980-х гг. характерна ярко вы-
раженная конформистская модель социализации. 
В историографии этот период обычно определяют как 
«время застоя». В это время студенческая молодежь 
социально и политически неактивна, в отличие от сту-
дентов начала XX в., не готова к социальному творче-
ству, у нее преобладают признаки конформизма. Со-
ветских студентов этого периода устраивает такое 
положение, и менять что-либо в образе жизни, соци-
альном статусе они не хотят. 

Третий, постсоветский период генезиса ценно-
стей студенческого образа жизни — это период смены 
социально-экономических, политических, идеологи-
ческих условий. 

В постсоветский период изучение генезиса це-
лей — ценностей студенческого образа жизни продол-
жает лонгитюдное исследование, проведенное на базе 
гуманитарных факультетов Курганского государствен-
ного университета (КГУ) в 1990-е гг. Исследование 
проходило в 3 этапа(1992-1993, 1993-1994, 1994-
1995 гг.), в нем приняли участие студенты 1-2-го кур-
сов. Целью исследования было выявление отношения 
студентов к ценностям общественной, трудовой, учеб-
ной, научной и коммуникативной деятельности [3. 
С. 15-28]. 

В контексте «труд» студенты всех трех выборокеди-
нодушно оценили значимость общественной работы 
на факультете и в вузе. Ею должны заниматься люди, 
интересные для окружающих. По мнению опрошенных, 
общественная деятельность способствует выработке 
навыков работы с людьми, сплачивает коллектив и 
формирует коммуникативные качества личности. 
И только опрошенные в 1993 г. отметили, что обще-
ственную работу следует оплачивать. 

В контексте «наука» студенты недооценивают роль 
и значение теоретической подготовки. Главная цен-
ность для них — свободное время, которое они могут 
потратить на себя, в частности на самообразование. 
В отличие от студентов 1970-х гг. (А.С. Изгоев, Л.Я. Ру-
бина) студенты 1990-х гг. признают важность творче-
ских работ, но при условии свободного посещения 
учебных занятий. Кспециальной подготовке студенты 
относятся серьезно и считают, что могут изменить свой 
образ жизни, если он будет мешать учебе. 

В контексте «общение» студенты всех трех выборок 
могут пойти на конфликт ради отстаивания своих убеж-
дений. Студенты готовы поддерживать дружеские от-
ношения в группе ради решения задач, стоящих перед 
группой. Студенты способны пойти против консоли-
дированного мнения группы, если оно, по их мнению, 
ошибочно. Личные проблемы студенты предпочитают 
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решать самостоятельно, а другие люди представляют 
для них интерес как источник знаний, важной инфор-
мации. 

Ценности студентов, их отношение к учебной, по-
знавательной деятельности за последние сто лет поч-
ти не изменились. Для студентов начала, середины и 
конца XX в. характерны признаки экзистенциального 
вакуума, который выражается в недостаточной актив-
ности в учебной, общественной, коммуникативной 
деятельности, что в дальнейшем сказывается на низ-
кой компетентности будущих специалистов, выборе 
ими модели социализации. Главной ценностью для 
российских студентов XX в. является свобода, инди-
видуализм, аучеба как ценность уходит на второй план. 

Студенчество на современном этапе 
Четвертый этап изучения ценностей студенческого 

образа жизни приходится на начало XXI в. — период 
стабилизации российской политико-государственной 
системы, взаимоотношений внутри российского этно-
са. 

Продолжается изучение генезиса ценностей сту-
денческого образа жизни. Исследование витальных, 
образовательных ценностей студентов начального, 
среднего и высшего профессионального образования 
провели в 2001 г. И.П. Смирнов и Е.В. Ткаченко[4]1. 

Специфической особенностью данного исследо-
вания является то, что в нем принимали участие ре-
спонденты одного возраста (17-22 лет), но разных 
уровней профессионального образования: НПО (про-
фессиональные училища), СПО (колледжи, техникумы) 
и ВПО (вузы). Витальные ценности ранжированы по их 
значимости для опрошенных. 

Остановимся на результатах исследования ценно-
стей, присущих студентам системы ВПО. 

У студентов ВПО преобладают гедонистические 
ценности. Для студентов ВПО мегаполисов первосте-
пенно получение удовольствий, наслаждений в соче-
тании с материальным благополучием. Студенты этой 
группы считают, что если они получат диплом, им будет 
проще устроиться на высокооплачиваемую работу. По-
этому во время учебы в вузах необходимо успеть «по-
лучить от жизни все». На втором месте стоит стремле-
ние к личной свободе. Студенты менее зависимы от 
родителей (шестое место в иерархии ценностей), хотят 
завоевать общественное признание, тем самым повы-
сив самооценку, уверенность в себе. Также опрошен-
ные указали на ценность творчества, им необходимо 
заниматься любимым делом, чтобы стать креативной 
личностью. Любовь как ценность стоит у студентов на 
четвертом месте2. Студенты отметили и ценность здо-
ровья, которая стоит на пятом месте (хотя, очевидно, 
у студентов проблема со здоровьем не должна воз-
никать в силу молодого возраста). На последнем месте 

1 Исследование ценностей студентов начального и высшего образо-
вания проходило в Уральском федеральном округе, среднего обра-
зования — в Москве. 
2 По мнению студентов, в ней нет первостепенной необходимости. 
Любить и быть любимым можно после самореализации себя, своего 
личностного «Я». 

в иерархии ценностей стоит приобщение к знаниям, 
культуре и искусству. По-видимому, они считают, что 
можно стать творческой личностью, не прилагая для 
этого никаких усилий. 

Таким образом, в иерархии ценностей студентов 
концаXX — началаXXI в. первостепенны индивидуали-
стические ценности, в частности связанные с матери-
альным благополучием. Меркантильность, стремление 
развлечься, отсутствие желания создать крепкую и 
дружную семью порождают экзистенциальный вакуум, 
который характерен для студентов XX в. 

В 1990-е гг. в России наступило время социально-
экономических, политических перемен. В результате 
реформ произошли существенные мировоззренче-
ские изменения студенчества. Если в 1990-е гг. сту-
денты серьезно относились к специальной подготовке 
как необходимому условию качественного образова-
ния, то в начале XXI в. студенты больше ценят деньги, 
благополучие, индивидуализм и только на последнем 
месте в иерархии ценностей стоит приобщение к зна-
ниям и культуре общества. Несмотря на изменение 
социально-политической обстановки в стране, студен-
ты активно адаптируются к ней и принимают ее законы, 
правила социализации. Таким образом, у студентов 
конца XX —начала XXI в. преобладает конформистская 
модель социализации на фоне неоднозначности ре-
зультатов реформ. Эпоха же перемен требует от сту-
дентов, будущих субъектов социального творчества, 
иного поведения, которое предполагает проектное, 
инновационное мышление. 

Изучение целей — ценностей студенческого обра-
за жизни было продолжено в декабре 2007 г. на базе 
гуманитарных факультетов КГУ. В исследовании при-
нимали участие студенты 1-2-го курсов 5-ти факуль-
тетов КГУ3. Выборка составила 203 человека. 

При проведении исследования использовался ме-
тод «недописанного тезиса». Содержание анкеты 
представляет собой 19 незаконченных предложений, 
которые респондентам необходимо было продолжить 
исходя из собственного мнения. В основном утверж-
дения носили витальный характер, они выявляли от-
ношение студентов к жизни, свободному времени, 
социальному окружению, общественному мнению, 
а также уровень эмпатии4. 

В результате была выстроена следующая иерархия. 
Хорошая жизнь для 13,8% респондентов — это когда 
все хорошо, все устраивает, все есть; когда не испы-
тываешь неудовлетворенности в чем-то, удовлетво-
ряешь все свои потребности (4,4%); когда отсутствуют 
проблемы, заботы (12,3%). Хорошая жизнь для 13,3% 
студентов — когда рядом твоя семья, родители здо-
ровы, все благополучно складывается в семье. Хоро-
шая жизнь — это гармония с самим собой и окружаю-

3 Исторический факультет, психологии, валеологии и спорта, фило-
логический, юридический и экономический факультеты. 
4 В утверждениях присутствовало большое количество индивидуаль-
ных мнений, проценты высказываний, представленных в виде альтер-
натив, получились невысокие. Был зафиксирован достаточно сильный 
разброс мнений, анализ которых позволит в дальнейшем усовершен-
ствовать анкету, сделать альтернативы более соответствующими 
реальному образу жизни студенческой молодежи. 
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щим миром: так ответили 8% респондентов. Друзья и 
деньги имеют важное значение для 7,4% студентов. 

Здоровье и счастье — самые главные составляю-
щие в жизни 21,7% студентов. На втором месте —жиз-
ненная цель (14,8%). По мнению студентов, жизнь без 
цели — бессмысленная жизнь, поэтому очень важно 
иметь жизненную цель, стремиться достичь ее. Цен-
ность альтруизма характерна для 14,3% студентов: они 
самым главным в жизни считают «жить для других», это 
может быть семья, друзья. Хорошо, когда рядом есть 
близкие люди, которые помогут в трудные минуты, под-
держат, выслушают, дадут совет. 

Нельзя прожить жизнь без любви: так ответила 
треть студентов. Невозможно прожить жизнь без дру-
зей и родных (16%). Для 12% студентов нельзя прожить 
жизнь без денег, без потерь и неудач (6%), ошибок 
5%). Здоровье (4%) важно, потому что оно необходи-

мо для развлечений и получения удовольствий (5%). 
На вопрос: «Мы все в долгу перед...» были полу-

чены следующие ответы: родителями — 62,6%, Бо-
гом — 7%, Родиной — 6%. По мнению респондентов, 
наивысшая ценность для человека — это: сама жизнь— 
33%, семья, друзья — 22%, любовь — 10,3%, свобо-
да — 5,4%. 

Уровень эмпатии студентов проверялся с помощью 
-іедописанного тезиса: «Когда я вижу, что мой товарищ 
совершает что-то дурное, я...». Четверть студентов по-
пытаются остановить друга (25%), скажут, что он не-
правильно поступает, 18%, постараются отговорить 
его от дурного поступка 19,2%, постараются предот-
вратить его действия 16,7%. И только 9% студентов не 
будут вмешиваться, промолчат. Это говорит о высоком 
уровне эмпатии к близкому человеку, желании предо-
стеречь его от плохого поступка, его негативных по-
следствий. 

Некоторые студенты считают, что дружба не-
возможна без испытаний. Что предполагают делать 
студенты, когда хотят проверить человека? Четверть 
опрошенных (26%) проверяют его в сложной ситуации. 
10% студентов попросят помощи и по ответной реакции 
сделают вывод относительно качеств человека. 8% го-
товы доверить тайну и возьмут обязательство ее со-
хранить. 

Исследование выявило негативное отношение ре-
спондентов к непорядочным людям. По мнению 60% 
студентов, таким людям на свете живется легко, хоро-
шо, беззаботно. Их не волнует никто и ничто, они ни над 
чем не задумываются (особенно над нарушением норм 
морали). 13% студентов предположили, что таким лю-
дям живется трудно, тяжело. 

Исследование выявило низкий уровень этичности 
студентов гуманитарных факультетов. Наутверждение, 
«если видишь недостатки человека, надо...», студенты 
ответили следующим образом: 36% — не обратят на 
это внимания, промолчат и не укажут на них; 27% —ука-
жут на недостатки в деликатной форме, чтобы не слиш-
ком обидеть человека; 13,7% опрошенных обязательно 
скажут ему об этом. 

На вопрос о форме проведения досуга студенты 
ответили следующим образом: 25% опрошенных про-
водят время с близкими, друзьями, а также любимым 
человеком; 21% отдыхают (каким образом, указано не 

было); 19% — проводят свободное время с пользой для 
себя. Но читают книги только 2,5% респондентов, за-
нимаются спортом — 1,5%, а имеют хобби 2% студен-
тов. 

«Нельзя позволять обижать себя, потому что...»: так 
был сформулирован следующий вопрос. 29,3% студен-
тов полагают, что «мы все люди», все равны, имеем 
чувство собственного достоинства, следовательно, ни-
кто не имеет право обижать другого. 16% опрошенных 
думают, что позволять обижать себя нельзя, потому что 
это занижает самооценку, унижает как личность, пода-
вляет индивидуальность человека. 5,4% респондентов 
считают, что это может привести ктому, чтолюди могут 
привыкнуть обижать другого человека, и это может 
стать дурной привычкой. Для студентов очевидно, что 
невоспитанные люди будут пользоваться слабостью 
другого человека и все больше сводить индивидуаль-
ность человека «на нет». 

Отвечая на мировоззренческий вопрос: «Что же 
нужно сделать, чтобы стать личностью?», треть студен-
тов полагают, что для этого необходимо за-. 'мя-эся 
самовоспитанием и самореализааиеР Дг=того-~о6э 
стать личностью, нужно быть хорои_.ім чегове< С*.' то 
отношению кдругим людям: так полагают 13^- эеспс--
дентов. Чтобы стать хорошим человеком нуж-о ува-
жать себя и других, ценить людей, их индивидуаль-
ность. Необходимо иметь жизненные цели и стремить-
ся их добиться: так считают 7% респондентов. Для 
личности важно иметь свою точку зрения на явления и 
процессы, происходящие в обществе (7%). Также сту-
денты отметили, что нужно жить честно, поступать по 
совести, придерживаться моральных норм и приносить 
пользу обществу (5,4%). Итог ответов на данный во-
прос состоит в следующем: мы живем в обществе, по-
этому должны следовать законам общежития, чтобы 
жить в мире и согласии друг с другом. 

Студентам было предложено попытаться опреде-
лить степень влияния общественного сознания на ин-
дивидуальное. Для этого был задан вопрос: «Я не со-
гласен с тем, что все говорят, будто...»: 10% студентов 
не согласны с тем, что мир злой, плохой, несправед-
ливый, что счастья в мире нет; 6% — не согласны с тем, 
что главное вжизни—деньги, что на них можно купить 
все; 5% — не верят в конец света; 1 % студентов верят, 
что зло наказуемо, что в мире есть любовь (1,5%). А1 % 
опрошенных не согласны с тем, что чудес не бывает. 

Исследование показало, что стереотипы обще-
ственного сознания доминируют в сознании индиви-
дуальном, особенно в период нестабильности. 

Ценности в «экзистенциальном 
вакууме» 

Таким образом, в результате исследования выяв-
лено, что в образе жизни студентов начала XXI в. при-
сутствуют признаки «экзистенциального вакуума», что 
характерно и для студентов XX в. Студенты дали раз-
личные варианты ответов, у них нет единого общего 
мнения. 

Несмотря на негативные социально-экономические 
процессы, происходящие в обществе, родительская 
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семья сглаживает для студентов проблемы социали-
зации и является одним из основных ориентиров 
в жизни, т.е. очень значима роль родительской семьи. 
Семья — важнейший источник социализации (помимо 
круга друзей и знакомых). Несмотря нато что молодые 
люди получают высшее образование, они в опреде-
ленной степени зависимы от родителей. Это касается 
прежде всего студентов, обучающихся в малых городах 
и проживающих вместе с родителями. Взрослым детям 
по большей части приходится жить по законам роди-
тельского дома. 

В отличие от студентов ВПО в исследовании 
И.П. Смирнова и Е.В. Ткаченко (где семья стоит на ше-
стом месте в иерархии ценностей студентов) студенты 
КГУ ценят родительскую семью (второе место в иерар-
хии). Студенты КГУ чаще проводят вместе с родителя-
ми свободное время (студенты ВПО стремятся прово-
дить свободное время без родителей, наслаждаясь 
и развлекаясь), благодарны за то, что родители по-
дарили им жизнь. Они считают, что родительская семья 
нужна человеку, чтобы он был счастлив и не испытывал 
одиночество, дискомфорт, неудовлетворенность. 

Ценность любви менее значима для студентов как 
КГУ, так и студентов ВПО в исследовании И.П. Смир-
нова и Е.В. Ткаченко. Это значит, что студенты пока не 
нацелены на создание собственной семьи. Жизнь не-
возможно прожить без любви — такой ответ дала треть 
респондентов. 

Материальные ценности (деньги) присутствует 
в каждом тезисе анкеты. Но число студентов КГУ, 
отметивших их значение, невелико. Только 20% ре-
спондентов считают, что плохо жить без денег. Для 
студентов системы ВПО в исследовании И. П. Смирнова 
и Е.В. Ткаченко первостепенными являются гедони-
стические ценности в сочетании с материальной обе-
спеченностью. 

Студенты мегаполисов более свободны в своих 
действиях, потому что вся ответственность за обуче-
ние, проживание в больших городах ложится на их 
плечи. Они более высоко ценят образование, потому 
что оно более престижно и труднодоступно. Такое об-
разование обеспечивает высокий уровень профессио-
нализма студентов как будущих специалистов, что 
позволяет быстро найти высокооплачиваемую работу. 
Несомненно, для студентов мегаполисов наиболее 
важны материальные ценности, т.к. уровень жизни 
в мегаполисах выше, чем в малых городах, и на раз-
влечения и удовлетворение других потребностей сту-
дентам мегаполисов требуется намного больше денег. 
Об этом говорят цифры: 93,3% московских студентов 
отметили важность материального благополучия, тог-
да как только 20% курганских студентов отметили та-
кую ценность. Как источник денежных средств и «свя-
зей» половина московских студентов отметили семью. 

Образование как ценность у студентов КГУ фигу-
рирует в ответах только 4 -5 респондентов. Никто из 
респондентов не указал, что в свободное время за-
нимается самообразованием в отличие от студентов 
1990-х гг. В основном свободное время студенты КГУ 

проводят, по их мнению, с пользой для себя так: гуля-
ют, отдыхают, общаются с друзьями, развлекаются. 

Как показало наше пилотное исследование, сту-
дентам гуманитарных факультетов КГУ XXI в. присуща 
интеграционная модель социализации. Студенты ори-
ентируются на родительскую семью, потому что она — 
источник тепла, заботы, удовлетворения потребностей 
развивающейся личности, в т.ч. материальных. Сту-
денты материально зависимы от родителей. Большин-
ство устраивает такое положение, они принимают его 
как должное и не пытаются каким-либо образом его 
изменить. Студенты низко ставят свободу как цен-
ность: ведь будучи свободными, студенты будут вы-
нуждены отвечать сами за себя, обеспечивать себя. 
Они не хотят обременять себя заботами взрослой жиз-
ни, поэтому живут по правилам родительской семьи. 

Студенческая молодежь в современных условиях 
не является фактором инновационной социальной ди-
намики, т.к. модель социализации современных сту-
дентов — интеграционная (конформистская). Зачастую 
студенты испытывают экзистенциальный вакуум, ко-
торый проявляется в первую очередь в отсутствии цен-
ности образования, культуры в образе жизни. На про-
тяжении ста лет отношение российских студентов 
к ценности образования было одинаковым: образова-
ние находится на втором плане в студенческой жизни, 
уступая место индивидуалистическим ценностям, 
сопряженным с гедонистическими и материальными 
потребностями. И сегодня в иерархии ценностей сту-
денческого образа жизни образование отсутствует, 
хотя именно оно и должно являться ведущим видом 
деятельности для студентов. 

Заключение 
Как показали результаты исследования, необходи-

мо анализировать ценности студенческого образа 
жизни, потому что студенчество формирует и несет 
в себе образ «потребного» будущего, а потому на него 
возлагается особая миссия, ответственность за раз-
витие общества, преемственность его истории и куль-
туры, конкурентоспособность страны в мировом со-
обществе. Поэтому модель социализации студенче-
ской молодежи должна быть реформаторская, 
инновационная. Студенты должны задавать темп раз-
вития общества, продвигая в жизнь качественно новые 
идеи, модели социализации, задавая тем самым век-
тор модернизации общества. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ СИНЕРГЕТИКИ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ И 

САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Рассмотрены некоторые тринитарно-синергетические идеи применительно к дидактическому уров-

ню образовательных проблем. Основное внимание уделено антропному принципу, принципу дополни-
тельности, принципам когерентности-нелинейности-открытости, исследованию бифуркационных и 
флуктуационных явлений в рамках микро- макро- мегауровневого моделирования. 

Ключевые слова: бифуркация, коммуникация, методология, образовательный процесс, общение, 
развитие, саморазвитие, синергетика, тринитаризм, флуктуация. 

Новое мировоззрение для педагогики 
Постоянно ускоряющееся возрастание источников 

и объема порой противоречивой и недостоверной ин-
формации углубляет потребность в систематизирую-
ще-ориентирующем влиянии педагога на познаватель-
ную деятельность обучающегося, особенно в высшей 
школе. Какие бы изменения ни проектировались 
в системе образования1, какие бы ни ставились задачи 
развития и саморазвития обучающегося, их эффектив-
ность всегда будет в значительной степени обуслов-
ливаться уровнем профессионального и личностного 
развития педагога, его адекватностью складывающей-
ся в обществе и образовательной системе ситуации, 
возможностями активизации и рационального исполь-
зования творческого потенциала системы образова-
ния. 

Существует огромное количество педагогических 
исследований, посвященных становлению будущего 
педагога, повышению квалификации уже сложивше-
гося специалиста в рамках образовательных учрежде-
ний. Однако значительно меньшее внимание уделяет-
ся развитию и саморазвитию педагога непосредствен-
но в процессе осуществляемой им педагогической 
деятельности, взаимосвязанности и взаимообуслов-
ленности процессов развития и саморазвития педа-
гога и обучающегося [1]. 

1 Реформирование системы образования предполагает качественное 
изменение образовательной деятельности в соответствии с новыми 
целями и задачами. 

Жизнедеятельность субъектов образовательного 
взаимодействия происходит в исключительно сложном 
и постоянно усложняющемся для анализа социальных 
процессов мире, чему способствуют явления глобали-
зации, экономические и политические коллапсы, обо-
стряющаяся борьба национальных интересов за ре-
сурсы, культуру, территории, бурное развитие научно-
го знания и профессиональных сфер деятельности, 
техногенные и природные катаклизмы, нравственный 
кризис и кризис институтов власти. Научные теории 
постепенно эволюционируют к претворению антроп-
ного принципа, в т.ч. в сфере образования2, преодо-
левая противопоставление бинарных оппозиций при 
описании социальных структур, принципов их взаимо-
действия и целеполагания. 

Бинарная оппозиция Я—Другой во взаимоотноше-
ниях людей постепенно трансформируется в социаль-
ных науках в тринитарную взаимность, со-причастно-
сть Я с Другими и всей Вселенной через неразделимую 
информационно-энергетическую взаимосвязь Я с ми-
ром (Вселенной, Ноосферой, Природой, Космосом, 
Богом и др.). Поэтому идеалом взаимодействия субъ-
екта с окружающим миром становится его диалогич-
ность, открытость, сдерживающая самокритичность, 
духовное целомудрие. 

Преодоление бинарной оппозиции Я—Другой им-
плицитно присутствует в трудах по философской и 

2 В.И. Аршинов, P.M. Асадуллин, В.Г. Буданов, В.В. Иванов, Е.Н. Кня-
зева, С.П. Курдюмов, Ф .Ш. Терегулов и др. 
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педагогической антропологии3, рассматривающих 
феномены диалогической природы человеческого су-
ществования, его интегрированное™ в окружающий 
мир, сложную нелинейную природу деятельностного 
существования. 

Преодоление идеологии противопоставления, 
предельной поляризованности, скрытого конфликта, 
лежащих в основании классического рационалистиче-
ского мировоззрения, было актуализировано теоре-
тиками экзистенциализма и постмодернизма4. Их 
критика бинарности в основном лежала в сфере раз-
рушения человеческого в человеке, его утраты субъ-
ективности в пользу функциональности или, наоборот, 
в приобретении узкофункционального свойства объ-
ективации — подавления. Тенденция преодоления 
бинарности становится еще характернее для науки 
постнеоклассического периода, способствуя форми-
рованию новой мировоззренческой парадигмы, иного 
понимания роли человека как в научном познании, так 
и становлении и развитии социальных процессов 
в целом, 

Новое мировоззрение — это мировоззрение пре-
одоления противоречий не через упрощение сложной 
действительности до рационалистических схем кон-
фликтов и антагонизмов, а через синергию, взаимо-
действие при решении общих проблем и согласуемых 
смыслов, социально-антропологический целостно-
глобальный синтез, субъект-субъектный подход в от-
ношениях и познании, преодоление эгоистических 
устремлений и антропоцентризма. 

Направляющее, институализирующее влияние пе-
дагога на становление будущего специалиста может 
рассматриваться одновременно и в конкретно ситуа-
тивном ракурсе, и в «нераспредмечиваемом», надси-
туативном измерении, отражаясь в персонификации, 
совести, диалогических мыслительных процессах ин-
дивида, интенциях, обусловленных всей историей от-
ношений обучающегося и педагога. 

Если педагог авторитетен, личностно значим для 
обучающегося, это помогает последнему преодолеть 
трудности, конструктивно принять принуждающие об-
стоятельства текущей образовательной ситуации. 
Тринитарно-синергетическая методология, способ-
ствуя преодолению конфликтного мировоззрения и 
основанная на антропном принципе, принципе допол-
нительности, принципах нелинейности-когерентно-
сти-открытости, в современном педагогическом зна-
нии направлена на человека во всей сложности его 
бытийного существования: на весь его жизненный опыт 
и эмоционально-интеллектуальные особенности, его 
глубинную взаимосвязанность с окружающим миром 
и социумом. Именно отмеченные черты синергетиче-
ской методологии несут в себе потенциальную значи-
мость в описании надситуативного влияния друг на 
друга субъектов педагогического общения, понимании 
сложного, нелинейного характера познавательной де-

3 C.C. Аверинцев, Г.С. Батищев, M.M. Бахтин, B.C. Библер, М. Бубер, 
P.M. Асадуллин и др. 
4 М. Хайдеггер, Ж. П. Сартр, Ж. Деррида, Ж. Ф. Лиотар. 

ятел ьности, а также взаи мосвязанн ых п роцессов раз-
вития и саморазвития. 

Три аспекта развития и саморазвития 
Обоснование выдвинутых утверждений и осмысле-

ние некоторых тринитарно-синергетических идей при-
менительно к проблеме взаимообусловленности про-
цессов развития и саморазвития педагога и обучаю-
щегося представим в виде трех взаимосвязанных 
аспектов. 

1. Рассмотрение образовательных процессов 
в качестве многоуровневых, сложноподчиненных с из-
меняющейся структурой, открытых, нелинейных си-
стем обусловлено синергетическим описанием обра-
зовательных процессов сквозь призму характеризую-
щих их когерентности-нелинейности-открытости. 

Когерентность определяется как такая согласован-
ность взаимодействия элементов, которая проявляет-
ся в масштабе всей системы, в свою очередь, выделя-
емой в качестве таковой лишь условно, временно, пока 
сохраняются самоорганизующие проявления структу-
ры возникшей целостности на фоне стохастических 
явлений бифуркации и флуктуации. Когерентность 
тесно связана с тринитарно-синергетическими прин-
ципами неопределенности-дополнительности-со-
вместности [2], что, по мнению Л.А. Шипилиной, до-
статочно полно представляет пограничную ситуацию 
современного образования, характеризующуюся при-
обретением равновесия в неустойчивом сочетании 
опор одного уровня: «в реальной исследовательской 
практике педагогам приходится сталкиваться с пара-
доксом системности: решение частной педагогической 
задачи невозможно без решения общей задачи и об-
ратно. 

Так, при обосновании системного подхода к иссле-
дованию педагогического процесса необходимо очень 
осторожно подходить к вычленению в целях специаль-
ного изучения отдельных сторон, элементов, отноше-
ний педагогического процесса. Само вычленение мож-
но производить лишь условно, временно, постоянно 
соотнося получаемые результаты с ходом всего про-
цесса в целом и его результатами» [3. С. 26]. 

Среди нелинейных феноменов образовательных 
процессов наиболее значимым, на наш взгляд, явля-
ется нелинейный характер взаимодействия предмет-
ной и психической деятельности. Взаимодействие 
предметной и психической деятельности составляет 
основулюбой человеческой деятельности, образова-
тельной деятельности в частности. 

Деятельностный подход имеет основополагающее 
значение для педагогики. Ведь для человека характер-
но именно деятельностное бытие. Знания, чувства 
человека, способность к мышлению проявляются в де-
ятельности и, естественно проявляясь, развиваются 
и формируются. Другое дело, что деятельность не 
может линейно опосредовать весь спектр эмоций и 
мыслей человека. Синергетический подход позволяет 
избежать трактовок деятельности как безальтернатив-
ного поступательного процесса, учесть существенное 
флуктуационное влияние индивидуальных, субъектных 
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гсобенностей участников образовательного процесса 
-а его устойчивость и качественные характеристики. 

Открытость современного педагогического зна-
я проявляется втом, насколько оно своими идеями 

• принципами направлено и «вовнутрь» человека — на 
несь его жизненный опыт и эмоционально-интеллек-
_,альные особенности, и «вовне», стремясь учесть 

.бинную и всестороннюю взаимосвязанность с окру-
« ающим миром и социумом. 

Синергетический подход к моделированию взаи-
•: действия педагога и обучающегося, возникающему 

"гдагогическому общению призван выполнять объ-
- :-ительные функции по отношению к бифуркацион-

м явлениям, обусловленным всей совокупностью 
:гэжнейшей природы человека. Значимость точек 
5ифуркации состоит в том, что только в них можно 
: минимальными затратами и максимальной эффек-
тностью повлиять на выбор поведения системы, 
:~ойчивость и характер ее развития. 

В контексте образовательных задач, в т.ч. задачи 
- : эфессиональной подготовки, их эффективное до-
: • • чение находится в прямой зависимости от зачастую 
-тбольших резонансных воздействий в точках бифур-
• ;дии (неустойчивости) в нужный пространственно-
е о є м є н н о й момент. Следует отметить, что вблизи би-
: , экаций основную роль играют флуктуации (колеба-
- .'Ч, периодические изменения, отклонения), тогда как 
z .'нтервалахмеждубифуркациями.т.е. когда система 
'зоактеризуется достаточной устойчивостью и сохра-
-яет устоявшийся вектор развития, доминируют де-
"еоминистические связи. Иными словами, «синерге-
тика вовсе не ставит вопрос о преодолении детерми-
-,-зма.Онаограничивает действие детерминистических 
за<онов определенной областью фазового простран-
ства» [3, С. 45]. 

Большое значение имеют не только точки бифур-
• зции, но вся картина поведения системы, анализ ока-
з ываемых на нее возмущений, насколько они превос-
> эдят некий критический, пороговый предел, который 
сам по себе может быть сложноопределяем и пред-
сказуем. Отмеченные явления в синергетике обуслов-
~ены эффектами неравновесного состояния, возни-
• ающими вынужденно под воздействием среды или 
спонтанно вследствие самоорганизации, эффектами 
злияния аттракторов, как раз и способных существен-
-о повлиять на режим движения системы, актуализи-
эуя процесс выбора и др. 

2. Развитие человечества — это процесс и резуль-
тат многоплановых культурно-исторических обще-
ственных отношений между людьми, в свою очередь, 
пронизанных общением. Тринитарный подход к фено-
мену общения достаточно устоявшийся. Ипостаси 
общения — это его коммуникативная (передача ин-
формации), интерактивная (взаимодействие) и пер-
цептивная (взаимовосприятие) составляющие. 

Ряд функций процессов обучения и общения со-
впадают: 

• функции, обусловленные взаимным обменом 
информацией; 

• функции, состоящие в организации совместной 
деятельности; 

• функции, определяющие познание людьми друг 
друга. 

Поэтому закономерно то обстоятельство, что не-
которыми учеными5 само обучение рассматривается 
как разновидность общения. 

Его специфика состоит в том, что поток инфор-
мации имеет преимущественно одностороннюю на-
правленность от педагога к обучающемуся. «Обуче-
ние — это особым образом организованное общение 
между теми, кто имеет знания и опыт, и теми, кто их 
приобретает» [4. С. 22]. На концептуальном общена-
учном методологическом уровне специфическая осо-
бенность педагогического общения представлена 
противоречием между социализирующей и индивиду-
ально развивающей функциями образования (социо-
центрической и антропоцентрической моделями об-
разования). 

В учебно-научной литературе, где делается акцент 
на коммуникации (коммуникативной компетентности, 
коммуникативной подготовке, коммуникативной куль-
туре), как правило, раскрываются весьма востребо-
ванные практикой технологии формирования «техни-
ки» общения, умения поддерживать межличностные 
контакты и добиваться в общении своих целей, исполь-
зуя определенные поведенческие стратегии. Напро-
тив, в трудах, где ведущую роль играет категория об-
щения, человеческие взаимоотношения раскрывают-
ся более всесторонне и «тонко» — на уровне 
феноменов смыслотворчества, субъект-субъектных 
отношений, диалогичности мышления. Однако такие 
исследования в сравнении с предыдущими более аб-
страктны, объемны, не нацелены на решение конкрет-
ных практических задач. 

Распространение тринитарно-синергетических 
идей способствует изменению обозначенной тенден-
ции. Эффективность и гуманистичность образователь-
ной деятельности во многом зависят от учета надси-
туативного влияния педагога на обучающегося, кото-
рое, в свою очередь, обусловлено процессами 
смыслотворчества, диалогичности мышления, со-
бытийности сосуществования, жизнетоворчества, пре-
творением или не претворением субъект-субъектных 
отношений. 

С точки зрения ипостасей общения, надситуатив-
ные эффекты относятся, прежде всего, к интерактив-
ной ипостаси, т.е. сфере познания людьми друг друга, 
что детерминировано всей историей их взаимодей-
ствия. Игнорирование этой стороны человеческих от-
ношений как раз и приводит к утрате глубины чело-
веческих отношений в практико-ориентированных 
исследованиях, где доминирует категория «коммуни-
кация». Отмеченные исследования, основывающиеся 
на категории «коммуникация», характеризуются би-
нарной оппозицией Я—Другой, в основе которой, так-
же как при рассмотрении отношения «педагог — об-
учающийся», лежит противоречие «человек — социум», 
5 И.К. Журавлев, В.К. Дьяченко и др. 
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где под «социумом» понимаются интересы той соци-
альной группы, которая стоит за реализуемым в ком-
муникации направляющим влиянием. 

Бинарная оппозиция Я—Другой во взаимоотноше-
ниях людей может быть трансформирована в трини-
тарную взаимность, со-причастность Я с Другими и 
всей Вселенной благодаря целостному, триединому 
рассмотрению феномена общения. 

В этом случае перцептивная составляющая отра-
жает информационно-энергетическую взаимосвязь 
Я с миром (Вселенной, Ноосферой, Природой, Кос-
мом, Богом и др.), а коммуникативная — информаци-
онную в узком смысле понятия как обмен информаци-
ей между участниками общения. Перцептивная состав-
ляющая в дидактике соотносится, прежде всего, 
с информационным уровнем процессов, охватываю-
щих весь период взаимодействия субъектов педаго-
гической деятельности, не ограниченных текущей си-
туацией, текущим межличностным общением. Как раз 
такое отношение к информации и характерно для си-
нергетической методологии. С синергетических по-
зиций информация в образовательном контексте — 
сфера существования субъектов образовательного 
процесса и осуществления взаимодействия на уровне 
сознания всех участников педагогического общения. 

Преодоление бинарной оппозиции Я—Другой бла-
годаря целостному рассмотрению феномена педаго-
гического общения раскрывает широкие возможности 
для целостного исследования процесса обучения, 
качественно иного смыслового понимания триедин-
ства феномена общения в виде его коммуникативной, 

~~ерак~,< з -ой и перцептивной составляющих. 

3 связи с этим отдельного внимания заслуживает 
синергеткческий принцип эмерджентности, отно-
г~а .'.у-с . явлениям прохождения системой точек би-
фуропий, ее становления, рождения и гибели иерар-
хических уровней. Этот принцип описывает возникно-
вение нового качества системы по горизонтали, т.е. на 
одном уровне, когда медленное изменение управляю-
щих параметров мега-уровня приводит к бифуркации, 
неустойчивости системы на макроуровне и перестрой-
ке его структуры. Как отмечает В.Г. Буданов, во второй 
половине XX в. на языке трех (мега-, макро-, микро-) 
уровней удалось описать процесс исчезновения и рож-
дения в точке бифуркации. В точке бифуркации коллек-
тивные переменные, параметры порядка макроуровня 
возвращают свои степени свободы в хаос микроуровня, 
растворяясь в нем. Затем в непосредственном процес-
се взаимодействия мега- и микроуровней рождаются 
новые параметры порядка обновленного макроуров-
ня [5]. 

Педагогическое общение в виде триады «коммуни-
кация» — «интеракция» — «перцепция» вполне может 
быть представлено в контексте микро-, макро- и ме-
гауровневого моделирования. Мегауровень — это 
перцептивная составляющая общения (информация 
в широком смысле понятия). Макроуровень соотно-
сится с интерактивной составляющей, а микроуро-
вень — коммуникативной (информация в узком смыс-
ле понятия). 

Тринитарно-синергетическое микроуровневое 
представление (коммуникативная составляющая) 
общения позволяет рассматривать феномен общения 
в аспекте, аккумулирующем познание субъектами 
общения друг друга в ходе обмена информацией, ко-
оперативной деятельности, взаимовлияния, взаимо-
отношения, понимания и взаимопонимания, где 
доминирующей составляющей выступает обмен ин-
формацией при конкретных условиях, которые рас-
сматриваются в специфической целостности, харак-
терной для определенного временного периода. Для 
макроуровня (интерактивная составляющая) домини-
рующим системным фактором выступает кооператив-
ная деятельность, для мегауровня (перцептивная со-
ставляющая) — понимание и взаимопонимание. 

В логико-содержательном (смысловом) контексте 
взаимодействия «педагог—обучающийся» понимание 
есть смыслообразующий механизм «интереоризации» 
(Л.С. Выготский) — перевод знания с общекоммуни-
кативного «внешнего» языка на чисто ментальный язык 
внутренней речи. Феномен понимания тесно связан 
с эмоциональной стороной человеческой природы как 
постижение эмоциональных состояний другого чело-
века в форме сопереживания (эмпатии) или аффек-
тивного «понимания», природа которого проявляется 
в том, что ситуация другого человека, партнера по 
общению, не столько «продумывается», сколько «про-
чу вствуется». 

Понимание может рассматриваться и как установ-
ка педагога на процесс обучения, важнейшая детер-
минанта эффективности процесса обучения, его гума-
низации. 

Цель понимания — «выявление в любом ином 
(а значит, и в самом себе) оснований отношения от-
крытости» [6. С. 37]. Как справедливо отмечается в ра-
боте [7], прогрессивно мыслящие педагоги всегда 
стремились расширить область значения проблемы 
понимания, распространяя ее на задачи, связанные 
с развитием личности обучающегося. «Понимание — 
это «величайшая сотворческая сила, которая может 
почти «волшебно» ввести в личностное бытие то новое, 
что без него не может возникнуть и никаким формиро-
ванием извне не может быть построено. Это новое рож-
дается силой предвосхищающего ожидания со сторо-
ны мастера и искусника-педагога. В этом отношении 
ничто не может состязаться с пониманием или заменить 
его» [7. С. 63]. Тогда понимание — это сопричастность 
по жизни, бытию, отношения «взаимного приятия и сли-
яния судеб, когда имеет место глубинное общение как 
онтологическая общность, содержание которой неиз-
меримо, несравнимо богаче и серьезнее любых ком-
муникативных актов» [7. С. 62]. 

Тринитарно-синергетическое мегауровневое пред-
ставление перцептивной составляющей общения, 
в совокупности с микро- и макроуровневым его моде-
лированием, позволяет выйти на описание специфи-
чески человеческого мира, характеризующегося, по 
мнению М. Бубера, тем, что между существом и суще-
ством происходит что-то такое, равное чему нельзя 
отыскать в природе. Язык для этого «что-то» — лишь 
знак и медиум, через «что-то» вызывается кжизни вся-
кое духовное деяние. «Между» не является вспомога-
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тельной конструкцией: наоборот, это место и носитель 
межчеловеческой событийности [8. С. 37]. 

Таким образом, характерное для синергетического 
подхода широкое осмысление информации способ-
ствует рассмотрению коммуникативной стороны обще-
ния (обмен информацией между коммуникантами) 
в неразрывной связи с интерактивной и перцептивной 
его составляющими. Отмеченные возможности синер-
гетического подхода, наряду с претворением харак-
терного для тринитаризма принципа дополнительно-
сти, создают предпосылки для преодоления обсужда-
емой в настоящем исследовании тенденции, связанной 
с использованием категорий коммуникация и общение. 

Так, моделирование мегауровня общения может 
быть органично интегрировано в работы, где комму-
никация выступает ключевой категорией, не усложнив 
понимания ранее полученных результатов за счет по-
- зления нового уровня описания процессов и явлений, 
дополняя имеющееся содержание и повышая его прак-
-ическую значимость. Содержание работ, где педаго-
гическое общение рассмотрено целостно, антропно, 
микро- макро- мегауровневое моделирование при-
зедет к существенному переструктурированию содер-
жания исследования в соответствии с уровневым мо-
делированием, возможно новое осмысление резуль-
татов работы благодаря синергетическому эффекту. 
Однако существенное переструктурирование матери-
ала сделает его более практико-ориентированным 
хотя бы уже в силу того, что появившиеся микро- и 
макроуровни модели будут соотносимы с результата-
ми моделирования исследований, где ключевой явля-
ется категория «коммуникация». 

3. Для отечественной педагогической науки свой-
ственно рассмотрение образовательной деятельности 
в совокупности двух ее неразрывно связанных состав-
ляющих — обучения и воспитания. 

С учетом условности такого разделения обучение 
более воспроизводимый (технологизируемый) про-
цесс, в то время как воспитание подразумевает зна-
чительную субъектно-личностную окраску и детерми-
нированность конкретными условиями среды. Это 
делает воспитание сродни искусству: слишком много 
факторов носят непредсказуемый, стохастический 
характер, их, на первый взгляд, незначительное влия-
-ие может в результате решающим образом сказаться 
на результате образовательной деятельности в целом. 
С позиции синергетической терминологии для воспи-
тания в сравнении с обучением более характерны би-
фуркационные и флуктуационные процессы, что за-
трудняет разработку образовательных технологий. 

Поэтому педагогика (прежде всего педагогика выс-
шей школы) как наука, а не искусство выиграла от раз-
деления образования по принципу бинарных оппози-
ций (на обучение и воспитание), особенно в тех случа-
ях, когда представители науки всесторонне учитывали 
условности отмеченного разделения целостного об-
разовательного процесса и системно подходили к мо-
делируемым явлениям или инновационной практике. 

На постнеоклассическом этапе развития соци-
ума и наук возникла настоятельная потребность в пре-
одолении идеологии противопоставления (предельной 
поляризованности, скрытого конфликта), лежащей 
в основе классического рационалистического миро-
воззрения. Среди прочих, в отечественной педагогике 
появляется триада обучение — воспитание — развитие 
(A.M. Столяренко), имплицитно отвечающая идеологии 
тринитаризма, преодолевающей противопоставление. 
Применение принципа дополнительности тринитариз-
ма, как правило, не приводит к опровержению уже су-
ществующего знания, алишь дополняет его, расширяя 
научные горизонты. 

Специфика педагогического взаимодействия со-
стоит в направляющем воздействии педагога. Направ-
ляющее влияние существенно видоизменяется в силу 
изменяющегося общества, научно-технического про-
гресса и используемых педагогических подходов. 
В век Интернета и взрывообразно расширяющегося 
профессионального знания направляющее, институ-
ализирующее влияние педагога на становление буду-
щего специалиста делается только актуальнее. 

Значимость личностной составляющей такого вли-
яния, обусловленной авторитетом педагога и как про-
фессионала и как Человека, несмотря на возрастаю-
щие возможности опосредованного взаимодействия 
субъектов образовательного процесса при использо-
вании ими информационных телекоммуникационных 
и Интернет-технологий, сохраняется и будет только 
возрастать. 

Как отмечено, если надситуативное влияние пе-
дагога авторитетно, значимо для обучающегося, это 
помогает последнему преодолеть возникшие трудно-
сти, конструктивно принять строгий, принуждающий 
характер взаимодействия с педагогом в текущей ситу-
ации. Опосредованность присутствия педагога инфор-
мационно-телекоммуникационными возможностями, 
Интернет-технологиями профессионального обучения 
принципиально не влияет на представленный ход рас-
суждений. Ведь Интернет-технологии, интегрирован-
ные в процесс обучения, привносят в него диалог меж-
ду обучающимся и создателем Интернет-технологий, 
который выполняет или дополняет функции педагога, 
представленного в процессе обучения личностно. Каж-
дый автор Интернет-технологий, как и иного знаниево-
го продукта, сознательно или неосознанно опирается 
на имеющиеся знания и традиции, продолжает или от-
рицает их, вступая при этом в диалог с предшествен-
никами и современниками. Однако тенденция вытес-
нения личностного присутствия педагога в процессе 
обучения сокращает «неформальные, интимно-лич-
ностные, душевные контакты», что способствует «ха-
рактерным для современности росту эгоизма и инди-
видуализма, равнодушия, потери веры, ответственно-
сти и духовности, отсутствия терпимости к иному 
мнению и, как следствие, социальному одиночеству 
людей» [8. С. 5-6] . 

В рамках тринитарно-синергетического подхода 
в триаде обучение — воспитание — развитие состав-
ляющая триады развитие может быть представлена 
в качестве информационно-смыслового поля, про-
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странственно временные рамки которого охватывают 
весь процесс взаимодействия участников образова-
тельной деятельности. В этом случае учитывается над-
ситуативное влияние педагога, воспитательное зна-
чение которого порой трудно переоценить, но неред-
ко ускользающее из поля зрения разработчиков 
технологий обучения. Также воспитание и обучение 
приобретают взаимообусловленность, неразрывную 
взаимопредставленность в каждом мгновении педа-
гогической ситуации благодаря их детерминирован-
ности в прошлых педагогических ситуациях. Именно 
развитие в триаде обучение — воспитание — развитие 
в педагогике целесообразнее всего представить в виде 
информационно-временнуго развертывания сменяю-
щих друг друга педагогических ситуаций, соответству-
ющих показателей воспитания и обучения субъектов 
образовательной деятельности. 

Триады педагогического 
в з а и м о д е й с т в и я 

Идентичные в своей концептуальной сути уровни 
перцепция и развитие в триадах коммуникация — ин-
теракция — перцепция и обучение — воспитание—раз-
витие в объединяющей их системе взаимодействия 
педагога и обучающегося, безусловно, способны обо-
гатить понимание закономерностей и перцептивной 
стороны человеческих отношений, и развития инди-
видуума, в свою очередь, обогатив понимание всех 
составляющих рассматриваемой системы. 

По уровням между собой триады соотносимы как 
соответственно двухуровневая и трехуровневая: вто-
рой и третий их уровни — перцепция и развитие — 
идентичны, составляющие воспитание — обучение, 
образующие первый уровень триады обучение — вос-
питание — развитие, соответствуют второму уровню 
«интеракция» триады коммуникация — интеракция — 
перцепция. 

Целостное рассмотрение триад предоставляет воз-
можность микро- макро- мегауровневого моделиро-
вания системы обучение — воспитание — развитие: 
появившийся микро-уровень обусловлен обменом 
информацией в узком смысле понятия между участ-
никами образовательного процесса, макроуровень 
обусловлен интерактивным проявлением педагогиче-
ского общения в контексте процессов обучения и вос-
питания (рассматриваемых обособлено лишь с боль-
шой долей условности), мегауровен ь охватывает раз-
витие и перцепцию в качестве различных сторон 
результативности субъектов педагогического процес-
са на всех этапах его протекания. 

Представленные семантические структуры могут 
терминологически уточняться в контексте рассматри-
ваемых особенностей педагогических явлений. Так, 
при концептуальных исследованиях субъект-субъект-
ных отношений, а также профессионального развития 
и саморазвития педагога и обучающегося в процессе 
осуществляемого взаимовлияния может оказаться 
удобной двухуровневая триада в следующей ее тер-
минологической трактовке:«деятельность педагога» — 

«деятельность обу- - - - госЯ': — «развитие педагога 
и обучающегося как -рс_есса их событийного суще-
ствования». В представленном варианте не фигуриру-
ют категории «обучение» и «воспитание», однако си-
стема «деятельность педагога» — «деятельность об-
учающегося» подразумевает процессы обучения и 
воспитания, как и связанные с ними противоречия. 

Вместе с тем представленные через категорию 
«деятельность» процессы обучения и воспитания 
делают триаду обучение — воспитание — развитие 
терминологически соотносимой с интерактивной при-
родой исследуемых явлений. В контексте тематики 
нашего исследования триаду «деятельность педаго-
га» — «деятельность обучающегося» — «развитие пе-
дагога и обучающегося как процесса их событийного 
существования» имеет смысл представить в ее тер-
минологической интерпретации «саморазвитие педа-
гога» — «саморазвитие обучающегося» — «развитие 
педагога и обучающегося как процесса их событийно-
го существования». Получившаяся семантическая 
структура обладает наибольшей внутренней термино-
логической согласованностью. 

Заключение 
Завершая рассмотрение некоторых идей тринитар-

но-синергетического междисциплинарного подхода 
применительно к проблеме развития и саморазвития 
педагога непосредственно в процессе осуществляе-
мой им педагогической деятельности, проблеме вза-
имосвязанности и взаимообусловленности процессов 
развития и саморазвития педагога и обучающегося, 
выделим ряд ключевых тезисов исследования, полу-
чивших свое обоснование. 

Тринитарно-синергетический подход способствует 
преодолению конфликтного мировоззрения и основан 
на антропном принципе, принципе дополнительности, 
принципах когерентности-нелинейности-открытости. 
Актуальность тринитарно-синергетического подхода 
для современного педагогического знания связана 
с целостностью рассмотрения человека во всей слож-
ности его бытийного существования, учетом всего его 
жизненного опыта и эмоционально-интеллектуальных 
особенностей, его глубинной взаимосвязи с окружа-
ющим миром и социумом. Именно отмеченные потен-
циальные возможности синергетического подхода 
оп редел яют е го потен циал ьную з нач и мость вописании 
надситуативного влияния друг на друга субъектов об-
разовательной деятельности, в понимании сложного, 
нелинейного характера познавательной деятельности, 
взаимосвязанных, многоуровневых процессов обуче-
ния, воспитания и развития, в свою очередь, прони-
занных педагогическим общением. 

Противоречие педагог—обучающийся может полу-
чить новое осмысление благодаря созданию иного 
информационно-смыслового поля, качественно пре-
восходящего уровень противостоящих полюсов. Прин-
ципиальное значение приобретает информация, по-
нимаемая в рамках тринитарной методологии не как 
средство формирования и внедрения в сознание субъ-
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ектов образовательного процесса содержания обра-
зования, а как сфера их бытийного существования и 
осуществления взаимодействия на уровне сознания. 

Саморазвитие педагога, развитие и саморазвитие 
обучающегося, взаимообусловленность этих процес-
сов в ходе педагогической деятельности — это не толь-
ко постановка актуальной проблемы, тесно связанной 
с эффективностью реформирования системы образо-
вания. Это, принимая во внимание имеющие методо-
~ огическое значение для образовательной проблема-
тики тринитарно-синергетические идеи, еще и сово-
купность принципов ее решения: «саморазвития 
педагога», «саморазвития обучающегося», «развития 
-едагога и обучающегося на уровне их событийной 
общности». 

Синергетическая система человеческих отноше-
ний, отношений человека с самим собой в виде триа-
ды «саморазвитие педагога» — «саморазвитие обуча-
ющегося» — «развитие педагога и обучающегося как 
процесса их со-бытийного существования» предо-
пределяет отношения открытости, позволения Друго-
му влиять на себя, построения себя от Другого, до-
зерия к себе и Другому как источникам самооргани-
зующего потенциала в системе Я—Другой, как 

рождаемым внутри своего сознания и обнаруживае-
мым «между» человеческих отношений подсказок са-
моуправляемого и самоподдерживаемого развития. 
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ПЕДАГОГИКА В ТУПИКЕ 
АНАЛИЗ ПО СТРАНИЦАМ УЧЕБНИКОВ 

Рассмотрена проблема упадка уровня педагогического обучения в российском образовании. В част-
ности, анализируются его предмет, цели, содержание и методы, в связи с чем обозначены возможные 
пути выхода педагогики из кризисного состояния. 

Ключевые слова: категории, предмет, цели, содержание, методы, формы обучения, философский 
и системный подходы. 

Спор О предмете 
Около четырехсот лет назад чешским педагогом 

Я.А. Коменским была написана «Великая дидактика», 
положившая начало педагогике как науке. Позднее 
К.Д. Ушинский и А.С. Макаренко, а также некоторые 
другие выдающиеся педагоги школ внесли немалый 
вклад в развитие этой науки. 

Казалось бы, основным двигателем науки должны 
быть учен ые-педагоги, тем более что их не одна сотня, 
а то и тысяча. Однако педагогика развивается крайне 
.•едленно. На достаточном научном уровне не решены 
многие вопросы, начиная с категорий. 

Сегодня принято следующее соотношение кате-
горий: 

в о с п и т а н и е (в широком смысле слова) —> о б р а з о в а н и е —> 
о б у ч е н и е —> в о с п и т а н и е (в узком смысле слова)1.  

В этом ряду нет категории «развитие». 

Не странно ли, что в науке о воспитании существу-
ют два смысла?! При этом в широком смысле воспи-
тание понимается как развитие: умственное, трудовое, 
физическое, нравственное, эстетическое. Не выясне-
но и соотношение образования, обучения и воспита-
ния. Не принимается во внимание категория «форми-
рование». На наш взгляд, все названные категории 
находятся в следующем соотношении: 

формирование2 <-> образование (обучение, воспитание) + 
влияние ближайшей окружающей среды3 <-> развитие. 

Нет также определенности (и даже договоренно-
сти) в предмете педагогики. 

2 Под формированием мы понимаем не только и не столько физическое 
формирование, сколько придание определенной формы содержанию 
личности, формы проявления личности. 
3 Окружающую среду как фактор социализации также целесообразно 
ввести в понятие педагогического формирования личности. 
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Вот как определяют предмет педагогики авторы 

и научные редакторы учебников, изданных с 1983 
по 2007 г. Ю.К. Бабанский: «Предметом педагогики яв-
ляется особая функция общества — воспитание». 
И.Ф. Харламов-. «Предметом педагогики является ис-
следование сущности развития и формирования чело-
веческой личности». И.П. Подласый: «Предмет педаго-
гики — воспитательная деятельность». С.А. Смирнов: 
«Предметом педагогики является педагогический про-
цесс». Г.М. Коджаспирова: «Предмет педагогики — 
целостный педагогический процесс». П. И. Пидкасистый: 
«Предметом являются закономерности процессов, 
происходящих в системе отношений». М.В. Буланова-
Топоркова: «Педагогика исследует сущность воспита-
ния». А.В. Петровский считает, что педагогика «своим 
предметом имеет процесс обучения и воспитания». 

Общим же предметом, как считают авторы и редак-
торы учебников и учебных пособий, является педаго-
гический процесс. А какой же еще?! 

На наш взгляд, предметом педагогики является ис-
следование закономерностей формирования и раз-
вития личности3. Обоснование этого утверждения мы 
дадим в конце статьи как вывод по объяснению про-
цесса обучения. 

Цеди образования 
А как в учебниках решается вопрос о целях обра-

зования? Авторы учебников рассматривают отдельно 
цели обучения и цели воспитания. Если за этими це-
лями видеть личность, то она представляет собой не 
целостность, а двуликость. 

О целях обучения не говорится вообще. Лишь на-
зываются задачи: овладение знаниями, умениями и 
навыками. Но цели и задачи неадекватны друг другу: 
задачи — части цели и (или) пути их достижения. При 
определении целей многие авторы смешивают педа-
гогические категории. 

И.Ф. Харламов формулирует цель воспитания как 
личностное развитие учащихся. П.И. Пидкасистый при 
определении цели воспитания в процессе обучения 
говорит о гармоническом развитии личности. 
АС. А. Смирнов утверждает, что «обучение и развитие — 
два независимых друг от друга процесса». Г.М. Коджа-
спирова, пожалуй, единственная формулирует цель 
воспитания (в широком смысле слова), но делает это 
сложно и абстрактно, выражая ее в 26 словах и в то же 
время смешивая понятия «воспитание» и «развитие». 
В учебнике же для непедагогических вузов «Основы 
педагогики и психологии» под редакцией А. В. Петров-
ского вообще не ставятся ни цели, ни задачи. Из этого 
не видно, на какой результат ориентируют учебники, 
какую личность надо формировать. 

Попытаемся обоснованно подойти к определению 
целей формирования и развития личности. Цели об-
условлены потребностями (осознанными интересами) 
общества в существовании производства и других от-
раслей труда и общественных отношений в их един-
3 Педагогика призвана разработать теорию формирования и развития 
личности, отражающую единство педагогического процесса и влияния 
социальной среды. 

стве. Цели представляют собой предвосхищение ре-
зультата, которым является личность. Они (цели) три-
едины. Это единство обусловлено единством 
общества, его развитием. 

Зависимость целей формирования и развития лич-
ности от потребностей общества просматривается при 
определении целей вузовского формирования лично-
сти. Потребности подготовки студентов к производи-
тельному и другим видам труда и жизни обусловлива-
ют необходимость знаний и способов овладения ими, 
а также умений мыслить при изучении теории и при-
менении ее на практике, в деятельности. 

Концентрированно цель образования, главным об-
разом обучения, сформулирована во ФГОС. Суть ее — 
в знании закономерностей, умении применять законы 
в профессиональной деятельности и владении навы-
ками философского мышления для выработки систем-
ного, целостного взгляда на проблемы общества. 

Цель воспитания детерминирована характером 
общественных отношений. Она состоит в воспитании 
сознательного и активного отношения студентов 
к учебному и будущему профессиональному труду, 
природе, обществу, трудовому коллективу, человеку, 
самому себе. Социологически она выражается в фор-
мировании научного мировоззрения, ценностных ори-
ентации, необходимых взглядов на сочетание обще-
ственных и личностных интересов, нравственных дей-
ствий и эстетических вкусов. Психологически эта цель 
состоит в формировании нравственных чувств: трудо-
любия, патриотизма, коллективизма, гуманизма, от-
ветственности, чести и собственного достоинства, 
ценностного отношения к природе. 

Цели обучения и воспитания отражают не только 
современные потребности общества. Они предназна-
чены и опережать эти потребности, ориентироваться 
на развитие общества, ибо оно (развитие общества) 
обусловлено развитием личности. Поэтому в педаго-
гическом процессе как единстве обучения и воспита-
ния необходимо ставить и реализовывать цель раз-
вития личности как приоритетную цель этого процес-
са. 

Такая цель — это жизненно-практические и позна-
вательные интересы как побудительная сила актив-
ности личности, профессиональная и общественная 
активность и инициатива, а также творческие задатки 
и способности: интеллектуальные, эмоциональные и 
физические, духовный и физический потенциал лич-
ности. Обобщенно цель состоит во всестороннем раз-
витии интересов, активности и способностей студен-
тов. Стержень целей обучения, воспитания и развития 
личности — родовые признаки человека: сознатель-
ность и активность. 

Цель формирования и развития личности обуслов-
ленатакже и жизненно-практическими потребностями 
личности, состоящими из подготовки выпускника вуза 
с высокими профессиональными, нравственными ка-
чествами, развитыми интересами, способностями 
и активностью. Цели, идущие от общества и личности 
студента, должны представлять собой систему («дре-
во жизни»), которая разветвляется на цели изучения 
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теории вузовских дисциплин и реализации ее в прак-
тике, цели овладения учебными циклами и предмета-
ми, а также задачи использования отдельных форм 
педагогического процесса. 

Основные средства реализации цели формирова-
ния и развития личности в учебно-воспитательном за-
ведении и педагогически организованном ближайшем 
социальном окружении (среде) молодых людей — их 
совместная деятельность. Она формирует сознание 
(интеллект и чувства), волевые и физические качества, 
а также развивает интересы, активность и способно-
сти. Главный вид совместной деятельности учащихся 
и студентов — учеба. Она представляет собой деятель-
-ость обучающихся, направленную на овладение со-
держанием и методами обучения. 

Система вузовского содержания 
Какже в учебниках и учебных пособиях рассматри-

вается содержание обучения? В них говорится не 
о системе содержания, а лишь об отборе его с пере-
-ислением требований к отбору. 

Так, И.Ф. Харламов называет следующие требова-
ния к отбору содержания: целенаправленность (направ-
ленность на формирование всесторонне и гармонично 
развитой личности), научность, логичность и систем-
ность, межпредметные связи, связь теории с практи-
кой, профессиональная ориентация, соответствие воз-
растным особенностям учащихся. Близкие, но несколь-
ко урезанные требования рассмотрены в учебнике под 
редакцией Ю.К. Бабанского. А в учебнике под редакци-
ей СЛ. Смирнова перечислены не требования, а прин-
ципы отбора: соответствие требованиям общества, 
единство содержания и процесса обучения, структур-
ного единства, гуманизации и фундаментализации. 
Г.М. Коджаспирова подошла к содержанию по-своему, 
раскрывая факторы, влияющие на его отбор: цель об-
разования, уровень развития страны, культуры, стра-
тегия образования, педагогики, образовательных уч-
реждений и возможности ученика. В широкоинформа-
ционном учебнике И.П. Подласого и названных ранее 
учебниках по педагогике высшей школы о содержании 
образования вообще речи нет. Это говорит о субъек-
тивном подходе к содержанию обучения. К тому же не-
ясно, кому адресованы требования, принципы и фак-
торы, влияющие на отбор содержания? И какого содер-
жания? Учебного предмета, учебного плана или 
стандарта образования4? 

Нами также разработаны педагогические требова-
- .ія к содержанию учебника профессиональной дис-
_иплины. При анализе и оценке ряда учебников с точ-

.1 зрения этих требований-критериев обнаружены 
серьезные упущения. 

Из всех требований к содержанию обучения самым 
важным и сложным является системность, т.е. установ-
ление взаимосвязей и взаимозависимостей элементов 
содержания учебной дисциплины, составляющих си-

* На наш взгляд, педагогической науке на первых порах хорошо бы 
разработать и реализовать единые требования кучебнику педагогики, 
что повысило бы качество учебников и интерес к ним со стороны 
студентов, учителей и преподавателей вузов. 

стему знаний, а также межпредметных связей, суще-
ствующих в системе содержания всего вузовского об-
разования. Мы сделали первые шаги в разработке 
системы вузовского содержания. Эта разработка ос-
нована на использовании философских категорий един-
ства единичного, особенного и общего (всеобщего). 

Выразим это единство в виде условной пирамиды. 
Возьмем для примера учебный план, ориентированный 
на подготовку профессионала для работы с людьми. 
На вершине пирамиды находится профессиональный 
предмет, на следующей ступени — общепрофессио-
нальные предметы, еще ниже — общественные дис-
циплины, а у основания пирамиды — философия. 
Перед нами стояла задача найти связи, пронизываю-
щие пирамиду сверху донизу. 

Был использован материалистический подход к по-
иску этой связи. Он состоял во взгляде на учебную 
дисциплину как на отраженную деятельность. При этом 
подходе профессиональную дисциплину следует рас-
сматривать как профессиональную деятельность, 
а систему профессионального цикла как систему вза-
имосвязанных деятельностей или коллективную дея-
тельность, порождающую деловые отношения между 
сотрудниками. 

В структуре коллектива, отражающего структуру 
профессионального цикла, каждый сотрудник выпол-
няет свою профессиональную функцию и находится 
в деловых отношениях с другими сотрудниками. Дея-
тельность коллектива пронизывается единым интере-
сом, имеет единую цель и управляется руководством. 
В совокупности деятельностей, деловых отношений, 
единой цели и управления состоит существо коллек-
тива. Из этих суждений выводится следствие: профес-
сиональный цикл включает следующие межпредмет-
ные связи (сущностные, структурные, функциональ-
ные, целевые и управленческие). Эти связи выводят 
на общественные дисциплины, для которых характер-
ны также эти связи. 

В процессе обучения учебные предметы и циклы 
находятся не в статике, а в динамике, развитии. Стало 
быть, в содержании обучения проявляются философ-
ские законы. В первую очередь закон развития, а так-
же противоречие как взаимодействие противополож-
ных сторон и тенденций, являющихся движущей силой 
развития. Кроме связей, представляющих собой раз-
витие, в содержании обучения проявляются и другие 
философские связи, выраженные в категориях при-
чины и следствия, необходимости и случайности, ко-
личества и качества, а также единства единичного, 
особенного и общего (всеобщего). 

Философские связи — общие закономерные связи, 
объединяющие всю систему вузовских дисциплин. Ис-
пользование преподавателями и студентами этих свя-
зей — необходимое условие компетентности выпуск-
ников, т.е., по формулировке ФГОС, «овладения навы-
ками философского мышления для выработки 
системного, целостного взгляда на проблемы обще-
ства». 

Системность содержания позволяет обнаружить 
теоретическое ядро как отдельного учебного предме-
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та, так и всех основных вузовских дисциплин. Выход 
на это ядро содержания обучения — необходимая 
предпосылка единства обучения и воспитания, высоко-
го качества формирования и развития личности. 

Методы обучения 
В учебном процессе содержание обучения не толь-

ко цель усвоения, но главным образом средство до-
стижения цели формирования и развития личности. 
Другим средством являются методы обучения. 

Здесь педагогика (дидактика) поработала успешно: 
подготовила большой набор методов, ориентирован-
ный не только на усвоение знаний и выработку умений, 
но и на развитие познавательных способностей. Мно-
го внимания уделили дидакты и разработке классифи-
кации методов обучения. 

Объективно методы обучения не существуют сами 
по себе, как, например, содержание обучения, изло-
женное в учебниках. Они не являются специальным 
объектом изучения учащимися, а служат способами 
движения содержания, осмысления теории и приме-
нения ее на практике. Поэтому методы зависят от со-
держания учебного предмета, его раздела и конкрет-
ной темы. В учебниках следовало специально рассмо-
треть вопрос о выборе методов обучения, изучения 
системы знаний. Именно система знаний как совокуп-
ность связей и зависимостей элементов учебного 
предмета определяет выбор методов обучения. 

Но т.к. педагогикой не разработана система знаний, 
то, вероятно, поэтому не рассматривается и вопрос 
о выборе методов обучения. Задача разработки мето-
дов вузовского обучения не решается совсем. 

Авторы учебников, предназначенных для непеда-
гогических вузов, в основном используют методы 
школьного обучения. А между тем вузовские методы, 
кроме общего со школьными методами, имеют и су-
щественные особенности, обусловленные целью и 
содержанием обучения в вузе, а также социально-пси-
хологическими особенностями студентов — будущих 
профессионально-практических работников. 

Эти особенности состоят в использовании в учеб-
ном процессе методов профессионально-практиче-
ской деятельности, логических приемов и философ-
ской методологии. Все эти методы призваны обеспе-
чить профессиональную теоретическую подготовку и 
профессионально-логическое мышление, обогащен-
ное философской методологией. Ведь не зря же в вузе 
изучается логика и философия! Нет сомнения, что ис-
пользование этих методов значительно повысит инте-
рес студентов к обучению, а также качество их обуче-
ния, воспитания и развития. 

Из всех разделов и глав учебников наиболее раз-
работаны формы организации обучения. Вероятно, 
потому что они основаны не на умозрительных сужде-
ниях, а на практике, передовом педагогическом опыте, 
его обобщении. 

Наибольшего внимания заслуживают коллективные 
формы, раскрытые в учебнике под редакцией М.В. Бу-

лановой-Топорковой: круглые» столы, мозговые штур-
мы, дискуссии, деловые и ролевые игры. Эти формы 
используются, как правило, при обсуждении проблем-
ных вопросов, требующих поисковых методов и при-
емов обучения: анализа, гипотезы, доказательства, 
синтеза, умозаключения, индукции и дедукции. Осо-
бенно интересны семинары-обсуждения практических 
вопросов, задач, проблем. Основательно и по суще-
ству рассмотрены формы обучения в учебнике под 
редакцией А.В. Петровского, основанные главным об-
разом на передовом опыте МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Вместе с тем изложенные в учебниках школьные и 
вузовские формы обучения недостаточно осмыслены 
теоретически. Это обусловлено состоянием дидакти-
ческой теории, раскрытием основных сторон обучения 
(цели, содержания и методов) только в статике, притом 
независимо одна от другой. 

Между тем, как справедливо считают авторы учеб-
ников, способом обучения, воспитания и развития лич-
ности является педагогический процесс. Но, к сожа-
лению, в учебниках последних десятилетий излагает-
ся не сам процесс обучения, а лишь его структура. 
Структурный, а не процессуальный подход к обучению 
привел к тому, что названные в учебниках закономер-
ности не выводятся из процесса обучения, а деклари-
руются. Нередко они выражают не объективные основ-
ные внутренние связи учебного процесса, а субъек-
тивные суждения авторов. 

Об этом в первую очередь свидетельствует несо-
впадение авторских положений и их многообразие. 
Самый яркий пример субъективизма и многообразия 
выражен в учебнике И.П. Подласого, где названо пять-
десят пять «закономерностей»! Несколько лучше по-
ложение с принципами дидактики, хотя в учебниках их 
также названо неодинаковое количество. Главная же 
недоработка состоит в том, что принципы, как и за-
кономерности, не выведены из учебного процесса, 
а поэтому не работают в педагогической практике. 
Видимо, по этой же причине в учебнике под редакцией 
С.А. Смирнова не значатся ни закономерности, ни 
принципы. 

Диалектика педагогики 
В чем причина крайне медленного развития педа-

гогики, вт.ч. дидактики, несмотря на их глубокие исто-
рические корни? На наш взгляд, общий ответ дал 
А.С. Макаренко, считая педагогику самой диалектиче-
ской наукой. 

Ученые-педагоги, авторы учебников недостаточно, 
а часто очень слабо используют философию как мето-
дологию науки. В особенности основное философское 
положение о единстве материального и духовного. 
Обучение — по своей сущности духовный процесс, 
он — отражение материального (исторического фор-
мирования и развития человека). Педагогика же взяла 
из исторического развития лишь результат (обще-
ственно-исторический опыт), не придав познаватель-
но-педагогического значения самому историческому 
процессу. 
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Учебный процесс является отражением в самых 
существенных чертах исторического процесса форми-
рования и развития человека. Рассмотрим предельно 
кратко историю человека как методологическую осно-
ву учебного процесса. 

Формирование исторического человека проходило 
в трудовой деятельности, которая побуждалась и на-
правлялась его инстинктами, со временем перешед-
шими в потребности, а также интересы как осознанные 
потребности. Деятельность первобытного человека 
состояла в изготовлении орудий труда, которые ис-
пользовались как способы получения предметов, спо-
собных удовлетворить потребности. Совместная дея-
тельность как волевой процесс отражалась в мозгу 
человека в виде знаний (понимания) свойств предметов 
и способов их изменения, а также отношений в форме 
эмоций и зарождавшихся чувств, выражающих личный 
интерес к процессу и результату деятельности, его 
участникам и порядку распределения и потребления 
произведенного продукта. Понимание как первоначаль-
ное мышление, эмоции и чувства человека, а также воля 
составляли зарождающееся сознание. Так возникли 
родовые свойства человека — деятельность, отноше-
ния и сознание, осознанная активность. 

Сознательная активность человека — это развитие 
его инстинктивной активности, происходившее по спи-
рали. Побудительной силой этой активности были его 
интересы. А движущей силой стало взаимодействие 
сознания и активности, направленное на осознание 
предметов и способов их изменения. 

Деятельность, отношение и сознание людей управ-
лялось лицами, наделенными выделяющимися способ-
ностями и властью. Дальнейшее развитие деятельно-
сти, отношений и сознания развивало не только лич-
ность, но и общество, его общественное производство, 
общественные отношения и общественное сознание, 
а также общественно-государственную власть. Вместе 
с историческим процессом, формирующим личность и 
общество в их единстве, развивалась и структура это-
го процесса (цели и средства, предметы и способы их 
изменения, содержание и формы, теория и практика). 
Логика истории формирования и развития человека 
отражалась в логике процесса формирования и раз-
вития молодого человека как «социального филогене-
за» в «социальном онтогенезе». 

Рассмотрим процесс. Основа формирования и раз-
вития сознания детей и молодежи — это главным 
образом их познавательная деятельность (учеба), 
а также учебные и другие межличностные отношения, 
складывающиеся в процессе обучения. Деятель-
ность — волевой процесс, в ней главным образом осу-
ществляется мышление, а в отношениях формируют-
ся и развиваются чувства как выражение интересов. 
В совокупности мышления и чувств реализуется един-
ство обучения и воспитания, развивается мышление, 
чувства и воля личности, ее осознанная активность. 

Внутренней побудительной силой учебной деятель-
ности являются познавательные и жизненно-практи-
ческие интересы обучающихся, сформировавшиеся 
на основе познавательного и других инстинктов. Ин-
тересы пронизывают учебную деятельность, побуждая 
ее от начала до конца. Движущей силой этой деятель-
ности, побуждаемой интересами, служит взаимодей-
ствие сознания и активности, направленное на осоз-

нание обучающимся учебного предмета и методов его 
изучения. Эта сила возрастает при условии овладения 
учебным предметом в форме решения задач и про-
блем, достижения цели посредством поиска и исполь-
зования соответствующих методов. 

Педагогические исследования советского времени 
показали значительное повышение познавательной 
активности учащихся при преобразовании отдельных 
вопросов учебного предмета в форму проблем, тре-
бующих поиска методов их решения. А на примере 
обучения учащихся начальной школы установлено за-
метное ускорение интеллектуального развития детей 
лишь при сознательном использовании ими методов 
овладения предметом, понимании своих умственных 
действий5. 

История формирования и развития человека пред-
ставляет собой целостный процесс развития, идущий 
от возникновения человека до сегодняшнего дня. Та-
ким целостным является и процесс обучения, разви-
вающийся с самого раннего детства до окончания вуза. 

Подход к учебному процессу целостно позволяет 
увидеть в зрелом (вузовском) процессе его истоки — 
активность ребенка, побуждаемую инстинктами, кото-
рые по мере развития молодого человека превраща-
ются в интересы, а с начального этапа обучения — 
предвосхищения тенденции дальнейшего развития 
учебного процесса. Педагогика остановила свое вни-
мание лишь на части процесса обучения, охватываю-
щей среднюю школу. Но подход к исследованию части 
вне целого блокирует объективно существующие свя-
зи целостного учебного процесса, не позволяет про-
следить существенные связи этапов развития процес-
са, их особенности и обеспечивать постепенный пере-
ход обучения в самообучение. 

Заключение 
Исторический и целостный подход к исследованию 

процесса обучения приводит к обнаружению самой 
существенной связи этого процесса — взаимодей-
ствия сознания и активности обучающихся как движу-
щей силы обучения, побуждаемого интересами, а так-
же единством деятельности и отношений, педагоги-
ческого управления и самоуправления, обучения 
и самообучения. Существенными связями является 
единство цели и средств, предметов и методов, со-
держания и формы, теории и практики, части и целого. 
Все эти структурные и функциональные связи, на наш 
взгляд, основные закономерности учебного процесса, 
формирования и развития личности. Они идут от на-
чальной школы до вуза и выводят молодого профес-
сионала в общественную практику. 

Во всех существенных связях учебно-познаватель-
ной деятельности ведущим является интерес. Глубоко 
осознавая общественную роль педагогической дея-
тельности учителей, председатель правительства РФ 
Д.А. Медведев на страницах «Российской газеты» за-
явил, что «для учителей денег не пожалеем». Иное 
5 Кстати, отечественные и зарубежные теории развития лично' 
широко освещены в учебнике Г.М. Коджаспировой. 
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дело, в сколь недалеком будущем эти обещания реа-
лизуются и в вузах. Но это уже, вероятно, совсем иная 
история... 
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
В ТРАНЗИТИВНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Представлен анализ концептуальных положений становления и развития организационно-педагоги-
ческой культуры будущего педагога. Исследована антиномия как принцип построения концепции, рас-
смотрены подходы к становлению и развитию данного процесса, его принципы и закономерности. 

Ключевые слова: концепция, антиномия, принцип антиномичности, организационно-педагогическая 
культура будущего педагога, концептуальные положения, подход, принцип, закономерность. 

Авторами отражены в систематизированном виде 
идеи, которые позволяют разработать концепцию ста-
новления и развития организационно-педагогической 
культуры будущего педагога в транзитивном образо-
вательном пространстве с учетом базовых теоретиче-
ских оснований на основе антиномических противо-
речий (антиномий). Раскладывая организационно-
педагогическую культуру на две составляющих куль-
туры — организационную и педагогическую, необхо-
димо представить выделенные составляющие с учетом 
их содержательного, функционального и технологиче-
ского предназначения. 

Организационная составляющая 

Организационная культура — термин, возникший 
в американской промышленной социологии и прочно 
вошедший в культурологическую лексику. Термин 
характеризуется как культура организации. 

Определяя суть организационной культуры и функ-
ций, выполняШыхорганизацией, подчеркнем, что 
организационная культура — сложная система цен-
ностей, убеждений,-норм и усвоенных способов реше-
ния реальных проблем, сформировавшихся зіГврШЯ 
жизни организации и имевших проявления в различных 
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материальных формах и поведении членов организа-

ции. Так, «организационная культура школы» как об-
разовательной организации определяет систему от-
-ошений, используемых для регулирования поведения 
педагогического коллектива и отдельных его членов 
е оазных условиях и обстоятельствах: коллективное 
монастроение и ментальность, общие для педагоги-

-еского коллектива данной школы. Определяется дан-
-зя культура как комплекс поведенческих характери-
: и к , норм, взглядов, ценностей, выработанных и ус-
"оено принятых в организации. 

Рассматривая организационную культуру в тран-
зитивном образовательном пространстве, подчер-
-ем: это пространство построено на противоречиях 

Е виде традиционного и инновационного, культурного 
-енормативного, утилитарного и креативного, со-

ціального и асоциального, духовно-ценностного 
тездуховного. Фактически организационная культу-

: а проявляется в двух противоречивых модусах в кон-
"т- сте условий, созданных в самой организации. 

Культура любой организации варьируется в зави-
: -мости от взглядов, норм поведения и ценностных 
: -іентаций людей, ее наполняющих. Иными словами, 
г • данная культура воспринимается и преобразуется, 

Е ,1сит от членов организации, их личностных качеств. 
Говоря о культуре образовательной организации 

_-:олы), важно учитывать, какие педагоги там рабо-
~еот, как они воспринимают происходящее вокруг. 
г~.ш характеризуется педагогическая компонента, 
: "орая привносит в организационно-педагогическую 

этуру профессионал ьно-личностные характеристи-
.1 позволяет рассматривать данный феномен как 

- : эфессионально-личностный. Организационная ком-
- : -*ента выступает признаком организационного по-
:тдения, которое направлено на культуротворчество 
Е -едагогической сфере. 

Анализируя организационно-педагогическую куль-
су, целесообразно говорить о том, что нужно спо-

: : эствовать восприимчивости студентов к данной 
ьтуре через культуроосвоение и культуросозида-

- .-е. Последние в совокупности составляют культурот-
ічество, что и обеспечивает становление и развитие 

: анизационно-педагогической культуры в транзи-
Е ном образовательном пространстве. 
Организационно-педагогическая культура прояв-

- -тся в способности будущего педагога успешно «во-
".1» в организацию (школы, колледжа, вуза и др.), 
-оинять» ценностный, нормативный и поведенческий 
гаджизни этой организации. Таким образом, только 

і іуединое освоение организационной и педагогиче-
<ой культур позволит будущему педагогу: 

• адаптироваться в современном образователь-
ном пространстве, принять его транзитивность 
как временной признак; 

• ускорить его восприимчивость к организацион-
ной культуре; 

• обеспечить решение одной из основных задач 
профессионального образования — становле-
ние организационно-педагогической культуры. 

Концепция в обобщенном формате 
Культуротворческая деятельность (культуроосвое-

ние и культуросозидание в их единстве и взаимодей-
ствии) выступает как содержательно-смысловой ком-
понент концепции становления и развития исследуе-
мой культуры. 

Несмотря на то что в педагогическом определении 
понятия «концепция» сосредоточена основная мысль, 
позволяющая определить сущность педагогических 
явлений, в теории и практике педагогики до настоя-
щего времени нет однозначной трактовки понятия 
«концепция». Мы придерживаемся толкования, в ко-
тором «концепция» рассматривается как комплекс 
ключевых положений, достаточно полно и всесторон-
не раскрывающих сущность, содержание и особенно-
сти исследуемого явления, его существования в прак-
тической деятельности человека [6. С. 366]. 

Процесс становления и развития организационно-
педагогической культуры будущего педагога в транзи-
тивном образовательном пространстве определяется 
как педагогический конструкт, конкретизирующий, 
обогащающий и актуализирующий решение проблемы 
профессиональной подготовки будущего педагога за 
счет: 

• актуализации знания о культурно-организаци-
онных аспектах педагогической деятельности; 

• обобщения и обогащения культурно-педагоги-
ческого опыта; 

• ориентирования будущего педагога на ценности 
культуроосвоения, культуросозидания, культу-
ротворчества и активного их освоения; 

• становления педагогической культуры и разви-
тия ее организационной составляющей. 

Исследуемый процесс с точки зрения содержатель-
ных и процессуальных характеристик многокомпонен-
тен и многоаспектен. Следовательно, модель процес-
са становления и развития организационно-педагоги-
ческой культуры будущего педагога в транзитивном 
образовательном пространстве предстает как слож-
ный, многоаспектный конструкт, отражающий основ-
ные положения исследования и позволяющий более 
точно осмыслить их суть, значимость и «действен-
ность». 

Таким образом, данная модель служила инструмен-
том для углубления знаний об исследуемом процессе, 
а также решения прикладных задач его осуществления 
в образовательном пространстве педагогического 
вуза (рис.). 

Основные компоненты модели 
В качестве основных компонентов модели мы вы-

делили: 
• теоретико-методологический; 
• понятийно-категориальный; 
• содержательно-смысловой; 
• технологический; 
• ориентировочно-методический; 
• критериально-диагностический. 
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Рис. Модель процесса становления и развития организационно-пе-
дагогической культуры будущего педагога в транзитивном образо-
вательном пространстве 

Переходя к структурному анализу разрабатывае-
мой модели, отмечаем, что каждый составляющий ее 
компонент, сохраняя целостность, несет свое функци-
ональное назначение. В этой связи обращение к тео-
ретико-методологическому основанию модели как 
важнейшему компоненту любой концепции позволяет: 

• на основе анализа научных подходов, теорий и 
идей в рамках заявленного предмета исследо-
вания упорядочить понятийно-терминологиче-
ское пространство; 

• определить новые особенности изучаемого объ-
екта; 

• выявить закономерности и принципы его раз-
вития; 

• обозначить ограничения действия концепции; 
• наметить перспективы развития изучаемого яв-

ления [10]. 
Далее систематизируем знания об исследуемом 

конструкте в рамках собственно теоретико-методоло-
гического компонента концепции. 

Решение проблемы разработки концепции станов-
ления и развития организационно-педагогической 
культуры будущего педагога в транзитивном образо-
вательном пространстве опирается на идеи структур-
ной интеграции подходов: феноменологического, он-
тологического, культурологического, аксиологическо-
го, личностно-деятельностного и компетентностного 

как отражающих сущностную, деятельностную и функ-
циональную характеристики исследуемого процесса. 

Сочетание и взаимоусиление данных подходов вы-
ступают методологической основой исследуемого 
процесса. В этом проявляется их синергизм. Интегра-
тивность подходов в семантическом контексте анти-
номии определяет стратегический характер всех пе-
дагогических действий по осуществлению данного 
процесса. В каждом из подходов прослеживаются 
основные антиномии, на которые, собственно, и опи-
раются принципы построения разрабатываемой кон-
цепции. При этом каждый из них, «дополняя» и «отри-
цая» другой, создает «эффект антиномии». 

Руководствуясь общими принципами концептуаль-
ного конструирования1 и опираясь на выявленные 
входе разработки концепции становления и развития 
организационно-педагогической культуры будущего 
педагога подходы, обратимся к вопросу об основном 
элементе концепции — ее ядру. 

Вопрос о ядре концепции важен для осмысления 
«жизненной действенности» концепции. В ядре «за-
ключена» идея антиномии, которая «задает» общую 
направленность в виде совокупности базовых положе-
ний, принципов и закономерностей, отражающих сущ-
ность и механизмы реализации концепции в практике 
образования. 

И наконец, определимся со стратегией 
Анализируя становление и развитие педагогиче-

ского процесса, отметим, что становление личности 
будущего педагога представляет собой процесс не-
прерывный, состоящий из ряда последовательно сме-
няющихся стадий, качественные особенности которых 
зависят от конкретных стратегий и условий их реали-
зации [4]. 

В этой связи вопрос о выборе ведущей стратегии 
становления и развития организационно-педагогиче-
ской культуры, а также условий, методов, приемов и 
средств ее реализации в современном транзитивном 
образовательном пространстве становится значим как 
на теоретическом, так и практическом уровнях. 

В соответствии с логикой научных идей, становле-
ние и развитие организационно-педагогической куль-
туры будущего педагога мы связываем с выбором 
педагогических стратегий. Таковы «педагогическая 
поддержка», «организационно-педагогическое сопро-
вождение», «приумножение» с обеспечивающими их 
функционирование педагогическими условиями. 
За счет рассматриваемых стратегий и стратегических 
условий происходит обогащение и насыщение тран-
зитивного образовательного пространства методами 
и приемами организованной педагогической деятель-
ности. Это обеспечивает результативность исследуе-
мого процесса. Фактически речь идет о технологиче-
ском компоненте концепции, который представлен 
педагогическим обеспечением становления и разви-
тия организационно-педагогической культуры буду-

1 В.А. Лай, А. Ферьер, Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева и др. 
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_его педагога в транзитивном образовательном про-
странстве2. 

Переходя к содержательно-смысловому компонен-
ту отметим: компонент отражает сущностное поле 
"ерминологических единиц исследуемого концепту-
ального феномена и развернутое содержание всех 
:-лементов становления и развития организационно-
педагогической культуры будущего педагога в транзи-
~.'зном образовательном пространстве. В ходе изуче-

организационно-педагогической культуры буду-
щего педагога в ее структуре были выделены 
• :'лпоненты: духовный, интерактивный, креативный, 
•методический, которые в единстве и взаимосвязи ха-
: ;<теризуют все сущностные проявления и характе-

'Стики изучаемого качества. 
Основным содержательным элементом исследуе-

иого процесса выступают культурные практики, кото-
: е как культурные формы обусловливают личностный 
с ост студента в контексте его организационно-педа-
~ ической культуры. При этом под культуротворческой 
деятельностью понимается деятельность будущего 
-едагога, направленная на культуроосвоение и куль-
-> сюсозидание в виде освоения им культурных практик 
5 грганизованном образовательном пространстве. 

Культурные практики являют собой комплексное 
:с эазование, отражающее способы действий, освоє-
н е будущим педагогом культурных норм и образцов 
деятельности, личные результаты и достижения. Ве-
z _цая идея культурных практик прослеживается в их 
-стравленности на освоение организационно-педа-
- : -.1ЧЄСШГО опыта и преобразование его в учебно-про-
r-ессиональной и учебно-воспитательной деятельно-
: "и В данном случае речь идет о культуроосвоении и 
• • "ьтуротворчестве как взаимосвязанных процессах. 
- с и этом культуротворческая деятельность отражает 
: : держательную и процессуальную стороны данного 
: :зоения, культурные же практики составляют ее со-

ле ожательно-смысловое выражение. 
Изучение организационно-педагогической культу-

: ; будущего педагога в транзитивном образователь-
-ом пространстве в контексте ее становления и раз-
вития обусловливает необходимость описания крите-
: .'ально-диагностического компонента . Это 
"эедусматривает рассмотрение критериев и показа-
-епей изучаемого качества, уровней его проявления, 
: формированное™. 

В качестве необходимого компонента выделен ори-
ентировочно-методический. Данный компонент пред-
. гматривает изучение элементов, насыщающих, до-
"толняющих и конкретизирующих рекомендации по 
іеализации концепции становления и развития орга-
низационно-педагогической культуры будущего педа-
-эга в транзитивном образовательном пространстве. 

2 Обобщая положения, систематизирующие процесс проектирования 
концепции становления и развития организационно-педагогической 
• ультуры будущего педагога в транзитивном образовательном про-
:-ранстве, конкретизируем понятийно-категориальный компонент. 
S качестве ключевых понятий определены, как отмечено, следующие: 
культуроосвоение, культуросозидание, культуротворчество, культу-
ротворческая деятельность, организационно-педагогическая культу-
ра, социокультурное образовательное пространство в контексте 
транзитивных характеристик. 
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Заключение 

Ядром концепции становления и развития органи-
зационно-педагогической культуры будущего педаго-
га в транзитивном образовательном пространстве 
выступает идея антиномичности. Она, будучи базовым 
противоречием, определяет общую направленность 
педагогических действий по реализации данного про-
цесса. 

При этом действенность подходов и принципов 
усиливается не только за счет их интеграции, но и черт 
противоречивости, ибо только противоречия и «борь-
ба» между ними способствуют развитию организаци-
онно-педагогической культуры будущего педагога. 
Интегративность подходов и принципов в семантиче-
ском контексте антиномии определяет стратегический 
характер данной концепции. 

В качестве основных подходов выделены феноме-
нологический, онтологический, аксиологический, куль-
турологический, личностно-деятельностный и компе-
тентностный. В целом в структуре модели концепции 
выделены следующие компоненты: теоретико-мето-
дологический, понятийно-категориальный, содержа-
тельно-смысловой, технологический, ориентировоч-
но-методический, критериально-диагностический, 
которые отражают общую направленность, содержа-
ние и результативность процесса, его технологическое 
и методическое обеспечение. 

Становление и развитие организационно-педаго-
гической культуры будущего педагога в транзитивном 
образовательном пространстве — сложный, много-
компонентный процесс. Его интегративная сущность 
выражена совокупностью духовного, интерактивного, 
креативного, методического компонентов и проявля-
ется через взаимодополнение и взаимопроникновение 
культуроосвоения, культуросозидания и, как результат, 
культуротворчества. 
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ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
В ВУЗЕ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 

УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ 
СТУДЕНТА 

Рассмотрены методологические аспекты дидактического проектирования современного учебного 
курса в вузе в контексте обеспечения интеллектуального развития студента. Предложена инструмен-
тальная поддержка интеграции модели знаний предметной области и дидактических материалов, 
сопровождающих процесс обучения. 

Ключевые слова: интеллектуальное развитие, дидактическое проектирование, дидактические 
инструменты, дидактический слой. 

Интеллектуальные возможности людей — базис 
человеческой цивилизации, важнейший фактор любых 
общественных реформ. Требование современного 
общества обеспечить развитие интеллекта учащегося 
в процессе обучения — одна из основных задач со-
временного образования. Каким же образом предус-
мотреть определенные уровни интеллектуального 
развития студента при проектировании современного 
учебного курса в вузе и какова на сегодня инструмен-
тальная поддержка такой возможности? Ответам на 
эти вопросы и посвящена данная статья. 

Определимся с терминологией 
Прежде чем говорить о дидактическом проектиро-

вании учебного курса, интеллектуальном развитии 
студента и его опережающем управлении, определим-
ся с терминологией. 

Термин «учебныйкурс» преподаватели вузов часто 
используют как синоним «учебной дисциплины» или 
«учебного предмета», не акцентируя внимание на их 
различиях. Тем не менее различия, безусловно, есть. 
«Учебный предмет» это, прежде всего, определенная 
совокупность знаний и методологии конкретной на-
учной области (например, высшей математики, меха-
ники, психологии, философии, анатомии и др.), необ-

ходимая для изучения в рамках учебного плана того 
или иного профессионального направления обучения. 

«Учебная дисциплина» предусматривает в своем 
содержании, помимо информационной составляю-
щей, конкретной предметной области, еще в той или 
иной мере методическую систему освоения учащими-
ся этой информационной составляющей. При этом 
освоение, предполагающее как понимание предмет-
ной информации, так и ее использование для решения 
учебных задач, ограничено рамками конкретного пред-
мета. 

«Учебный курс» может быть как учебным предме-
том, т.к. содержит информацию конкретной предмет-
ной области, так и учебной дисциплиной, т.к. может 
предусматривать определенную методику освоения 
предметного материала. 

Но все же это более широкое понятие. «Учебный 
курс» — это информационная система, представляю-
щая учебную информацию, обеспечивающую опреде-
ленную направленность, структуру и содержание учеб-
но-познавательной деятельности студента, гаранти-
рующей достижение дидактических целей. Иными 
словами, в современном учебном курсе представлен 
учебный материал, который включает как предметную 
информацию и метаинформацию, так и различные ди-
дактические материалы. 
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В единстве своем такие учебные материалы, обе-

:печивая определенную направленность, структуру и 
содержание учебно-познавательной деятельности 
студента, будут гарантировать достижение дидакти-
-еских целей в любой предметной области. Самое же 
"іавное достижение итоговой цели обучения — фор-
мирование необходимых компетенций выпускника, 
- одразу мевающих помимо профессиональных знаний 
• умений такие качества личности, как самостоятель-
-ость, способность принимать ответственные реше-
-.'Я, творческий подход к любому делу, умение посто-
янно учиться, умение вести диалог и др. 

Дидактический проект учебного курса 
Дидактическое проектирование учебного курса 

-редставляет собой деятельность, направленную на 
эормирование информационной системы, в которой 
;~эажаются и цели обучения, и содержание обучения, 

дидактические процессы, соответствующие опреде-
" г н Н О Й технологии обучения. Основными методами 
"6- нологии являются: 

• планирование целевой направленности; 
• моделирование содержания обучения на основе 

моделирования представления предметной ин-
формации, метаинформации и дидактических 
материалов, обеспечивающих определенную 
направленность, структуру и содержание учеб-
но-познавательной деятельности учащихся; 

• прогнозирование результатов процесса обуче-
ния. 

В таком контексте учебный курс представляет co-
lon завершенный дидактический проект. 

Заметим: в каждом вузе формируется учебно-ме-
-:дический комплекс (УМК) преподаваемой дисципли-
-ы. Он представляет собой совокупность учебно-ме-
тодической документации, средств обучения и контро-
• - Структура УМК в каждом вузе имеет свой стандарт 
зформления и содержания, утвержденный в данном 
: введении. Как правило, в состав УМК включены: 

• учебная программа курса; 
• учебник или учебное пособие поданному курсу; 
• перечень базовой и дополнительной литературы; 
• методические рекомендации (указания) студен-

там по самостоятельной работе и изучению дис-
циплины (раздела, темы), по выполнению прак-
тических заданий, курсовых или дипломных ра-
бот; 

• методические материалы, обеспечивающие воз-
можность самоконтроля и систематического 
контроля преподавателем результативности из-
учения дисциплины; 

• перечень вопросов к итоговому зачету или экза-
мену по дисциплине. 

УМК дисциплины предназначены для обеспечения 
открытости образовательного процесса. Дидактиче-
ское проектирование учебного курса направлено не 
на внешнее представление учебной дисциплины в виде 
учебно-методических материалов, а на само проекти-
рование и создание таких материалов. Иными слова-
ми, дидактический проект учебного курса представ-

ляет прообраз информационной системы, которая 
гарантирует достижение дидактических целей на ос-
нове моделирования предметной информации и ди-
дактических материалов, обеспечивающих определен-
ную направленность, структуру и содержание учебно-
познавательной деятельности студентов. Результатом 
дидактического проектирования учебного курса будет 
не просто совокупность учебных материалов, а имен-
но их система, которая входит целиком или частично 
в УМК дисциплины. 

Повторимся: учебные материалы включают, поми-
мо определенным образом представленной предмет-
ной информации, еще и метаинформацию и дидакти-
ческие материалы, т.е. материалы, поддерживающие 
процесс обучения на основе той или иной технологии 
на всех этапах его дидактического цикла. 

Дидактический цикл как структурная единица про-
цесса обучения представляет собой системное един-
ство следующих структурных звеньев процесса: 

• постановки дидактической цели; 
• предъявления нового фрагмента предметной 

информации; 
• организации деятельности по применению 

предъявленной информации; 
• организации самоконтроля и контроля за усво-

ением содержания учебного материала и резуль-
татов деятельности учащихся; 

• задания ориентиров для дальнейшей учебной 
деятельности. 

Вопросы и ответы для педагога 
Каждый преподаватель в процессе подготовки 

к учебному занятию по той или иной учебной дисци-
плине задумывается о решении следующих вопросов: 

• как в учебном материале дисциплины преду-
смотреть формирование необходимых компе-
тенций студента; 

• по какому признаку ранжировать вопросы и за-
дания для ведения рейтинговой системы оценки 
результатов обучения; 

• как сформулировать контрольный вопрос или 
практическое задание, обеспечивающее опре-
деленную направленность учебно-познаватель-
ной деятельности студента; 

• когда и как сформулировать подсказку, дающую, 
например, толчок к самостоятельной учебно-по-
знавательной деятельности студента; 

• как учесть в учебном материале различный уро-
вень освоения и понимания предметного мате-
риала студентом; 

• как через учебные материалы обеспечить инте-
рес студента к предметной теме, найти баланс 
между типовым объяснением теоретического 
материала преподавателем и самостоятельным 
поиском логических цепочек основных выводов 
предметной темы студентом; 

• как предусмотреть в учебно-методических ма-
териалах контроль оценки результатов обучения 
студентов с учетом их интеллектуальных способ-
ностей и мыслительной деятельности и др. 
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Ответы на эти вопросы не так просты, как может 

показаться на первый взгляд. Многие опытные препо-
даватели порой интуитивно находят ответы в процес-
се самого занятия. Ведь даже контрольный вопрос на 
знание и понимание основных определений темы мож-
но сформулировать по-разному: «дайте определение 
такого-то объекта», или «выделите признаки, опреде-
ляющие такой-то объект», или «чем отличается такой-
то объект от другого объекта», или «в чем сходство 
такого-то объекта с таким-то» и др. Все эти вопросы 
предусматривают разные мыслительные операции и 
могут быть той лакмусовой бумажкой, которая поможет 
определить, например, рейтинговую оценку студента 
и степень достижения им определенного уровня ин-
теллектуального развития. 

Интеллектуальное развитие личности 
Вопросы интеллекта и интеллектуального развития 

человека рассматриваются в основном в исследова-
ниях психологов и имеют более чем 100-летнюю исто-
рию. Большинство психологов связывают интеллект 
со способностью к мышлению, т.е. как такую способ-
ность, благодаря которой разворачивается процесс 
мышления. Иными словами, разведение понятий ин-
теллекта и мышления предполагает, что интеллект — 
это некое качество, свойство, присущее человеку, 
а мышление есть проявление этих свойств человека 
в процессе деятельности. 

Рассматривая мышление как деятельность, психо-
логи пришли к выводу: что процесс мышления — это 
последовательность интеллектуальных операций. 
В настоящее время операционным базисом мышления 
принята система мыслительных операций, состоящая 
из анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, 
обобщения, классификации, систематизации. 

Разделяя психологическую трактовку понятия ин-
теллекта, предложенную М.А. Холодной, будем счи-
тать, что интеллект есть «особая форма организации 
индивидуального ментального (умственного) опыта 
в виде наличных ментальных структур, порождаемого 
ими ментального пространства отражения и строящих-
ся в рамках этого пространства ментальных репрезен-
таций» [10. С. 36—37]. Исходя из этого и не углубляясь 
в специальные термины «ментальные структуры», 
«ментальное пространство» и «ментальные репрезен-
тации», можно утверждать, что психологической осно-
вой интеллектуального развития личности является 
обогащение индивидуального ментального (умствен-
ного) опыта. 

При этом центральную роль в становлении интел-
лекта, считает М.А. Холодная, играют понятийные 
структуры, т.к. они выступают в качестве «формы ин-
тегральной работы интеллекта», обеспечивая опреде-
ленное понятийное мышление. «Дело, таким образом, 
не в объеме знаний (ибо именно недостаточность зна-
ний часто является мощным стимулом для появления 
творческих решений), не в их прочности (знания слиш-
ком быстро морально устаревают, превращаясь в уже 
ненужный балласт) и не в глубине усвоения (ибо чрез-

мерно устоявшиеся знания могут оказаться препят- I 
ствием на пути формирования нового взгляда на ту или 
иную проблему). Дело в том, как организованы инди-
видуальные знания и в какой мере они надежны в ка-
честве основы для принятия эффективных решений» 
[10. С. 206]. Такой «особый тип организации знаний, 
обеспечивающий возможность принятия эффективных 
решений в определенной предметной области дея-
тельности (вт.ч. в экстремальных условиях)», опреде-
ляет интеллектуальную компетентность личности. 

В приложении к дидактическому проектированию 
учебного курса в вузе можно утверждать: чтобы про-
ектируемый учебный курс способствовал интеллекту-
альному развитию студента и формированию его ин-
теллектуальной компетентности, требуется модели-
ровать учебный материал таким образом, чтобы 
студент мог не только усваивать понятия (как внешние 
единицы научного знания), но и умел видеть образо-
вание понятий. Образование понятий как «процесс 
превращения определенных единиц объективно су-
ществующего знания в субъективные ментальные 
структуры, существующие уже «внутри» опыта челове-
ка в качестве психических новообразований» [10. 
С. 205], «обеспечивает возможность нового типа по-
нимания объективного мира, возможность понимания 
других людей и, наконец, возможность понимания 
самого себя». 

«Задача формирования понятийного мышления — 
это одновременно и задача развития личности и ее 
отношений с окружающим миром». В итоге опережа-
ющее управление интеллектуальным развитием сту-
дента возможно, например, посредством управления 
процессом формирования понятийного опыта и мыш-
ления студента. 

Управление формированием 
понятийного опыта 

Управление процессом формирования понятийно-
го опыта студента возможно, как показывает анализ 
педагогических исследований, через конструирование 
содержания учебной дисциплины еще на этапе про-
ектирования содержания. В исследованиях педагогов, 
занимающихся вопросами проектирования учебных 
материалов, можно выделить два основных направ-
ления исследований: во-первых, построение моде-
лей представления знаний в связи с разработкой ав-
томатизированных обучающих систем и, во-вторых, 
поиск оптимального представления знаний в рамках 
традиционных технологий обучения. Самое актуальное 
предложение вне зависимости от направления для 
представления знаний по учебному предмету или от-
дельных его тем — предложение использовать раз-
личные варианты построения системы понятий пред-
метной области. 

В качестве примеров можно привести: 
• тезаурусный подход к дидактическому проекти-

рованию учебных пособий [2]; 
• онтогенетический подход к проектированию 

учебного курса [3]; 
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• моделирование логической структуры учебного 

материала в области информатики на основе 
адаптивных семантических моделей представ-
ления и контроля знаний [11]; 

• декомпозицию учебного материала на основе 
семантической иерархической сети [8]; 

• модель знаний предметной области на основе 
ориентированного графа с опорой на предло-
женную В.П. Беспал ько систему целевых дидак-
тических показателей [9]; 

• модель знаний предметной области на базе ори-
ентированного графа, опирающегося на таксо-
номию Б. Блума [5]. 

Инструментальной поддержкой моделирования 
знаний предметной области становятся в наше время 
т=« .-е дидактические инструменты, как многомерные 
сседства, играющие роль связующей опоры между 
5- лренним планом учебной, обучающей деятельности 
у-астников процесса обучения — их мыследеятельно-

и внешним ее планом [7]. 
Яркий пример такого дидактического инструмен-

- логико-смысловая модель представления и ана-
низа знаний В.Э. Штейнберга как конкретная форма 
іеализации дидактических многомерных инструмен-
т а в виде образно-понятийных моделей, содержащих 
: деловой и логический компоненты. При этом по-
: -едний выполнен в «солярной» координатно-матрич-
- : -і форме рекурсивного типа для размещения поня-
- • или их мультикодовых эквивалентов) и смысловых 
: ; чзей между ними. Кроме того, дидактическими ин-

ментами, применяемыми при моделировании 
: - і - ий учебного предмета, становятся семантические 
: адаптивные семантические модели, ориентиро-
; ; -ные графы и др. 

К сожалению, часто в исследованиях остаются 
z "єни вопросы конструирования других учебных ма-
-еэиалов помимо предметной информации, которые 
в -«чаются в содержание образования по умолчанию 
з.зятьтот же УМК дисциплины). Мы назвали ихдидак-

- -іескими материалами, т.е. это материалы, которые 
: : тровождают и направляют процесс обучения на всех 
:-~апах его дидактического цикла. 

К таким материалам мы относим аннотации, ком-
ментарии, замечания, примечания, подсказки, вопро-
:ы для различных дидактических целей (самопровер-

• текущей проверки, рейтинговой проверки, итого-
вой проверки) , упражнения, учебные задачи, 

-дивидуальные задания по теме, семестровые за-
^зния, курсовые работы, тесты и др. Их конструирова-
- /є прежде всего необходимо связывать не столько с 
этапами дидактического цикла процесса обучения 
<отя игнорировать их тоже нельзя), сколько с управ-

-ением учебно-познавательной деятельностью уча-
_ихся в плане организации их мыслительной деятель-
-ости на любом этапе дидактического цикла. 

Внутренняя информационная модель 
объектов 

Психологические исследования показали, что важ-
-ейший компонент мышления человека — построение 

им внутренней информационной модели объектов. 
Учитывая различные механизмы мышления (образное 
и логическое, базирующиеся соответственно на ассо-
циативном механизме мышления и мыслительном 
механизме обобщения), а также то, что «понятийные 
психические структуры — это интегральные когнитив-
ные образования (их психический материал три мо-
дальности опыта: словесно-речевая, визуальная и 
чувственно-сенсорная» [10. С. 216]), для организации 
мыслительной деятельности студента необходимо в 
дидактических материалах предусматривать переходы 
на другую модальность понятийного опыта, т.е. необ-
ходимо предусматривать переходы с одной формы 
представления одной и той же информации в другую 
форму на любом этапе дидактического цикла. 

Задачи, упражнения, вопросы и др. должны быть 
интегрированы в систему форм представления пред-
метной информации. Другими словами, если инфор-
мация по предмету представлена в словесно-речевой 
форме, необходимо предусмотреть в дидактических 
материалах его текстовое представление и представ-
ление его в виде визуального образа: иллюстрации, 
схемы, таблицы, диаграммы и др., и наоборот. Будет 
ли это делать сам преподаватель или же такое пред-
ставление будет создаваться в процессе обучения 
самим студентом, зависит от выбранной технологии 
обучения. 

Но для интеллектуального развития студента не-
обходимо предусматривать в процессе дидактическо-
го проектирования учебного курса возможность опе-
рировать информацией в разной форме представле-
ния: словесно-речевой, визуальной, а если возможно, 
и чувственно-сенсорной. Такое проектирование ди-
дактических материалов, поддерживающих то или 
иное звено дидактического цикла, будет обеспечивать 
направленность учебно-познавательной деятельности 
студента на обогащение его ментального опыта. 

Кроме того, обогащение ментального опыта сту-
дента связано с его способностью применять усвоен-
ную информацию к решению различного рода задач, 
что отражает мастерство владения информацией, и 
«характеризуется и измеряется уровнем усвоения де-
ятельности» [1. С. 42]. В.П. Беспалько выделяет четы-
ре уровня владения информацией или усвоения дея-
тельности: ученический,исполнительский,экспертный 
и творческий. 

Достижение каждого из них можно предусмотреть 
при дидактическом проектировании учебного курса, 
если целенаправленно конструировать соответствую-
щие дидактические материалы. Поэтому вне зависи-
мости от вида материалов (вопросы, задачи, проекты 
и др.) и формы их представления (текст, образ, элек-
тронный документ) значимым критерием проектиро-
вания дидактических материалов является возмож-
ность достижения определенного уровня освоения 
деятельности1. 

1 Отметим, что классификация, предложенная В.П. Беспалько, при-
знана большинством исследователей в качестве классической и яв-
ляется наиболее часто используемой в российской дидактике. За 
рубежом более известна таксономия Б. Блума, которая представляет 
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Какова инструментальная поддержка моделирова-
ния представления предметной информации, метаин-
формации и дидактических материалов в плане их 
интеграции для гарантированного обеспечения интел-
лектуального развития студента? Автор предлагает для 
этих целей использовать дидактический слой [6, 7]. 

Инструмент поддержки 
интеллектуального развития 

Дидактический слой — структура, разделяющая 
всю представленную в дидактическом проекте учеб-
ного курса информацию на непересекающиеся под-
множества в соответствии с некоторыми критериями, 
реализующими определенные цели обучения. 

Критерии «слоения» могут быть выбраны автором 
учебного курса самостоятельно. Независимыми кри-
териями в соответствии с пониманием учебного курса 
как источника предметной информации и средства 
управления учебно-познавательной деятельностью 
студентов целесообразно принять показатели, отра-
жающие логику представления предметной информа-
ции и освоения представленной информации. 

Чтобы подчеркнуть независимый характер этих 
критериев, предлагается применять горизонтальное 
и вертикальное «слоение» учебного материала. Гори-
зонтальное слоение будет соответствовать показате-
лям, отражающим логику представления предметной 
информации; вертикальное — показателям, отража-
ющим логику освоения представленной информации. 

Д5УАобеспечения интеллектуального развития сту-
дентов можно предложить следующие независимые 
критерии «слоения» учебного материала: 

• степень детализации предметной информации 
(с учетом формы ее представления), опирающа-
яся на семантику понятий и утверждений пред-
метной области и соответствующая минималь-
ному и максимальному объему знаний учащихся 
поданному предмету (хотя самым распростра-
ненным критерием детализации предметной 
информации в большинстве учебных курсов до 
сих пор является разделение на законченные 
смысловые единицы информации в соответ-
ствии с логикой естественно-научного процесса 
познания мира); 

• степень достижения определенного уровня ма-
стерства владения информацией, связанная 
с уровнем освоения деятельности (по В.П. Бес-
палько), или с познавательными целями обуче-
ния, отражаемыми таксономией Б. Блума, хотя 
показателем логики освоения представленного 
предметного материала могут служить различ-
ные технологические аспекты процесса обуче-
ния, отражающие реализацию конкретных учеб-
ных целей. Например, эти аспекты могут быть 
связаны с реализацией методов активизации 
мыслительной деятельности учащегося, обеспе-

чением надежности и полноты проверки знаний 
и умений, этапами дидактического цикла про-
цесса обучения или же с совокупностью пере-
численных параметров. 

В итоге предложенная система критериев позво-
ляет разделить учебный материал на независимые, 
непересекающиеся дидактические слои, обеспечи вая 
строгость и однозначность дидактического проекта 
учебного курса, т.к. критерии не зависят друг друга и 
не меняются в процессе создания учебного курса. Не-
зависимость дидактического слоя от предмета обу-
словливает универсальность его как дидактического 
инструмента. Неограниченность множества дидакти-
ческих слоев отражает многомерность; связность эле-
ментов дидактического слоя по горизонтали (иерар-
хия) и вертикали (проекция иерархии на вертикальный 
слой) обеспечивает его интегрируемость и програм-
мируемость (рис.). 

собой шестиуровневую иерархию целей обучения, соответствующих 
шести уровням усвоения учебного материала (знания, понимание, 
применение, анализ, синтез, оценка). 

Рис. Схема горизонтальных и вертикальных дидактических слоев 
учебного материала 

Построенный таким образом учебный курс будет 
представлять собой информационную систему, обе-
спечивающую определенную направленность, струк-
туру и содержание учебно-познавательной деятель-
ности студента, гарантирующей достижение дидакти-
ческих целей. 

Предлагаемый инструмент был применен для ди-
дактического проектирования электронных учебных 
пособий, поддерживающих проведение практических 
занятий по курсу «Информатика» для студентов непро-
фильных специальностей Челябинского государствен-
ного университета. Например, при проектировании и 
создании пособия «Word для всех» целевыми показа-
телями стали различные уровни сформированности 
умений и навыков операционного мышления и само-
стоятельности мышления обучаемого. 
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С учетом перечня умений и навыков операционно-

го мышления (работать по готовому алгоритму выпол-
нения решения — применять знания, умения и навыки 
для решения новой задачи динамического узнавания 
ситуации — выделять в процессе решения задачи от-
дельные действия, команды или шаги структурирова-
ния информации — составлять из этих команд алго-
ритм решения по формированию алгоритмов принятия 
эешения — оптимизировать алгоритм по разным при-
знакам) были выделены следующие вертикальные 
дидактические слои: 

• представление предметного материала, работа 
по готовому алгоритму; 

• динамическое узнавание ситуации: применение 
знаний, умений и навыков для решения подобной 
(представленной в первом слое)задачи; 

• самостоятельный анализ (сравнение, упорядо-
чение) представленной информации; 

• поиск субъективно новой предметной информа-
ции (самостоятельное обращение к справке) и 
ее применение; 

• выделение в процессе решения задачи отдель-
ных действий — команд или шагов (структури-
рование информации); 

• формирование алгоритмов решения поставлен-
ной задачи и оптимизация алгоритма по разным 
признакам. 

Каждый слой содержал учебные задания соответ-
ствующей направленности. В качестве критерия гори-
зонтального слоения в учебном пособии была принята 
глубина освещения предметного материала, которая 
соответствовала минимальному и максимальному объ-
ему знаний студентов по данной теме в соответствии 
с учебной программой курса. Степень правильности 
зыполнения задания определялась преподавателем 
на занятии. 

Результаты использования в учебном процессе 
спроектированного таким образом электронного учеб-
ного пособия подтвердили достижение поставленных 
целей. Статистический анализ результатов экспери-
мента показал, что коэффициент эффективности, 
эпределяемый как отношение среднего коэффициен-
та сформированное™ умений и навыков операцион-
ного мышления в экспериментальной группе к анало-
гичному коэффициенту в контрольной группе, прини-
мал значения от 1,14 до 1,3 [4]. 

Заключение 
Таким образом, дидактическое проектирование 

учебного курса в вузе можно рассматривать как воз-
можность опережающего управления интеллектуаль-
ным развитием студента. Для этого в процессе дидак-

тического проектирования необходимо обратить осо-
бое внимание, во-первых, на моделирование знаний 
предметной области с целью построения у студента 
понятийного строя и формирования на его основе по-
нятийного профессионального словаря. Во-вторых, 
на обеспечение возможности оперировать одной и той 
же информацией в различной форме представления 
(словесно-речевой,визуальной,чувственно-сенсор-
ной). В-третьих, на конструирование дидактических 
материалов с целью формирования определенного 
уровня мастерства владения информацией, которое 
характеризуется уровнем овладения студентом дея-
тельностью в ходе обучения. В качестве инструмен-
тальной поддержки интеграции моделирования знаний 
предметной области и проектирования дидактических 
материалов, сопровождающих процесс обучения, мо-
жет служить дидактический слой. 
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Представлена программа учебного курса дисциплины «Структура и содержание школьного биологи-

ческого образования» для студентов-биологов педагогического института, обучающихся в магистратуре. 
Особенности программы — в блочно-модульном подходе к ее составлению, методическом и информа-
ционном сопровождении как самого курса, так и компетентностно ориентированного учебного процесса. 
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Главная задача российской образовательной по-
литики — обеспечение современного качества обра-
зования на основе сохранения его фундаментальности 
и соответствия актуальным и перспективным потреб-
ностям личности, общества и государства. 

Одно из важнейших условий модернизации школь-
ного образования — обеспечение школ компетентны-
ми, грамотными специалистами, которые получают 
образование в педагогических вузах. «Гибкие системы 
образования» требуют и «гибкой педагогики» с такими 
ее чертами, как отсутствие культа императивных ме-
тодов воспитания, ориентация на развитие личности, 
а не только на развитие способностей запоминания, 
стимулирование творчества (особенно творческого 
мышления), установка на образование в полном смыс-
ле этого слова (тогда как традиционно на первом месте 
стоит обучение). В этой связи основной целью отече-
ственного высшего образования выступает подготов-
ка таких учителей, компетенции которых соответству-
ют как российскому, так и европейскому образователь-
ным стандартам. 

Новые задачи обусловили необходимость серьез-
ной структурной перестройки высшей школы. Рефор-
мы имеют целью, прежде всего, усиление гибкости и 
вариативности системы высшего образования. Они 
предусматривают развитие учебных заведений раз-
ного уровня, а также разнообразных направлений под-
готовки будущих специалистов. 

Разработка учебных программ нового 
поколения 

Основная идея обновления старшей ступени обще-
го образования состоит в том, что оно должно стать 

более индивидуализированным, функциональным и 
эффективным. В решении этой задачи школы ориен-
тируются на социально-образовательный заказ, реа-
лизуя государственные инициативы. Необходимо 
понимать, что во многом реализация профильного 
обучения зависит от уровня профессионализма педа-
гогического коллектива, материально-технической 
базы, наличия психологической службы и многихдру-
гихусловий. 

Образовательное пространство, в котором учитель 
осуществляет педагогическую деятельность, предо-
ставляет ему возможность выбора содержания обра-
зования, способов его реализации на основе предла-
гаемых вариативных программ и средств обучения, 
а также и право самостоятельного конструирования 
учебного процесса в соответствии с учебно-воспита-
тельными целями данной образовательной структуры. 

Квалификация «Магистр образования» предпола-
гает наличие у специалиста необходимых теоретиче-
ских знаний, практических умений и навыков по про-
ектированию, конструированию и моделированию 
целостных педагогических систем, направленных на 
достижение образовательных целей с использованием 
современных инновационных технологий обучения, 
а также формирование и развитие индивидуальных 
личностных качеств обучающихся. 

В соответствии с рабочим учебным планом факуль-
тета естествознания Педагогического института Юж-
ного федеоального университета (ЮФУ) направления 
050100 «Ї дагогическое образование» магистерской 
программы «Биологическое образование» возникла 
необходимость разработать программу НОВОМ дисци-
плины «Структура и содержание школьного биологи-
ческого образования» с методическим обеспечением, 
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предназначенной для студентов магистратуры перво-
го года обучения1. 

Соответственно поставленной цели было выдвину-
то предположение: если разработать программу дис-
_иплины «Структура и содержание школьного биоло-
гического образования» с методическим обеспечени-
ем на блочно-модульной основе, компетентностного 
-одхода с использованием ресурсов информационно-
образовательной среды педагогического вуза, это 
будет способствовать гибкости и вариативности про-
_есса обучения студентов-биологов. 

Сложность разработки программы нового поколе-
-ия на основе компетентностного подхода, по мнению 
- .А . Селезнева, Р.Н. Азарова, Н.М. Золотарева и 
Е Г. Казанович, связана с необходимостью сопряжения 
^вух линий проектирования: традиционной дисципли-
-арно-модульной и новой — компетентностно-фор-

.'Рующей [2]. 
С учетом вышеизложенного для разработки про-

таммы учебной дисциплины нами были использованы 
: -едующие возможности: 

• вариативность современного высшего образо-
вания; 

• развитие инновационных процессов на уровне 
ЮФУ (создание собственных учебных планов, 
выбор или авторская разработка учебных про-
грамм, учебных пособий, дидактических мате-
риалов и др.). 

Это существенно расширило область профессио-
- зльной компетенции буду ще го у ч ите л я с ред н е й ш ко -

и преподавателей высшей школы. 

Несомненно, способность к педагогическому твор-
-еству на основе глубокой научно-методической и 
: -ециальной подготовки становится одним из важней-
_.-х профессиональных качеств, показателем уровня 
• залификации педагога. Поэтому наша новая дисци-
^ "ина должна соответствовать требованиям к подго-
- : зке современного компетентного специалиста. 

Перед нами была поставлена задача разработки 
-ебной дисциплины для полного высшего педагоги-

-гского образования, решение которой должно обе-
: іечить подготовку будущего учителя биологии к вы-
- : лнению одной из самых сложных профессиональных 
функций — деятельности по созданию систем обуче-
-ия, воспитания и развития учащихся на основе со-
5 эеменной дидактики, теории воспитания и обучающих 
-ехнологий2. 

Целями освоения дисциплины «Структура и содер-
• ание школьного биологического образования» явля-
ется: 

~ZA конструировании программы дисциплины нами использовались 
т 'здические рекомендации Н.В. Борисовой и В.Б. Кузова потехно-
: - .'зации проектирования и методического обеспечения компетент-

- : : тно ориентированных учебных программ дисциплин-модулей, 
; а ктикв составе ООП ВПО нового по-коления [1]. 
3 соответствии с рабочим планом факультета естествознания дис-

пина «Структура и содержание школьного биологического обра-
: вания» изучается в 8 м семестре. На дисциплину отводится 144 часа, 
з них на лекции — 6 часов, лабораторные и аудиторные занятия со-

: -ветственно 26 и 32 часа, самостоятельную работу — 85 часов, эк-
эн,зачетные единицы трудоемкости —4часа, кредиты — 5 часов. 

• формирование профессиональной компетент-
ности учителя средней (полной) общеобразова-
тельной школы в выполнении требований ГОС 
к содержанию и структуре биологического об-
разования, основным принципам его формиро-
вания и условиям реализации; 

• формирование практических навыков проекти-
рования компетентностно ориентированного 
учебного процесса в старшей (профильной) 
школе. 

Дисциплина «Структура и содержание школьного 
биологического образования» относится к вариатив-
ной части профессионального цикла (М.2.2.5). Данный 
курс — продолжение изучения и углубления теорети-
ческих и прикладных знаний в области методики пре-
подавания биологии и научного содержания этой дис-
циплины в общеобразовательной школе, полученных 
студентом при обучении в бакалавриате, а также фор-
мирование практических умений и навыков, необхо-
димых для осуществления образовательного процес-
са в профильной школе. 

Для освоения дисциплины обучающиеся исполь-
зуют знания и умения, сформированные входе изуче-
ния дисциплин базовой части профессионального 
цикла бакалавриата «Педагогика», «Психология», «Ме-
тодика обучения и воспитания биологии» и биологи-
ческих дисциплин вариативной части профессиональ-
ного цикла. 

Освоение данной дисциплины — основа для фор-
мирования важнейших профессиональных компетен-
ций, а также последующего прохождения научно-пе-
дагогической практики, научно-исследовательской 
работы и подготовки к итоговой государственной 
аттестации. 

Задачи программы 
Задачи программы «Структура и содержание 

школьного биологического образования» нацелены на: 
• приведение курса в соответствие с ГОС «Био-

логия», в котором отражено современное состо-
яние школьного образования и, в частности, 
системы естественно-научных дисциплин на 
всех ступенях обучения; 

• раскрытие основных проблем обучения школь-
ной дисциплине «Биология»; 

• объективную оценку истории и современного 
состояния методики биологии, рационализацию 
построения курса; 

• взаимное согласование частей курса и постро-
ение программы на блочно-модульной основе; 

• формирование профессиональных компетенций 
студентов факультета естествознания. 

Нами определены компетенции обучающегося, 
формируемые в результате освоения дисциплины 
«Структура и содержание школьного биологического 
образования»: 

• готовность использовать знание современных 
проблем науки и образования при решении про-
фессиональных задач (ОК-2); 
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• способность формировать ресурсно-информа-

ционные базы для решения профессиональных 
задач (ОК-4); 

• способность применять современные методики 
и технологии организации образовательного 
процесса на различных образовательных ступе-
нях в различных образовательных учреждени-
ях(ПК-1); 

• готовность к разработке и реализации методи-
ческих моделей, методик, технологий и приемов 
обучения, анализу результатов процесса их ис-
пользования в образовательных заведениях раз-
личных типов (ПК-8); 

• готовность к систематизации, обобщению и рас-
пространению методического опыта (отече-
ственного и зарубежного) в профессиональной 
области (ПК9); 

• готовность к осуществлению педагогического 
проектирования образовательной среды, обра-
зовательных программ и индивидуальных обра-
зовательных маршрутов (ПК-14); 

• готовность к проектированию нового учебного 
содержания, технологий и конкретных методик 
обучения (ПК-16). 

Содержание программы 
Содержательное наполнение предлагаемой про-

граммы дисциплины «Структура и содержание школь-
ного биологического образования» стало базовым 
в курсе с включением его в систему дисциплин специ-
ализации в качестве учебного предмета практико-те-
оретической направленности. 

Содержание курса «Структура и содержание школь-
ного биологического образования» мы распределили 
между лекционной и практической частями на основе 
принципа дополнительности. В лекционном курсе глав-
ное место было отведено общетеоретическим темам, 
относящимся к области описания основных направле-
ний развития и совершенствования содержания 
школьного биологического образования, а также клас-
сических основ методики и новых тенденций в обуче-
нии предмету биологии на примере преподавания 
раздела «Общая биология» в профильной школе. 

Перечисленные направления мы предложили рас-
сматривать как с точки зрения современного уровня 
развития теоретической базы, так и с позиции прак-
тического применения этих знаний. Такой подход по-
зволил обеспечить реализацию профессионально-ме-
тодического аспекта подготовки специалистов, обла-
дающих необходимым диапазоном практических 
умений и навыков и определенной степенью владения 
теорией, позволяющей осуществить процесс обучения 
биологии в средних общеобразовательных учрежде-
ниях. 

Информационный материал, составляющий содер-
жание курса, мы предложили получать из рекоменду-
емой литературы и лекций преподавателя, а также 
ресурсов информационно-образовательной среды 
вуза. Материал, требующий самостоятельного осмыс-

ления и профессиональной интерпретации, студенты 
обсуждали на практических занятиях. С целью форми-. 
рования у студента практических умений и навыков по 
дисциплине в учебный курс были включены типовые 
задания, вопросы и упражнения, тестовые и творче-
ские задания. Обязательным компонентом в образо-
вательном процессе является моделирование различ-
ных типов современного инновационного урока био-
логии или отдельных его частей по основным темам 
раздела школьного курса биологии «Общая биология». 

Результаты обучения 
В результате обучения в соответствии с предлага-

емой программой курса «Структура и содержание 
школьного биологического образования» студент дол-
жен знать: 

• научно-теоретические основы курса биологии 
для старшей школы по глубине фактического 
материала и объему, необходимому и достаточ-
ному для обучения в соответствии с требовани-
ями ГОС биологического образования; 

• методологические и общетеоретические зако-
номерности отбора, структурирования и вариа-
тивного построения содержания курса биологии 
в старшей школе, его отличительные особенно-
сти в условиях профильного обучения; 

• содержание и структурные элементы важнейших 
нормативных документов, регламентирующих 
обучение биологии в старшей школе; 

• возрастные и психолого-педагогические осо-
бенности познавательной деятельности учащих-
ся старших классов; 

• основные методические подходы к изучению 
курса биологии в старшей школе; 

• технику постановки и методику проведения био-
логического эксперимента в объеме курса био-
логии в старшей школе; 

• методику решения расчетных, логических и дру-
гих типов задач в рамкахтребований, предусмо-
тренных базовым курсом биологии в старшей 
школе; 

• общие принципы проектирования педагогиче-
ского процесса при обучении биологии, осно-
ванные на использовании норм и правил, фор-
мулирующих суть понятия «методика обучения 
биологии». 

По завершении изучения курса по данной програм-
ме студент должен уметь: 

• применять приобретенные профессиональные 
умения и навыки для успешного осуществления 
процесса обучения биологии в старшей школе; 

• определять содержание биологического обра-
зования, структуру курса биологии в старших 
классах с учетом типа общеобразовательной 
школы; 

• осуществлять отбор методов и средств обучения 
и контроля, а также форм организации учебно-
познавательной деятельности учащихся в соот-
ветствии с логикой целесообразности их исполь-
зования в конкретных условиях, которая позво-
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ляет добиваться запланированных результатов 
обучения по курсу биологии в старшей школе; 

• технологически грамотно анализировать соб-
ственные профессионально-методические дей-
ствия, корректировать и совершенствовать их 
на основе достижения конечной цели обучения 
курсу биологии в старшей (профильной) школе. 

Также по завершении курса студент должен вла-
деть: 

• способами ориентации в профессиональных ис-
точниках информации (журналы, сайты, образо-
вательные порталы); 

• навыками планирования, конструирования и 
анализа содержания биологического образова-
ния; 

• навыками демонстрации биологических опытов 
и средств наглядности; 

• способами проектной и инновационной деятель-
ности в образовании; 

• различными средствами коммуникации в про-
фессиональной педагогической деятельности; 

• способами совершенствования профессиональ-
ных знаний и умений путем использования воз-
можностей информационной среды образова-
тельного учреждения. 

Модульная структура программы 
Структуру и содержание дисциплины мы построи-

ли из 4-х модулей: 
• концепция биологического образования; 
• структура содержания биологического образо-

вания; 
• сравнительный анализ структуры и содержания 

школьного курса биологии в вариативных автор-
ских программах по биологии; 

• общая характеристика основных содержатель-
ных блоков раздела «Общая биология» школь-
ного биологического образования. 

Модульная программа включала комплексную ди-
дактическую цель и совокупность 4-х модулей. Мы для 
создания модульной программы: 

• выбрали крупные темы или разделы; 
• сформулировали комплексную дидактическую 

цель (КДЦ) на трех уровнях: знания, умения и 
значения этих знаний для последующего усвое-
ния учебного содержания, практики, жизни; 

• выделили в КДЦ интегрирующие дидактические 
цели (ИДЦ) на трех уровнях для каждого модуля, 
отобрали содержание (законченный блок инфор-
мации); 

• выделили в интегрирующих дидактических целях 
частные дидактические цели (ЧДЦ) и отобрали 
содержание учебных элементов, на которые де-
лится все содержание модуля. 

В каждом модуле мы сформулировали: 
• ИДЦ; 
• задания для входного контроля для установления 

готовности учащихся к изучению данного мате-
риала; 

• ЧДЦ; 

• учебные элементы (каждый учебный элемент на-
чинается с целевой установки); 

• систему действий, которые нужно совершить. 
Заканчивается каждый учебный элемент провероч-

ным заданием (чтобы установить успешность хода 
усвоения знаний и внести коррективы, если нужно). 
Обязателен выходной контроль, чтобы проверитьуро-
вень усвоения содержания модуля. 

Учебно-методическое пособие 
по дисциплине 

К программе дисциплины разработано учебно-ме-
тодическое пособие на модульной основе3. Пособие 
представлено как инструкция для методического ана-
лиза структуры и содержания биологического образо-
вания. 

После получения задания от преподавателя студен-
ту необходимо было подобратьучебно-методическую 
литературу, в т.ч. школьные учебники и нормативные 
документы, внимательно изучить порядок действий на 
основе модульной программы и выполнить все указан-
ные в ней задания. 

Каждый модуль содержал инструктивные матери-
алы для самостоятельной учебной работы по структу-
ре и содержанию биологического образования во 
внеаудиторное время при подготовке к лабораторно-
му занятию с преподавателем. Он состоял из отдель-
ных разделов-блоков, имеющих конкретное назначе-
ние. Каждый раздел содержал так называемые учеб-
ные элементы — отдельные действия, которые 
необходимо выполнить в предлагаемой последова-
тельности. 

Структура модульной программы состояла из 
6-ти блоков. Блок целеполагания знакомил студента 
с целями предстоящей учебной работы. Теоретический 
блок предполагал изучение теоретического материа-
ла по данной программе, т.е. изучение содержания 
лекционного материала, изучение учебной литературы 
по методике биологического образования (учебника, 
методических пособий и практикума), актуализацию 
опорных знаний из общей дидактики, биологии, пси-
хологии, педагогики, методики обучения биологии. 
Практический блок содержал указания по выполнению 
определенных практических действий как самостоя-
тельно (в виде домашнего задания), так и на занятии 
(индивидуально, парами, фронтально по указанию пре-
подавателя). Блок творческой деятельности предус-
матривал задания, выполняемые самостоятельно и 
индивидуально. Блок итогового контроля по модулю 
содержал тестовые задания для общей оценки резуль-
тата работы студента. 

Самостоятельная работа студента оценивалась по 
каждому ее элементу на основе рейтинговой системы. 
Для получения оценки студент представлял выполнен-
ные задания в указанной форме. Рейтинг заданий был 
приведен в конце модуля (выполнение теста, разра-

3 Оно выставлено в электронном образовательном пространстве ЮФУ 
«Цифровой Кампус» для самостоятельной работы студентов. 
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ботка урока биологии, доклад на занятии, проект — по 
указанию преподавателя). 

Проверка качества усвоения научно-теоретических 
и методических знаний, а также практических умений 
и навыков по курсу «Структура и содержание школь-
ного биологического образования» осуществлялась 
в течение всего учебного года как в устной, так и пись-
менной формах. По ряду вопросов, предложенных 
студентам для самостоятельного изучения, было пред-
усмотрено собеседование с преподавателем или на-
писание реферативных работ. Проводилась также про-
верка степени усвоения научно-методической лите-
ратуры в форме тестирования, семинарских занятий 
либо собеседования. 

Электронные контрольные работы 
по дисциплине 

В связи с внесением изменений в Закон РФ «Об 
образовании» в части применения электронного обу-
чения в вузе активно осуществляется компьютериза-
ция учебного процесса: активно используются элек-
тронное и дистанционное обучение, информационно-
образовательный портал «Цифровой Кампус». Одним 
из видов работ на портале стало проведение электрон-
ных контрольных работ и соответственно их планиро-
вание в программе дисциплины [3]. 

Были созданы контрольные работы по дисциплине. 
Их загружали в информационно-образовательное про-
странство портала на страницу преподавателя. Сту-
дент регистрировался, скачивал учебный материал, 
выполнял его в течение заданного преподавателем 
времени, затем выставлял в электронном образова-
тельном пространстве контрольной работы свои ма-
териалы-ответы, решения. Преподаватель проверял 
и выставлял баллы или оценки. Преимущества подоб-
ной методики в том, что контрольные материалы кур-
са доступны для скачивания, всегда можно задать во-
прос преподавателю и получить ответ на портале дис-
танционно. 

Открытость оценивания особенно важна при ис-
пользовании данного портала в учебном процессе 
в магистратуре. Это позволяет студенту отслеживать 
свои достижения и достижения своих товарищей, стро-
ить индивидуальный план работы и зарабатывать бал-
лы для рейтинга. Поэтому в программу учебной дис-
циплины были внесены дополнения к использованию 
электронного портала «Цифровой Кампус»: рекомен-
дации по учебным и учебно-методическим материа-
лам, ссылки на страницы «Цифрового Кампуса». 

Также нами были запланированы электронные кон-
сультации в «Цифровом Кампусе». Особенность элек-

тронной консультации состоит в том, что преподава-
тель, заранее ее создавая и информируя студентов 
о предстоящем мероприятии, загружал учебные 
материалы с вопросами к экзамену, рекомендовал 
литературу для подготовки к экзамену. Студент на мо-
мент консультации регистрировался на странице кон-
сультации, скачивал учебные материалы и задавал 
интересующие его вопросы, получая ответ. 

Дисциплина «Структура и содержание школьного 
биологического образования» завершалась устным 
экзаменом. В его ходе проверялось усвоение обще-
теоретической, научно-методической и практической 
частей материала курса, а также умение иллюстриро-
вать основные теоретические положения примерами, 
вытекающими из процесса обучения предмету био-
логии. 

Заключение 
В процессе разработки программы учебного курса 

«Структура и содержание школьного биологического 
образования» был использован блочно-модульный 
подход к ее составлению, разработано методическое 
и информационное сопровождении как самого курса, 
так и компетентностно ориентированного учебного 
процесса в магистратуре. Это способствовало гибко-
сти и вариативности процесса обучения студентов-
биологов, а также успешному освоению всеми студен-
тами изучаемой дисциплины, что, в частности, под-
твердилось в процессе тестирования студентов 
факультета естествознания, проведенного в апреле 
2012 г. в 9-м семестре. 
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От качества знаний к качеству 
образования 

Российская государственная образовательная по-
-итикаХХІ в. базируется на идейной платформе «До-
ступность — качество — эффективность». В связи 
с этим качество образования с каждым годом во все 
большей степени выступает важнейшим системообра-
: . -ощим и доминантным фактором социального раз-
вития и становления личности. 

Сегодня идет пересмотр приоритетов образования 
запросов общества, соответственно происходит сме-

-а образовательной парадигмы, в которой отражены 
••ное содержание, иные подходы к обучению, иное 
право, иные отношения, иное поведение, иной педа-
-; гический менталитет. Подтверждением может слу-
- ить принятая совсем недавно государственная про-
-замма РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг. 

Соответственно качественные показатели образо-
вания в российских условиях требуют особого внима-
-ия. Поэтому, на наш взгляд, актуально порассуждать 
: проблеме качества образования, выявить его теоре-
-ические аспекты, отметить прикладное значение и 
"ооанализировать практический опыт участия роди-
-ельской общественности в оценке качества образо-
вания. 

Начнем с определения теоретических основ поня-
-.1Я «качество». Качество как философская категория 
- эедставляет собой совокупность всех существен н ых, 
:-носительно устойчивых свойств и характеристик 
съекта или предмета. 

В последнее время в педагогике категория «каче-
: -=ю» является наиболее употребляемой для анализа 
ш интерпретации различных явлений педагогической 
дальности. Уместно данную категорию дифференци-
сзать определениями «качество знаний» и «качество 
соазования». 

В первом случае может подразумеваться систем-
-эе рассмотрение качества знаний учащихся и пути 
его совершенствования1. В этой связи заслуживает 
;-,імание подход Т.И. Шамовой и Т.М. Давыденко, ко-
- ;эые формулируют положение о том, что система 

М.Н. Скаткин, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, Л.Я. Зорина. 

качеств (свойств) должна давать возможность субъек-
там управления образовательным процессом выявлять 
тенденции изменений в знаниях учащихся по наиболее 
существенным сторонам, а также одновременно су-
дить о развитии личности обучающегося. Рациональ-
на здесь ориентация не только на качество знаний, но 
и качество личности, ее образованность. 

В связи с гуманизацией образования в педагогике 
наметился отчетливый переход от качества знаний 
к качеству образования. По мнению В.А. Сластенина, 
в русле гуманистической парадигмы наметилась тен-
денция к доминантному рассмотрению качества об-
разования в единстве двух его сторон: процессуальной 
и результирующей. Процессуальная сторона качества 
образования характеризуется совокупностью свойств 
образовательного процесса, обусловливающих его 
приспособленность к реализации социальных целей 
по формированию личности. Качество образования по 
результату есть совокупность качеств личности, фик-
сируемых через категории ее культуры, социально-
гражданственной зрелости, уровня знаний, умений, 
творческих способностей[8]. 

Понятие «качество образования» 
В современной отечественной научной литературе 

существуют различные подходы к рассмотрению по-
нятия «качество образования». Некоторые из них вы-
деляет А.И. Адамский, обозначая «центральную про-
ftnewv качества образованна, тостащ^и атом, что ато 
понятие становится не только педагогическим, но и 
экономическим, точнее, организационно-финансо-
вым» [6]. Нам представляется, что это замечание дает 
возможность оценить качество образования многоа-
спектно. Проиллюстрируем сказанное. 

В.А. Сластенин, осуществляя философско-фено-
менологический анализ качества образования, опре-
деляет данное понятие как совокупность свойств об-
разования, которая позволяет решать задачи обуче-
ния, воспитания и развития личности. Одной из 
важнейших характеристик качества образования уче-
ный выделяет образованность, субстрактным носите-
лем которой является личность [8]. 
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Качество образования, по А.И. Адамскому, «это 

уровень успешности социализации гражданина, атак-
же уровень условий освоения образовательной про-
граммы школы (образовательного учреждения)». А ре-
зультаты , обеспечивающие высокий уровень качества, 
это академические знания, социальные и иные компе-
тентности плюс социальный опыт, приобретенный уча-
щимися входе освоения образовательной программы 
школы (образовательного учреждения) [6]. 

Академик РАО A.M. Новиков, учитывая мнение спе-
циалистов в области оценки качества образования, 
формулирует понятие «качество образования» как ха-
рактеристику системы образования, отражающую 
степень соответствия реальных достигаемых образо-
вательных результатов нормативным требованиям, 
социальным и личностным ожиданиям» [4]. 

С.Д. Ильенкова, действительный член Междуна-
родной академии информатизации, определяет каче-
ство образования как востребованность полученных 
знаний в конкретных условиях их применения для до-
стижения конкретной цели и повышения качества жиз-
ни [3]. 

По мнению Л .Б. Железновой, «качество образова-
ния» — социальная категория, определяющая состо-
яние и результативность процесса образования в об-
ществе, его соответствие потребностям и ожиданиям 
общества (различных социальных групп) в развитии и 
формировании гражданских, бытовых и профессио-
нальных компетенций личности. Следовательно, каче-
ство образования можно определить как совокупность 
свойств образования, соответствующую современным 
требованиям педагогической теории, практики и спо-
собную удовлетворить образовательные потребности 
личности, общества и государства [2]. 

Как видим, представленные точки зрения под-
тверждают различие описаний и определений терми-
на качество образования. Каждое из них содержит 
конкретные специфические черты и различия, отме-
ченные выше, и отражают его ключевые характероло-
гические особенности: «образованность и личность» 
у В.А. Сластенина, «социальные и иные компетентно-
сти плюс социальный опыт» у А.И. Адамского, «соот-
ветствие образовательных результатов социальным и 
личностныможиданиям»уА.М. Новикова. С.Д. Ильен-
кова ключевым критерием «качества образования» 
считает востребованность полученных знаний для 
достижения конкретной цели и повышения качества 
жизни. 

Вместе с тем И.А. Вальдман рассуждает, что «к со-
жалению (или к счастью), не существует единого и 
простого ответа на вопрос «Что такое качество обра-
зования?». Качество —это динамическая и постоянно 
меняющаяся концепция». Как основа для понимания 
и дальнейшего изложения, предлагается трактовка: 
«Качество образования показывает, насколько хорошо 
учащийся достигает успеха в каждой из следующих 
областей: реализации своего полного потенциала, 
умения жить и работать с достоинством, улучшения 
качества собственной жизни, принятия информиро-
ванных решений и непрерывного образования» [1]. 

Вопрос один — интерпретация разная 
Конкретный ответ на вопрос «Что такое качество 

образования?» будет зависеть от того, кто задает этот 
вопрос и каковы взгляды на цели образования. 

Выбор определенной цели или ее интерпретация 
также зависят от конкретной общественной группы, 
у которой есть собственное понимание качества 
образования: 

• для учащихся качество может быть определено 
в терминах оценок, привлекательности содер-
жания учебных предметов и обучения или полез-
ности школьного образования для получения 
работы; 

• для родителей качество может быть определено 
в терминах сохранения определенных ценно-
стей, вклада в семейные традиции, гарантий 
трудовой занятости; 

• для школы качество связано с успехом ее вы-
пускников, с тем, может ли учащийся перейти на 
следующуюступеньобучения, или результатами, 
показанными учениками при проведении наци-
ональных экзаменов и тестов; 

• для местного сообщества качество может быть 
определено в терминах поддержки ценностей 
местной общины, рейтинга школы в националь-
ных экзаменах или числа выпускников, хорошо 
образованных и подготовленных; 

• для страны качество, как правило, связано с фор-
мированием национального согласия вокруг не-
коей политической философии или религии, 
сохранения или переосмысления национальной 
истории, достижения конкурентоспособности 
в глобальной экономике; 

• на международном уровне качество рассматри-
вается как возможность обеспечения мирного 
сосуществования и формирования сопричаст-
ности к мировому сообществу [1]. 

В результате краткого теоретического исследова-
ния понятия «качество образования»2 представляется 
возможным рассмотреть данный феномен относитель-
но родителей учащихся как категории участников об-
разовательных отношений [11]. 

Проблеме удовлетворения содержательного за-
проса родительской общественности к школе, пере-
вода фокуса внимания родителей с преимущественно 
финансово-экономического на сугубо содержатель-
ный компонент образования, поиск способов его ре-
гулирования в контексте общественного участия 
в оценке качества современного образования уде-
ляется пристальное внимание на государственном 
уровне. 

Данная позиция — одна из ключевых политических 
задач в области образования, что подтверждают основ-
ные документы федерального уровня последних лет: 
«Концепция модернизации российского образования 
до 2020 г.», «Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг.», 
«Концепция общероссийской системы оценки качества 

2 К сожалению, формат статьи не позволяет более глубокий анализ. 
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образования», «Концепция федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2011 -2015 гг». В этом 
ряду находится и задача, поставленная в перечне по-
ручений президента РФ по итогам заседания прези-
дентского совета по науке, технологиям и образованию, 
сформулированная как «усиление контроля за каче-
ством образовательных услуг, предусмотрев участие в 
осуществлении указанного контроля институтов граж-
данского общества» [5]. 

О признании значимости общественной оценки 
качества образования свидетельствует и включение 
показателя «удовлетворенность населения качеством 
образования» в перечень показателей эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов РФ3. Напомним, что «формирование механизмов 
оценки качества и востребованности образовательных 
.слуг с участием потребителей, участием в междуна-
эодных сопоставительных исследованиях» рассматри-
вается как ведущее направление формирования со-
временной модели образования, разработанной на 
основании решений, принятых на заседании совета 
при президенте РФ по реализации приоритетных на-
циональных проектов и демографической политике 
13 сентября 2007 г., что нашло свое отражение в кон-
цепции долгосрочного социально-экономического 
:азвития России до 2020 г. 

Вместе с тем и в педагогическом, и в экспертном 
сообществе рассматриваемая идея не встречает без-
оговорочной поддержки, вызывает острые дискуссии. 

Как правило, в дискуссиях высказываются следу-
ющие аргументы: «у общественности нет оформлен-
ного представления о качестве образования», «пози-
ция родителей «консервирует» устаревшие представ-
"ения о качестве образования», «родители не активны 
-і не заинтересованы в участии в управлении школой, 
оценке деятельности школы и педагогов», «школа в до-
статочной степени учитываеттребования обществен-
-ости к содержанию образования и условиям его полу-
-ения», «оценка качества работы учителей и деятель-
-ости школы — задача профессионалов, внутреннее 
дело системы» [12]. 

Очевидно, что практическое решение задачи фор-
мирования механизмов оценки качества и востребо-
ванности образовательных услуг с участием потреби-
телей не будет легким процессом. Объективно следу-
ет признать, что на сегодняшний день недостаточно 
эазработан механизм реального включения родителей 
вуправление общеобразовательными учреждениями. 

Однако некоторые предпосылки повышения каче-
ства образования, обусловленные участием родитель-
ской общественности, сегодня уже имеются. 

Как известно, содержание образования регулиру-
ют федеральные государственные стандарты образо-
вания. В интервью РИА «Новости» директор департа-
мента государственной политики в образовании 
Минобрнауки РФ И. Реморенко на вопрос «Что изме-
нится в жизни школьников и их родителей с введением 
нового стандарта?» ответил: «Родители получат воз-
можность непосредственно влиять на образователь-

3 Утверждены указом президента РФ в 2007 г. 

ный процесс и будут более активно вовлечены в управ-
ление школой. Родители учащихся будут определять, 
что из вариативного содержания предпочтительнее 
для изучения их детьми — это около 20% всего содер-
жания образования для младших классов. Чем старше 
ступень, тем больше предполагается таких возмож-
ностей регулирования. Например, старшеклассники 
вместе с родителями будут выбирать профиль обра-
зования и сами определять, какое дополнительное 
образование им необходимо» [7]. 

Инструмент оценки качества 
Неоспорим факт, что успешное освоение стандар-

тов, повышение качества образования, да и просто 
обучение детей невозможны без использования учеб-
ников как основного дидактического средства. Какой 
же должна быть позиция родителей в регулировании 
и решении этой непростой, но очень важной пробле-
мы — выбора учебников для обучения собственных 
детей как инструмента формирования механизмов 
контроля и оценки качества образования? 

Требования современных родителей создать ро-
дительские, общественные, экспертные советы на 
уровне общеобразовательного учреждения, которые 
будут участвовать в оценке и выборе учебников, абсо-
лютно обоснованы и весьма актуальны. Родители как 
участники образовательных отношений должны отста-
ивать ту или иную позицию по выбору учебника, а шко-
ла призвана найти очень веские аргументы по целесо-
образности использования именно этого учебника 
именно в данном классе. Это особенно важно, когда 
речь идет о привлечении родительских средств. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что пред-
лагаемые формы обществен ного участия (в частности, 
различные советы общеобразовательных учреждений) 
имеют вспомогательные (совещательные, благотво-
рительные), а не собственно управленческие функции, 
не имеют обязательного влияния на принятие ключе-
вых управленческих решений [9]. 

Изменению этой ситуации на уровне общеобразо-
вательных учреждений призвано служить функциони-
рование школьных управляющих советов как формы 
государственно-общественного управления, наделен-
ных определенными управленческими полномочиями 
и, более того, имеющими возможность оказывать вли-
яние на выработку и реализацию стратегии жизнеде-
ятельности школы, став органами ее стратегического 
управления. 

К компетенциям управляющего совета школы могут 
относиться в формате рассматриваемой темы следу-
ющие вопросы: 

• согласование школьного компонента государ-
ственного образовательного стандарта общего 
образования и профилей обучения; 

• утверждение программы развития школы; 
• рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, 

родителей (законных представителей) на дей-
ствия (бездействие) педагогических и админи-
стративных работников школы; 

№ 6 (июнь, 2013 ] 59 



ПРАКТИКА ВЫСШЕЙ школы Штаё ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ школы - mater ~ 
• содействие привлечению внебюджетных средств 

для обеспечения деятельности и развития шко-
лы и др. 

Вышеназванные аспекты в большей или меньшей 
степени, но непременно влияют на повышение каче-
ства образования. Это свидетельствует об установле-
нии обратной связи между гражданским обществом и 
образовательными учреждениями. 

Еще более упрочит эту связь научно обоснованная 
и практически апробированная модель участия роди-
телей в оценке качества образования как обществен-
ных экспертов. Это будет способствовать: 

• созданию комфортной и эффективной образо-
вательной среды, обеспечивающей условия для 
повышения качества образования; 

• более объективной экспертизе образовательно-
го процесса; 

• наконец, открытости, доступности и прозрачно-
сти системы образования. 

Для этого должны быть разработаны критерии, ин-
дикаторы школьной системы оценки качества с уча-
стием родительской общественности, определены 
направления, регламент, формы, методы обществен-
ной родительской экспертизы образовательного уч-
реждения, проведена рефлексия, внесены коррективы 
в план действий и стратегически определены дальней-
шие перспективы развития образовательного учреж-
дения. Систематизация и упорядочение деятельности 
общественных экспертов в лице родителей учащихся 
позволит расширить круг компетенций данной катего-
рии, определить более широкий спектр проблем, ре-
шение которых позитивно отразится на субъектах об-
разовательных отношений. 

Сегодня уже налицо практический опыт включения 
родителей в группы экспертов, в частности по: 

• лицензированию и аккредитации образователь-
ных учреждений; 

• аттестации педагогических и руководящих ра-
ботников; 

• разработке стратегических направлений разви-
тия образования различного уровня в составе 
временных исследовательских коллективов; 

• проведению контрольных и тестовых работ для 
обучающихся на муниципальном и региональном 
уровнях; 

• государственной (итоговой) аттестации обуча-
ющихся. 

В этой связи необходимо высказать суждение 
о создании института общественных наблюдателей и 
организаций общественного наблюдения, в состав 
которых могут быть включены родители учащихся. 

Заключение 
Подводя итог вышесказанному, следует констати-

ровать, что качество образования сегодня уже пред-
ставляет интерес не только как теоретическая тема, 
а как ключ к решению назревших в обществе практи-
ческих проблем. Качественное образование рассма-
тривается с позиций требований общества к целост-
ности содержания, технологиям обучения, методам 
контроля и оценке результатов на соответствие лич-
ностного развития жизненному самоопределению 
субъекта в новых социально-экономических условиях. 
Объективным фактором повышения качества образо-
вания призвано служить становление и развитие прак-
тики его общественной оценки. 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЯЗЫКОВЫХ 
ПРАКТИК В УСЛОВИЯХ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ1 

Рассматриваются подходы к организации дополнительных языковых практик для студентов неязы-
кового вуза; проводится анализ существующего опыта по системе трех уровней — содержательный, 
организационный, методический. Представлены результаты анкетирования студентов, позволяющие 
оценить преимущества и недостатки реализации языковых практик, сделать выводы, способствующие 
улучшению качества образовательных услуг. 

Ключевые слова: языковые практики, интенсификация языкового образования, система обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе. 

В условиях глобальной экономической интеграции, 
поддерживаемой многосторонним международным 
сотрудничеством, одним из ключевых требований 
• квалификации современного инженера становится 
высокий уровень владения иностранным языком для 
:беспечения эффективной профессиональной дея-
-ельности на российском и международном рынках 
интеллектуального труда. В связи с этим особое зна-
чение приобретает языковая подготовка студентов 
-еязыкового вуза [1]. 

Для достижения поставленной цели, помимо об-
новления содержания обучения и материально-техни-
-еской базы, необходима также интенсификация язы-
кового образования. Это может быть реализовано как 
за счет усиления самостоятельной работы студентов, 
основанной на творческих видах учебной деятельности 
с разной степенью автономности, так и за счет введе-
ния дополнительных языковых практик. 

Поддополнительными языковыми практиками под-
эазумеваются: 

• внеаудиторные творческие и научно-практиче-
ские мероприятия на иностранном языке, по-
зволяющие студентам почувствовать конкурен-
тоспособность и продемонстрировать профес-
сиональные навыки и знания; 

• учебно-игровые мероприятия, моделирующие 
ситуаций профессионального общения; иссле-
довательские виды работ, направленные на вы-
полнение заданий, связанных с исследованием 
предметной области. 

Очевидно, что необходимость интенсификации 
языкового образования потребует существенного 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования 
• науки РФ, соглашение 14.B37.21.0721 «Модернизация содержания 

,1 подходов к организации обучения профессионально ориентирован-
ному иностранному языку (ИЯ) студентов технического вуза». 

пересмотра системы языкового обучения в неязыко-
вом вузе как на содержательном, так и на организаци-
онном и методическом уровнях. 

Содержание языкового обучения 
Рассмотрим эти вопросы поэтапно. Изменения 

в части содержания обучения обусловлены, преиму-
щественно, сменой образовательных парадигм 
и динамикой развития профессиональных сообществ, 
что стимулирует вузовских преподавателей обновлять 
содержание языкового и речевого материалов с целью 
актуализации межпредметных связей, усиления ког-
нитивной составляющей, создания основы для фор-
мирования практических навыков профессионального 
общения. 

Изменения на содержательном уровне неизбежно 
влекут за собой пересмотр организационных форм 
учебной деятельности студентов, что подразумевает 
модернизацию организационно-педагогических усло-
вий обучения. Частичное реформирование двух со-
ставляющих системы языкового обучения потребуют 
и изменений на методическом уровне, который в дан-
ной ситуации выступает ключевым звеном, отвечаю-
щим за успешность реализации всего процесса, т.к. со-
держит описание механизмов выполнения задач и 
схемы оценивания полученных результатов. 

Параллельность модификации процессов упомя-
нутых системных уровней принципиально важна, в про-
тивном случае мы столкнемся с тем, что при наличии 
недостатков в функционировании одного звена, об-
новление двух других не состоится и, следовательно, 
не принесет желаемого эффекта. 

Пример. Проанализируем опыт введения допол-
нительных языковых практик в Томском политехниче-
ском университете (ГПУ) в виде выполнения студен-
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тами 20% выпускной квалифицированной работы (ВКР) 
на иностранном языке. 

Задачи данной практики декомпозировались натри 
составляющие: 

• оценка уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов по окончании обучения 
в вузе в условиях реализации эксперименталь-
ной программы (увеличенное количество часов 
на языковую подготовку); 

• повышение содержательной составляющей ВКР 
за счет привлечения новой информации, содер-
жащейся в иноязычных источниках; 

• мониторинг образовательной программы по 
иностранному языку (насколько действующая 
программа соответствует потребностям студен-
тов и квалификационным требованиям). 

Реализация дополнительной языковой практики 
осуществлялась в ТПУ в течение 5-ти лет (с 2007 г.), 
что можно рассматривать как значимый период вре-
мени, позволяющий провести комплексную оценку и 
анализ полученного опыта и результатов. Анализ осу-
ществлялся на основе анкетирования студентов одно-
го из институтов университета. 

Так, в 2012 г. среди студентов Института киберне-
тики в количестве 70-ти человек был проведен опрос, 
целью которого являлось выявить: 

• Вопрос 1. В какой степени раздел ВКР, выпол-
ненный на иностранном языке, расширил знания 
студента по теме работы? 

• Вопрос 2. Какие дополнительные навыки и уме-
ния студент приобрел во время выполнения раз-
дела ВКР на иностранном языке? 

• Вопрос 3. Какое количество времени в среднем 
студент потратил на выполнение данного вида 
задания? 

• ВопросЛ. Владеет ли студент иностранным язы-
ком в достаточной степени для выполнения раз-
дела ВКР с применением иностранного языка? 

Полученные результаты представлены в графиках 
ниже. Прокомментируем их. 

По результатам анкетирования очевидны положи-
тельные моменты реализации данного вида языковой 
практики. Это —усиление когнитивной составляющей, 
навыки поиска и обработки информации на иностран-
ном языке, умение структурировать информацию, вы-
делять главное и второстепенное, навыки самостоя-
тельной работы с высокой степенью автономии. 

В то же самое время некоторые показатели наводят 
на размышление. Так, например, всего 68% студентов 
потратили на выполнение задания менее 5 часов; 
78% — указали на то, что данный вид работ расширил 
их профессиональные знания в незначительной сте-
пени; 51% студентов обратились за помощью и 
не смогли выполнить работу самостоятельно. На наш 
взгляд, представленные показатели критичны, что тре-
бует поиска причин и пересмотра как организационных 
форм обучения, так и методических подходов. 

Логично предположить, что введение данной прак-
тики потребовало некоторых изменений по части со-
держания обучения иностранному языку на 5-м курсе. 

Курс по-прежнему имеет название «Профессиональ-
ный иностранный язык», однако его содержание не 
ориентировано на изучение специальной лексики и 
ситуаций общения, характерных для предметных об-
ластей. По содержанию курс приобретает академиче-
скую направленность с ориентацией на формирование 
навыков научно-исследовательской деятельности. 
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Задачами обучения становятся: 
• умения поиска и обработки информации; 
• умения работать со справочной литературой, 

в т.ч. со словарями различных форматов; 
• навыки организации письменного текста; 
• навыки введения исследовательской работы; 
• элементарные навыки технического перевода. 

Методическое обеспечение 
Что касается организационных форм обучения, то 

происходит смещение в пользу самостоятельной ра-
боты, где студентам предоставляется целый семестр 
для написания раздела ВКР с возможностью обсужде-
ния возникающих проблем на консультациях как с пре-
подавателем лингвистом, так и с научным руководи-

02 Н°- 6 (июнь, 2013 



ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ школы %ma g ПРАКТИКА ВЫСШЕЙ школы 
= mater = 

"елем профильной кафедры. Взаимодействие здесь 
<райне важно особенно в вопросах использования 
-ерминологического аппарата. Лингвисты, как прави-
ло, работают с текстом (лексика, грамматика, струк-
тура), научный руководитель с содержанием (логика, 
знание предметной области). 

Необходимость разработки методических реко-
мендаций, характеризующих процессуальную часть 
эаботы и ее содержание, очевидна. Но именно в этом, 
•як оказалось на практике, и возникла основная про-
блема. 

Пример. Методические рекомендации предостав-
ляют пояснение относительно того, что непосред-
ственно является целью и предметом работы, в нашем 
случае это ВКР. В рекомендациях значится, что «ос-
-овным разделом ВКР, выполняемом на иностранном 
языке, является информационно-аналитический об-
зор, в котором описательная часть доминирует над 
•нформацией, представляемой в виде рисунков, та-
блиц» [2]. Далее в том же документе: «раздел на ино-
странном языке не является дословным переводом 
основного раздела ВКР, выполняемого на русском 
языке, но отражает его полное содержание» [2]. 

Представленные цитаты не дают четкого понимания 
"ОГО, что же является предметом выполнения — ин-
эормационно-аналитический обзор или часть основ-
ного раздела ВКР с приложением перевода на русский 
чзык. Общеизвестно, что приложение это отдельная 
-асть работы, дающая некоторые пояснения ее содер-
<ания, преимущественно описание технологии, опи-
сание программного продукта, результатов опроса, 
эасчетов, таблиц, графиков и др. Тогда, руководствуясь 
~ем, что приложение это отражение информации, со-
держащейся в основном разделе, то в самой работе 
должен присутствовать текст (в размере 20 страниц) 
на иностранном языке, что принципиально противо-
оечит правилам выполнения итоговой квалификаци-
онной работы в русскоязычном вузе. 

Обратимся к нормативным документам и рассмо-
трим, что является основным разделом ВКР. Находим, 
основной раздел ВКР должен содержать: 

• глава 1 — 40% теория вопроса; 
• глава 2 — 30% анализ статистического и прак-

тического материала; 
• глава 3 — 20% анализ проблематики на примере 

конкретного предприятия, выводы и рекоменда-
ции по теме ВКР» [3]. 

Если часть ВКР на иностранном языке — это глава 3, 
а именно эта часть составляет 20% работы, то вряд ли 
она может быть выполнена изначально на иностранном 
языке, это не теоретические данные, а практические 
эезультаты, выявленные после исследования, анали-
за заявленной темы. 

Раздел на иностранном языке мог бы быть частич-
но главой 1, что содержит базу теоретических концеп-
ций и служит основой для разработки собственных 
предложений-проектов. В данном разделе рекомен-
дуется затрагивать дискуссионные вопросы, рассма-
тривать историю развития предмета исследования, 
анализировать зарубежный опыт организации процес-
сов и явлений [3]. 

Возможно, что данный раздел можно характеризо-
вать как информационно-аналитический обзор, одна-
ко его объем составляет больше чем 20% всей работы. 

Вернемся к срокам выполнения задания. Согласно 
учебному плану студентам дается целый семестр на 
его выполнение. При введении дополнительной слож-
ности в виде языковой составляющей возникнет не-
обходимость в дополнительном времени, т.е. письмен-
ная речьтребует нескольких итераций и многократной 
корректировки (с учетом того, что это не родной язык 
для студента). Если же корректировка состоялась еди-
ножды и не повлекла за собой существенную работу 
над ошибками студента, по причине отсутствия вре-
мени, то в ней не было никакого смысла. Вывод — за-
данный уровень теоретически возможен, однако, прак-
тически маловероятен, либо, труднодостижим. 

Переходим к оценочному компоненту, который так-
же слабо учитывается на методическом уровне. Оцен-
ка за презентацию работы студентов на иностранном 
языке не входит в общую оценку по диплому, что, соб-
ственно, весьма логично, однако, методически невер-
но, т.к. правило любой методики — «поставил задачу, 
оцени результат», иначе у студента не возникнет мо-
тивации в ее качественном исполнении. 

Заключение 
Представляется, что изложенных соображений до-

статочно для понимания причин, препятствующих 
успешной реализации дополнительной языковой прак-
тики. Однако это не означает, что она не имеет пер-
спектив для развития. Сформулируем некоторые ре-
комендации по улучшению организационных форм и 
методических подходов. 

Во-первых, любая языковая практика должна быть 
личностно значима для студента и иметь четкую цель, 
а, следовательно, и характеристику процесса. 
Во-вторых, необходимо усилить межпредметные свя-
зи языковых практик за счет взаимодействия с препо-
давателями профильных кафедр. В-третьих, введение 
экспериментальных методов требует комплексной, 
предварительной подготовки на всех уровнях системы 
обучения, включая обсуждения и предварительные 
опросы студентов; в-четвертых, введение практик, 
рассчитанных на высокий уровень владения иностран-
ным языком и высокую мотивацию, необходимо реа-
лизовывать выборочно, т.е. вывести из разряда обя-
зательных и включить в элективную составляющую. 
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В условиях обострения глобальной конкуренции 
ведение успешной хозяйственной деятельности все в 
большей степени требует от работников специфиче-
ских знаний, умений и навыков. Таковые, однако, не 
предоставляются образованием общего назначения. 
Новые технологии и развитие систем организации 
бизнес-процессов более эффективно реализуются об-
учением на рабочем месте. 

Кроме того, проблемы профессионального обуче-
ния работников приобретают особую значимость 
в условиях интеграции России в ВТО. Уровень квали-
фикации работников, в первую очередь производ-
ственных отраслей, становится определяющим фак-
тором промышленной политики на уровне государства. 
Формирование системы стимулов инвестирования 
в работника видится одним из главных движущих фак-
торов повышения его производительности. 

В данной работе проведен эмпирический анализ 
уровня участия (как фактического, так и планируемого) 
работников в программах профессиональной подго-
товки. Представлены количественные оценки широты 
профессиональной подготовки российских работников 
(в разрезе отраслей экономики) на основе анализа 
микроэкономических данных. 

Профессиональное обучение 
на несовершенных рынках 

Согласно стандартной (Беккеровской) теории че-
ловеческого капитала, в условиях конкурентных рынков 
работодатели не будут оплачивать общую професси-
ональную подготовку работника. 

Общая подготовка повышает производительность 
работника на текущем рабочем месте точно на такую 
же величину, как и на любом другом. В случае прохож-
дения работником общей профессиональной подго-
товки работодатели вынуждены будут повысить его 
заработную плату на величину, отражающую прирост 
производительности работника. Если же данный рабо-
тодатель не повышает заработную плату, другой, по-
тенциальный работодатель «переманит» работника, 
тем самым перенеся издержки его обучения на другую 
компанию. Таким образом, теория говорит о том, что 
работодатель будет готов финансировать профессио-
нальное о /чение работника только при наличии у него 
специфичных для данного работодателя элементов. 

В то же время, как показывают эмпирические ис-
следования, предоставляемое работодателем про-
фессиональное обучение в большей степени носит 

04 № 6 (июнь, 2013] 

mailto:ankudia@mail.ru
mailto:lebolegan@yandex.ru


ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ школы Шпа 
= m a t e r 

характер общей подготовки [7, 3]. Имеются также эм-
~ 'рические подтверждения того, что работодатели и 
: аботники «делят» выгоды от профессионального об-
учения [5, 2]. 

Объяснение противоречий эмпирических данных 
-еории главным образом сводится к указанию на ряд 
-есовершенств рынка труда. Издержки поиска работы, 
-есовершенная конкуренция в некоторых сегментах 
;ынка труда, асимметричность информации между 
-екущим и потенциальным работодателями, опреде-
-енные институты рынка труда (уровень минимальных 
заработных плат, профсоюзы) могут вести кситуации, 
эгда работники получают прибавку к заработной пла-

~е лишь как некоторую часть повышенной в результа-
"6 профессионального обучения производительности 
" 1, 1,9]. В условиях несовершенного рынка труда 

-ельзя также исключить и противоположную ситуацию, 
<огда работник получает не только необходимую ком-
гнсацию за повышенную благодаря переподготовке 

^оизводительность, но и определенную «премию» 
чей. Если этот процесс принимает достаточно мас-

штабный характер, он может стать источником нео-
-эавданно высоких издержек и, как следствие, сниже-
- . я конкурентоспособности отдельных секторов на-
^.'ональной экономики. 

На формирующихся рынках описанные несовер-
шенства представлены в наибольшей степени. Чаще 
зсего работник не может претендовать на адекватное 
участие в выгодах от профессиональной подготовки и 
товышения личной производительности, чтодестиму-
-ирует обучение за счет собственных средств работ-
-,іка. Низкая же эффективность рынка труда в целом 
обусловливает недофинансирование профессиональ-
~ой подготовки. 

Российский рынок, как показывает практика, не 
может предоставить достаточных стимулов для инве-
стирования в профессиональное обучение работников. 
Адаптационный же процесс присоединения к ВТО не-
избежно требует форсированного повышения произ-
водительности работников, занятых в ряде отраслей 
отечественной экономики. И если в условиях конку-
рентных рынков труда нет необходимости в государ-
ственном вмешательстве (оно должно быть лишь огра-
ничено совершенствованием кредитных рынков), на 
формирующихся рынках государственные субсидии 
представляются важным инструментов стимулирова-
ния профессиональной подготовки [1]. 

В то же время следует учитывать ряд рисков не-
эффективности субсидирования профессиональной 
подготовки. Одна из главных проблем связана с труд-
ностью мониторинга профессионального обучения на 
рабочем месте. Кроме того, если предполагаемая про-
фессиональная подготовка специфична, то с субсиди-
ями или без них компания выберет ту же самую «вели-
чину» профессиональной подготовки, а субсидии про-
сто выступят неожиданной для нее дополнительной 
выгодой. Альтернативой субсидиям может быть пря-
мое участие в профессиональной подготовке государ-
ства, однако государство часто не может предоставить 
бизнесу программы профобразования требуемого 
качества [6]. 

База данных, nj 
и метод исследования 

Источником И С П О Л Ь З у е М ь л Б 

вании данных выступило лонгитюд-;е 
«Российский мониторинг экономичес-ог: ПС 
и здоровья населения» НИУ-ВШЭза 2010". провезе— 
ное при участии Центра народонаселения Унивес: -
тета Северной Каролины и Института социологии РАН 
Анализ проводился как по всем работникам, так и толь-
ко по работникам с высшим образованием. 

В качестве зависимых переменных выступали би-
нарные переменные, которые были сформированы 
исходя из ответов респондентов на вопросы: 

• «в течение последних 12 месяцев вы учились или 
учитесь на профессиональных курсах, курсах по-
вышения квалификации или любых других кур-
сах, включая курсы иностранных языков, обуче-
ние на рабочем месте?» (1 = «Да», 0 = «Нет»); 

• «собираетесь ли вы продолжить образование на 
курсах, в техникуме, вузе в течение ближайших 
трех лет?» (1 = «Да», 0 = «Нет»), 

Поскольку зависимые переменные бинарны, ис-
пользование линейных регрессий в данном случае 
может вести к получению смещенных оценок. При ана-
лизе бинарных зависимых переменных подходящей 
техникой выступает logit-модель, позволяющая оце-
нить вероятность наступления события, как 
Pr(y=1 ^ ) = 6 ^ / ( 1 + ^ ) , 

где Рг — вероятность, х — вектор независимых 
переменных, (3 —оцениваемые параметры [подробнее 
см. 12,4]. 

Оценка logit-моделей для /'-го индивида базирова-
лась на следующей общей структуре (зависимые пере-
менные перечислены выше): 

У; = Ро + Рінефтегаз, + р2строит, + р3трансп_связь, + 
+ р4органы_управления, + р5обр_наука,- + р6здравоохр, + 
+ |37торговля_услуги/+ (Здфинансы, + р9энергетика, + р10армия_ 
безопасн, + р^сельск.хоз, + р12ЖКХ,+ р13легк_пищ.пром ;+ 
+ р14ВПК,- + р15Пол, + р16Крупн.город,- + р1 7Возраст, + 
+ р18Стаж, + р19Образов, + р203ар.плата, 

В качестве независимых переменных использова-
лась группа дамми-переменных 15 отраслей экономи-
ки2. Для снижения проблем эндогенности включены 
контрольные переменные пола, возраста, стажа, об-
разования, заработной платы респондента и типа на-
селенного пункта, в котором он проживает. 

Оценки коэффициентов р logit-моделей получены 
методом максимального правдоподобия (maximum like 
lihoodestimation, MLE)3. Все расчеты и управление дан-

1 Сайты обследования: h t tp : / /www.cpc.unc.edu/pro jec ts / r lms и h t tp : / / 
www.hse.ru/r lms. Данные обследования общедоступны и могут быть 
получены по указанным ссылкам. Авторы готовы по запросу предо-
ставить сформированную для проведения анализа базу данных. 
2 Эталонной выступила отрасль машиностроения. 
3 С формулами расчета р и процентного изменения вероятностей на-
ступления события (percentagechangei-nodds) можно ознакомиться 
в [10. Р. 872, 911 -912 ] . 
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ными произведены с помощью программного пакета 
STATA12.0. 

Анализ результатов 
В таблице представлены результаты logit-регрессий 

фактического и планируемого участия работников 
в программах профессионального обучения. Коэффи-
циенты р не приводятся для краткости, поскольку 
их интерпретация как изменение на величину |3 
Іод-вероятностей не имеет большой аналитической 
ценности (за исключением определения направления 
влияния переменной). Таким образом, анализируются 
процентные изменения вероятностей наступления со-
бытия (% changeinodds) [подробнее: 8]. 

Значение статистики Вальда позволяет отклонить 
нулевую гипотезу о совместной незначимости факто-
ров обеих моделей с высоким уровнем надежности 
величины p-value для моделей меньше 0.000. Величи-
ны R2 МакФаддена показывают существенную степень 
согласия моделей. Следует отметить, что, несмотря 
на название, трактовка параметра не соответствует 
классическому R2 в линейных регрессиях. 

Интерпретируя logit-оценки формально, отметим, 
что вероятность прохождения респондентом программ 
профессионального обучения в нефтегазовом секторе, 
сферах здравоохранения, образования и науки при 
прочих равных выше, чем в машиностроении, на 114, 
56 и 92% соответственно (уровень значимости — 1,5 
и 1%)4. 

Если здравоохранение, образование и наука изна-
чально требуют высокого уровня квалификации со-
трудника, то высокие показатели нефтегазового сек-
тора выступают индикатором интенсивности профес-
сионального обучения занятых работников. Несколько 
чаще, чем в машиностроении, проходят профессио-
нальную подготовку также сотрудники энергической 
отрасли (однако оценка ненадежна). 

Реже участвуют в программах профессионального 
обучения работники отраслей легкой и пищевой про-
мышленности, торговли и услуг. Вероятность прохож-
дения курсов повышения квалификации занятых в них 
работников, чем в машиностроении, на 58 и 47% со-
ответственно (уровень значимости — 1%). На 47 и 35% 
также ниже, чем в машиностроении, вероятность уча-
стия в программах профессионального обучения 
в сельском хозяйстве и строительном секторе соот-
ветственно (уровень значимости — 10%). 

Если вступление России в ВТО не окажет суще-
ственного эффекта на сферу торговли и услуг, строи-
тельный сектор, то легкая и пищевая промышленность, 
наряду с машиностроением и сельским хозяйством 
столкнутся в среднесрочной перспективе с усилением 
конкуренции на продуктовых рынках и необходимостью 
существенного повышения производительности труда. 
Приоритетным направлением государственной поли-
тики в данном случае представляется адресная под-

4 Для пояснения: вероятность выше на 114% означает, что на один 
положительный ответ в сфере машиностроения (эталонная перемен-
ная) в нефтегазовом секторе приходилось 2,14 положительных от-
вета. 

держка непосредственно сотрудников, а не акционе-
ров неэффективных компаний. 

Важным детерминантом участия в курсах повыше-
ния квалификации выступает образование респонден-
та. Каждый дополнительный год образования повы-
шает вероятность участия в таких курсах на 18% (1% 
уровень значимости). Также чаще проходят профес-
сиональное обучение более высокооплачиваемые со-
трудники. 

Аналогичные результаты получены в описании пла-
нируемого продолжения работниками различных от-
раслей своего образования. При прочих равных усло-
виях сотрудники сфер образования и науки, здравоох-
ранения, органов управления, нефтегазового сектора 
чаще на 91, 42, 49 и 57% соответственно (оценки зна-
чимы на 1, 5, 10 и 5% уровне), чем в машиностроении, 
утверждают о планируемом повышении своей квали-
фикации в ближайшие 3 года. 

Сотрудники же отраслей сельского хозяйства, лег-
кой и пищевой промышленности, ЖКХ реже, чем в ма-
шиностроении, говорят о готовности продолжения 
профессионального образования на 72, 30 и 41% со-
ответственно (оценки значимы на 1 %, 5% и 5% уровне). 
Также несколько ниже вероятность утвердительного 
ответа на вопрос о планировании на ближайшие 3 года 
профессионального обучения сотрудников, занятых 
в секторе строительства и сфере торговли и услуг (10% 
уровень значимости). 

Коэффициенты при прочих дамми-переменныхот-
расли статистически ненадежны. Что касается влияния 
контрольных переменных, то женщины чаще (на 26%) 
говорят о запланированном продолжении обучения. 
Резиденты крупных городов также чаще (на 66%) на-
мереваются продолжить профессиональную подготов-
ку в ближайшие 3 года (оценки значимы на 1 % уровне). 
При этом возраст и уровень образования респондента 
негативно коррелированы с планами продолжения об-
учения. Сотрудники с более высокой заработной платой 
чаще намерены продолжить профессиональное обра-
зование. 

Подобного рода анализ был проведен только для 
работников с высшим образованием. В целом получе-
ны сходные результаты5. 

Говоря о надежности полученных результатов, от-
метим результаты ряда диагностических тестов. Были 
рассчитаны VIF-факторы (Variance Inflation Factor —VIF) 
для тестирования гипотезы о наличии мультиколлине-
арности. Значение VIF-факторов для независимых 
переменных во всех моделях ниже 3, а среднее значе-
ние VIF ниже 1,55. Это позволяет отклонить гипотезу 
о мультиколлинеарности. 

Также для моделей проведен тест на гетероскеда-
стичность. Результаты теста Бройша-Пагана на гете-
роскедастичность на 1 % уровне подтверждают ее на-
личие во всех моделях: для экономических данных 
редко следует ожидать гомоскедастичности остатков. 
Для устранения проблемы гетероскедастичности ис-
пользовались значения двустороннего t-теста для 
Р коэффициентов на основе робастных стандартных 
ошибок, скорректированных на гетероскедастичность. 

5 Оценки logit-регрессий не приводятся для краткости. Авторы готовы 
по запросу предоставить полученные оценки. 
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Таблица 

Оценки logit-регрессий участия работников в программах профессионального обучения 
(по отраслям экономики)6 

Переменные 
В течение последнего года вы проходили курсы 
повышения квалификации? (1 = «Да»; 0= «Нет») 

Планируете продолжить ваше образование 
в ближайшие 3 года? (1= «Да»; 0 = «Нет») Переменные 

% change in odds t-stat. robust % change in odds t-stat. robust 

Дамми-переменные отрасли 

Нефтегазовая промышленность 114,1 (3,10)*** 56,9 (2,12)** 

Строительство -35,1 (1,69)* -27,4 (1,83)* 

Транспорт и связь -12,3 (0,59) -11,2 (0,73) 

Органы управления 0,91 (0,80) 48,9 (1,74)* 

Образование и наука 92,0 (3,67)*** 90,5 (4,20)*** 

Здравоохранение 55,9 (2,22)** 42,2 (2,08)** 

Торговля и услуги -47,0 (3,00)*** -23,7 (1,91)* 

Финансы -29,5 (1,03) 13,0 (0,48) 

Энергетика 44,3 (1,17) 38,1 (1,23) 

Армия и органы безопасности -34,5 (1,51) 40,2 (1,86)* 

Сельское хозяйство -47,0 (1,77)* -72,1 (3,98)*** 

ЖКХ -25,2 (0,92) -41,4 (1,98)** 

Легкая и пищевая промышленность -58,7 (2,76)*** -29,6 (1,96)** 

' Военно-промышленный комплекс -9,8 (0,27) -10,0 (0,33) 

Контрольные переменные 

і Пол (1=муж.; 0=жен.) -16,2 (1,73)* -26,0 (3,63)*** 

Крупный город (1=да; 0=нет) 8,7 (0,87) 66,3 (6,80)*** 

Возраст -2,0 (4,73)*** -11,5 (20,60)*** 

Стаж 1,1 (1,87)* 0,7 (0,86) 

Образование 18,4 (7,36)*** -8,9 (5,49)*** 

Заработная плата (часовая), руб. 0,1 (2,07)** 0,3 (4,77)*** 

Наблюдения 8211 5828 
pseudoR2 0,07 0,16 

WaldChi2 264,34*** 640,37*** 

А включая в модель набор контрольных переменных, 
мы стараемся ослабить и возможную проблему эндо-
генности. 

Заключение 
Результаты эмпирического исследования степени 

фактического и планируемого участия российских ра-
ботников в программах повышения квалификации по-
зволяют говорить о том, что реже всего участвуют и на-
мереваются принять участие в программах професси-
онального обучения при прочих равных условиях 
сотрудники отраслей легкой и пищевой промышлен-
ности, торговли и услуг, сельского хозяйства. Несколь-
ко чаще проходят профподготовку сотрудники секто-

6 В таблице приведены процентные изменения вероятностей насту-
пления события (% changeinodds); в скобках приводятся значения 
:-статистик, скорректированных на гетероскедастичность R2 МакФад-
дена (McFadden) позволяет сравнить коэффициенты правдоподобия 
модели только с включением постоянного члена (рО) против модели 
с включением всех регрессоров. Статистика %2 Вальда (Wald) исполь-
зуется для тестирования гипотезы о совместной значимости всех 
независимых переменных. 
*** уровень значимости 1%, ** уровень значимости 5%, * уровень 
значимости 10%. 
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ров строительства, транспорта и связи, машиностро-
ения. Активнее же всего повышают собственную 
квалификацию работники образования и науки, здра-
воохранения и нефтегазового сектора. Сходные ре-
зультаты получены по выборке с включением данных 
только по сотрудникам с высшим образованием. 

Базирующиеся на эконометрическом анализе ре-
зультаты могут служить значимым вкладом в форми-
рование эмпирической литературы по проблеме про-
фессионального обучения работников на формирую-
щихся рынках. В практическом плане полученные 
результаты акцентируют необходимость выработки как 
на государственном, таки корпоративном уровнях эф-
фективной политики в области повышения квалифи-
кации персонала, направленной на удовлетворение 
запросов конкурентных рынков в квалифицированных 
специалистах различного уровня. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Рассмотрены вопросы применения балльно-рейтинговой системы оценки учебной деятельности 
студента. Показаны недостатки существующего подхода. Предложен вариант организации эффектив-
ного учебного процесса. 

Ключевые слова: компетенции, зачетная единица, учебный модуль, балльно-рейтинговая система, 
качество образования. 

Постановка проблемы 

Сегодня повышение качества образования — одна 
из ключевых проблем высшей школы. Предложений и 
споров вокруг способов решения этой проблемы мно-
го. Причем основное внимание уделяется вопросам, 
как повысить учебную активность студентов и как оце-
нить эту активность. 

Под учебной активностью студента (УАС) в данной 
работе понимается выполнение различных видов де-
ятельности: посещение занятий, подготовка докладов 
или рефератов, выполнение практических работ, вы-
полнение домашних заданий, выступление на семи-
нарах и др. Оценка за каждый вид деятельности спра-
ведливо рассматривается преподавателем как оценка 
усвоения отдельного вопроса какой-либо темы дис-
циплины. Таким образом, оценка УАС определенным 
образом характеризует степень компетентности сту-
дента по изученным дисциплинам. И в конечном счете 
обобщенная оценка за весь период обучения является 
оценкой степени (качества) подготовленности выпуск-
ника как специалиста. 

По принятой сегодня образовательной технологии 
студенты получают оценки качества знаний по конеч-
ному результату — зачету или экзамену. Но эта техно-
логия не позволяет определить, какому виду деятель-
ности студент уделил недостаточно внимания в про-

цессе обучения и по каким направлениям необходим; 
активизировать его учебную деятельность. 

На практике в вузах для оценки УАС внедряете^ 
балльно-рейтинговая система (БРС). Предполагается 
что эта система позволит более объективно оцени-; 
качество изучения дисциплин. 

При разработке БРС используется терминологии 
известных Болонских соглашений и последних вереи 
федеральных ГОС [1,2]. В то же время из-за отсутствие 
единого методического подхода по применению БРС 
разрабатываются различные варианты методи» 
оценки. 

Касаясь вопросов повышения УАС, нельзя не за-
тронуть вопросы организации учебного процесса и 
естественно, подготовки дипломированного специа-
листа (как обобщенный образ выпускника вуза 
а именно: как реагировать (или, скорее, какие мер=. 
принимать), если суммарная балльная оценка ниже 
какого-то заданного предела? Как решить вопрос^ 
пересдачи зачета (экзамена)? 

В настоящей работе автором предложен один из 
подход "уія ответа на поставленные вопросы. 

Терминология 

Для однозначного понимания используемой тер-
минологии введем определения, ориентируясь на ис-
пользованную литературу [1-8]. 
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Зачетная единица (ЗЕ). Будем рассматривать ЗЕ 

как временной интервал, выделенный для изучения 
всего курса или части курса отдельной дисциплины (не-
скольких дисциплин) учебного плана. На сегодняшний 
день принимают, как правило, одну ЗЕ, равную 36 ча-
сам. 

Компетенция — характеристика усвоения содержа-
ния тем дисциплины. В современных ФГОС компетен-
ции трактуются как общие (ОК), так и профессиональ-
ные (ПК). 

Кредит (академический кредит) — оценка (количе-
ство баллов) усвоения (изучения) раздела темы дис-
циплины [6]. 

Модуль или учебный модуль (УМ) — отдельная дис-
циплина или совокупность дисциплин, представляющая 
собой законченный независимый курс для изучения 
определенного тематического направления. Способы 
формирования учебных модулей различны и опреде-
ляются в каждом вузе по-своему. Например, в дисци-
плине «Информатика» можно выделить модуль по те-
матике систем счисления, а тематику знакомства 
с информационными системами и информационными 
технологиями объединить в модули с соответствующи-
ми дисциплинами1. 

Зачетная единица как мера качества 

Для всех дисциплин по каждой специальности в со-
-ветствующем ФГОС определено необходимое коли-

-тзтво ЗЕ. В рабочих же программах преподаватели 
:_анавливают необходимое количество ЗЕ для дис-

_.-1лин вариативной части учебного плана и соответ-
~вие тем дисциплин для ОК и ПК. 

Выделим отдельно: подготовка специалиста пред-
-олагает изучение совокупности дисциплин, опреде-
ленных ФГОС. Венец обучения — защита дипломного 
лэоекта (работы) или государственный экзамен. 

Здесь надо отметить, что дипломный проект (ра-
: ста) по сути отражает способность студента собирать 
'ітериал, его анализировать, обобщать, обосновы-

Е г'ь. Проект предлагает вариант определенного ре-
_ения только по одному из изучаемых тематических 
-вправлений. 

Основной же оценкой подготовленности выпускни-
= <ак специалиста является приложение к диплому 
-азовем его «аттестационная ведомость»), выдавае-
ое вместе с дипломом. Приложение показывает, ка-
•е дисциплины изучил выпускник и в какой степени 
< усвоил. Это — основная качественная оценка под-

• стовки специалиста. При этом студент не может быть 
ізпущен к защите дипломного проекта (работы) или 
"осударственному (междисциплинарному) экзамену, 
тЗЛИ им не по всем дисциплинам получены итоговые 
оценки. 

Вопрос о допуске к государственному экзамену 
• омплексному, междисциплинарному), а также к его 

содержанию и программе подготовки требует особо-
~о внимания. Таким образом, как принято сегодня во 

3 задачу данной работы не входит определение способов формиро-
з алия УМ. Поэтому в дальнейшем принято под УМ понимать отдельную 
^юциплину. 

всех вузах нашей страны, если нет оценки за любой 
хотя бы один УМ, независимо от его рейтинга, опре-
деленный учебным планом по специальности, выпуск-
ник не может получить диплом специалиста, а ограни-
чивается справкой о прослушивании курса дисциплин. 

В перспективе имеет смысл рассмотреть вопрос 
о целесообразности защиты дипломного проекта (ра-
боты) в принятой сегодня образовательной техноло-
гии. Наверное, настало время пересмотреть вопрос, 
оправдывает ли себя защита дипломного проекта (ра-
боты) и — что самое главное — насколько эта защита 
отражает степень подготовки специалиста? 

Предлагается защиту дипломного проекта (работы) 
рассматривать как защиту квалификационной работы, 
т.е. одного из государственных экзаменов по выбран-
ному тематическому направлению. В этом случае вуз 
идет навстречу нерадивым студентам, допуская их 
к госэкзаменам, по которым нет задолженностей. 

Затронутая тема достаточно спорна. Поэтому, ви-
димо, есть смысл обсудить ее отдельно. 

Противоречивая БРС 
Вопрос применения балльной оценки УАС или 

балльно-рейтинговой системы оценок (БРС) на сегод-
няшний день не имеет единого решения, что вызыва-
етопределенные разночтения относительно способов 
ее применения [1-4] . С одной стороны, вуз должен 
подготовить грамотного специалиста, а с другой — 
должен формально отчитаться перед вышестоящими 
органами по таким, например, показателям, как коли-
чество отличников, количество допущенных или не 
допущенных к защите дипломного проекта (работы) 
и др. БРС позволяет формально определить готов-
ность специалиста по совокупности полученных баллов 
за УАС и подготовить необходимую отчетную докумен-
тацию. 

Рассмотрим возможные варианты оценки УАС с ис-
пользованием БРС. 

Преподаватель определяет количество баллов за 
каждый вид деятельности студента для оценки степе-
ни изучения каждой темы дисциплины. При этом рей-
тинг дисциплин, ориентированных на ОК, может быть 
несколько ниже рейтинга дисциплин, ориентирован-
ных на совокупность OK + ПК или только ПК. Рейтинг 
вида деятельности преподаватель может определять 
произвольно, исходя из тех потребностей, какие в дан-
ном семестре, по мнению преподавателя, приемлемы. 
Например, в одном семестре планируется проведение 
4-х семинаров и подготовка одного доклада, в другом 
семестре планируется проведение 6-ти семинаров, но 
ни одного доклада. Планирование отражается в рабо-
чих программах. Как правило, у дисциплин первого 
типа (только ОК) необходимое количество ЗЕ мно-
го меньше, чем у дисциплин второго типа (OK + ПК 
или ПК). 

Однако для учебно-методического управления, как 
и для деканата, необходимо готовить различные фор-
мальные отчеты с подведенными обобщающими ито-
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гами. Для этих целей, конечно, легче использовать 
единую систему итоговых оценок УАС. Так, если за 
сдачу зачета или экзамена установить 20 баллов, 
а в целом за УМ или дисциплину — 100 баллов для лю-
бого УМ (или дисциплин), обычное суммирование бал-
лов по всем УМ позволило бы без труда определить 
рейтинг студентов, обучающихся по разным специаль-
ностям. 

Использование БРС позволяет также оказать такую 
услугу, как электронный журнал, открытый для студен-
тов и их родителей, отражающий все запланированные 
преподавателем виды деятельности, контролируемые 
на каждом аудиторном занятии. С помощью Интерне-
та и студенты, и их родители в любой момент смогут 
ознакомиться с общей оценкой УАС и своевременно 
принять меры по корректировке оценки (повыше-
ние УАС). Например, подготовить доклад или реферат, 
либо активизировать выступления на семинарах. 

Новый подход к оценке 
В чем недостатки такого подхода при оценке УАС? 

Прежде всего, одинаковая конечная оценка УАС пред-
полагает разный рейтинг видов деятельности по раз-
ным дисциплинам. Так, например, за посещение за-
нятий балльная оценка может быть по дисциплине, 
ориентированной на ОК, 5 баллов, а за ту же деятель-
ность по дисциплине, ориентированной на ОК+ПК (или 
только ПК), 0,2 балла при условии, что количество вы-
деленных аудиторных часов в первом случае много 
меньше, чем во втором. Соответственно, при том же 
условии «стоимость» реферата в первом случае может 
быть 20 баллов, а «стоимость» реферата во втором 
случае может быть 10 баллов. 

Такие оценки УАС неоднозначно воспринимаются 
студентами, их родителями и преподавателями, чита-
ющими разные курсы дисциплин. Они, по признанию 
студентов, подсознательно понижают рейтинг про-
фессиональных дисциплин (ПД) и дисциплин специ-
ализации (ДС), а соответственно и отношение к ним. 
Вопрос тривиальный. Почему один и тот же вид дея-
тельности имеет различное количество баллов и по-
чему ПД и ДС «стоят» меньше естественно-научных 

дисциплин? Ответа нет кроме одного: для удобства 
подведения итоговых данных учебно-методическим 
управлением или деканатом. 

Предлагается иной подход к оценке УАС. Пусть каж-
дый вид деятельности оценивается фиксированным 
количеством баллов по всем дисциплинам и незави-
симо от специальности: тогда общая оценка за отдель-
ную дисциплину, естественно, будет разной. Препо-
даватель устанавливает минимально и максимально 
возможные количества баллов за весь УМ (или за весь 
курс читаемой дисциплины). Минимальное количе-
ство — необходимое условие допуска студента к ито-
говой контрольной аттестации (зачету, экзамену). 

При определении этого значения учитываются воз-
можные пропуски занятий или неподготовленность за 
какой-либо вид деятельности по уважительной при-
чине. Обязательным условием должно быть снижение 
балльной оценки за несвоевременную сдачу отчетно-
сти за отдельный вид деятельности. За сдачу итоговой 
аттестации в зависимости от оценки преподавателе 
также выставляется определенное фиксированное 
количество баллов. Тогда набранная студентом сумма 
баллов за УАС плюс количество баллов за итоговую 
аттестацию, отнесенных к максимальному количеств) 
баллов, плюс баллы за итоговую аттестацию (также 
максимальные) дают возможность формального опре-
деления степени подготовки студента по данно-
му УМ (дисциплине). А среднее значение суммы ито-
говых оценок студента по совокупности дисципли-
определяет его рейтинг в течение семестра или з; 
заданный период обучения (рис.). 

Множество кредитов позволяют оценить изучен-
ность вопросов отдельных разделов темы. Множеств: 
тем (возможно, одна тема) образуют учебный модуль 
Трудоемкость изучения УМ определяется множеством 
зачетных единиц (возможно, одной ЗЕ). Количеств: 
баллов за тему (или темы) ограничено отдельной за-
четной единицей. Оценки (количество баллов) за за-
четную единицу характеризуют степень освоения ком-
петенции. 

Пример оценки видов деятельности студента при-
веден в таблице. 
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Таблица 

Баллы оценки УАС 

№ 
п/п 

Вид деятельности 
Цена в баллах 

за единицу зачетного 
кредита 

Количество 
выполненных действий 

max/min 

Возможная сумма зачетных 
кредитов(баллов) 

max/min 

1 Посещение занятий 2,4 10/9 24/21,6 

2 Ответы на вопросы на лекциях 3 3/2 9,0/6,0 

3 

Выступление на семинаре: 
отлично 
хорошо 
удовлетворительно 

6,0 
5,0 
4,0 

2/1 12/4,0 

4 
Подготовка реферата (доклада) 
по заданной теме 

11 1/0 11/0 

5 

Выполнение домашнего задания: 
отлично 
хорошо 
удовлетворительно. 

Несвоевременная сдача задания: минус 2 балла 

7,0 
5,0 
3,0 

2/1 14/3,0 

6 

Оценки за промежуточный контроль знаний в семестре: 
отлично 
хорошо 
удовлетворительно. 

Повторный промежуточный контроль знаний 
в семестре (пересдача): минус 2 балла 

5 
4 
3 

2 
2 
2 

10 
8 
6 

7 

Оценки итоговой аттестации: 
отлично 
хорошо 
удовлетворительно 

20 
16 
12 

1 
1 
1 

20 
16 
12 

Рейтинговый балл. Оценки итоговой успеваемо-
сти: 

• максимальный балл — 100; 
• минимальный балл — 58,6; 
• недопуск к итоговой аттестации (экзамену, за-

чету)—58,0. 

Как реорганизовать БРС 
Не менее важные вопросы должны быть решены 

-ри организации использования БРС. Во-первых, как 
; ассматривать сессию пересдач? Во-вторых, какмож-
-о доедать или пересдать упущенный в процессе об-
учения материал? 

Основная задача вуза — подготовка высококвали-
фицированных специалистов. Это аксиома. А что де-
вать с нерадивыми студентами? Не секрет, что прак-
тически в каждой группе обязательно есть студенты, 
• оторые портят общую картину успеваемости. Конеч-
но, за 2-3 задолженности их можно отчислить. Но со-
эащение общего числа студентов отрицательно вли-

яет на аттестационные показатели вуза в целом. С этим 
зузы не могут согласиться, и для неуспевающих сту-
дентов назначается сессия пересдач. 

К чему это ведет? Прежде всего, к дозволенности 
другим студентам халатно относиться к учебному про-
цессу. Студент пропускает коллективные обсуждения, 
не участвует в обсуждении вопросов, которые усваи-
заются в коллективе только во время аудиторных (осо-
бенно практических) занятий или обсуждений на се-
минарах. Но без практических занятий о каком приоб-
ретении навыков, умений (что требуется по ФГОС) 
студентами можно говорить? При пересдаче препо-
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даватель физически не в состоянии все прошедшее в 
течение семестра восстановить (повторить) отдель-
ному студенту или группе студентов за время подго-
товки к пересдаче. Выходит, студент, как в экстернате, 
самостоятельно проходит (изучает) сокращенный курс 
дисциплины. Спрашивается, почему бы не перевести 
вуз на обучение студентов всем дисциплинам по про-
грамме экстерната? Ответ очевиден: в этом случае 
о качестве подготовки выпускников говорить не при-
ходится. 

Для обеспечения качества образования необходи-
мо к сессии пересдач относиться как к очень вредно-
му явлению, существенно понижающему качество 
подготовки специалиста. Студент не занимался в те-
чение семестра, не набрал минимально необходимое 
количество баллов для допуска к итоговой аттестации 
или получил неудовлетворительную оценку во время 
сдачи экзамена либо зачета по дисциплине — по при-
нятой сегодня процедуре оценки итоговых знаний ему 
разрешается за выделенное на пересдачу время (от 
недели до месяца) самостоятельно подготовиться и 
сдать этот экзамен или зачет. Кто кого обманывает? 
Скорее всего, вуз и студент сами себя. 

Введение БРС должно позволить повысить каче-
ство УАС. При оценке качества необходимо найти и 
понять взаимосвязь между ОК (ПК), ЗЕ и УМ. Какие и 
за что должны быть назначены те или иные баллы? 
Можно оценивать каждую компетенцию в теме дисци-
плины. Тема дисциплины может быть частью зачетной 
единицы, а совокупность тем как частей зачетных еди-
ниц дает возможность оценить качество изучения УМ. 

Схема на первый взгляд достаточно простая. Од-
нако она требует внимательного анализа и изучения 
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перед ее применением. За изучение отдельной темы 
дисциплины студент может получить множество кре-
дитов и одну или несколько компетенций и, наоборот, 
для получения одной из компетенций студенту необ-
ходимо изучить от одной до нескольких тем дисципли-
ны либо дисциплин. Исходя из этого, предлагается 
компетенции, указанные во ФГОС, оценивать каче-
ственным значением типа «усвоено» или «не усвоено». 

Особенность нового подхода 
К чему сводится суть изложенного материала? 

А сводится она к следующему: 
• при введении БРС по предложенному подходу 

можно и, наверное, целесообразно отменить 
сессию пересдач; 

• пересдача экзамена или зачета в принятых на 
сегодня нормах существенно понижает качество 
образования и отрицательно влияет на УАС. По-
этому пересдача экзамена или зачета должна 
осуществляться только после повторного обу-
чения курсу ДИСЦИПЛИНЫ] 

• студент не отчисляется из вуза за неуспевае-
мость (за исключением трех и более задолжен-
ностей в семестре). Он переходит с курса на 
курс, но не может быть допущен к защите ди-
пломного проекта (или работы) либо сдаче го-
сударственного экзамена и при выпуске полу-
чает не диплом о высшем образовании, а справ-
ку о прослушанных курсах дисциплин. Если 
в дальнейшем он доедал дисциплины, после 
защиты диплома (или сдачи государственного 
экзамена) справка заменяется на диплом о выс-
шем образовании; 

• сокращаются психологическая и физическая на-
грузки на преподавателя. Преподаватель про-
водит занятия только по расписанию, без допол-
нительных затрат на пересдачу или отдельных 
встреч со студентами для приема курсовых, эк-
заменов или зачетов. 

А что же ожидает студента? Вопросы определения 
времени и места до сдачи или пересдачи экзаменов и 
зачетов и повторного обучения студент согласует 
с тьютором. При несдаче экзамена (зачета) или недо-
пуске к итоговой аттестации ему необходимо с помо-
щью тьютора записаться в группу, изучающую этот 
предмет в одном или более семестрах и пройти курс 
обучения заново в составе группы. По окончании об-
учения и получении допуска повторно сдать итоговый 
экзамен (зачет). Это повторное обучение может быть 
платным. 

Такой подход к процессу обучения позволяет сту-
денту выбрать преподавателя и в расписании занятий 
подобрать удобное для себя время. В крайнем случае 

для изучения предмета студент может обратиться 
в другой вуз. Особенность этого подхода заключается 
в том, что свою задолженность студент может ликви-
дировать и после окончания вуза. 

Заключение 
В статье поднят вопрос, который, безусловно, сле-

дует обсудить. И в результате обсуждения принять 
решение. 

К сожалению, сегодня формальная отчетность 
деканата превалирует над качеством образования, 
т.к. по этой отчетности определяются аттестационные 
показатели как факультета, так и вуза в целом. Поэто-
му вузу необходимо определиться с приоритетами 
в основе организации учебного процесса: либо это 
формальная оценка ради «удобной» отчетности, либо 
повышение качества образования за счет повышения 
учебной активности студентов. 

Конечно, во внимание принято, что формальный 
подход в той или иной мере сегодня уже реализован. 
Значит, упрощена процедура организации учебного 
процесса. Внедрение же подхода повышения качества 
требует значительных усилий как со стороны руковод-
ства деканатом и кафедрами, так и непосредственных 
исполнителей — преподавателями. Увы, последнее 
может быть основной причиной неприятия и критики 
предложенного подхода со стороны руководителей 
деканатов и кафедр. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР 

Рассмотрены особенности управления профессиональной подготовкой будущих специалистов на 
принципах компетентностного подхода. Проанализированы основные организационные структуры, 
которые целесообразно использовать при компетентностно ориентированном управлении, раскрыты 
их преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: управление, профессиональная подготовка, компетентностный подход, органи-
зационные структуры. 

Реформирование системы высшего образования 
• эаины в контексте обновления мировых образова-

-ельных систем предполагает переосмысление цели 
• результата образования. Одним из эффективных 
-гутей разрешения противоречий в развитии образо-
5-зния и общества, согласования образовательных си-
:тем в глобальном мире стала идея использования 
: мпетентностного похода1. 

Структура управления 
Внедрение компетентностного подхода в высшей 

_ • оле обусловливает необходимость создания над-
- <ащих управленческих механизмов для решения 
: зых задач, которые этот подход несет. 

Специфика управления профессиональной подго-
эвкой будущих специалистов в высшей школе на 

-:.інципах компетентностного подхода (компетент-
- эстно ориентированного управления) состоит в том, 
•*о, с одной стороны, управление подготовкой осу-
_ествляется в соответствии с государственными нор-
•зтивами по структуре, содержанию, видам, формам 
гэокам обучения, а с другой — фокусирует внимание 

- з присутствии в образовательном процессе «челове-
-есжого фактора», обладающего внутренним потенци-
я м самоорганизации и саморазвития. 

Процесс компетентностно ориентированного 
-давления предусматривает интеграцию и система-
• зацию управленческих воздействий всех уровней на 

"эоцесс формирования профессиональной компе-
з-гп-юсти у студентов. Основа управления при этом — 

Е заимодействие субъектов управленческой деятель-

: чпетентностно ориентированное образование направлено на то, 
: з процессе обучения необходимо не просто обеспечить усвоение 
• центом знаний, умений и навыков, а направить его на самостоя-

г"ьное нахождение и адекватное применение полученных знаний 
І гоответствии с конкретным жизненным или профессиональным 

-~екстом, приобретение целостного опыта решения различных 
- :офессиональных и жизненных проблем. 

¥ В [июнь, 2013] 

ности, главный результат которого развитие лично-
сти [4]. 

Структура управления — важнейшая часть любой 
организации, в т.ч. образовательной. Организацион-
ную структуру управления профессиональной подго-
товкой будущих специалистов в высшей школе будем 
рассматривать как совокупность взаимосвязанных 
составляющих системы управления, которые осущест-
вляют деятельность в соответствии с определенной 
целью. 

Формирование организационной структуры осу-
ществляется на основе вертикальных и горизонталь-
ных связей. Гэризонтальные связи обеспечивают эф-
фективное взаимодействие структурных подразде-
лений и уровней управления при осуществлении 
деятельности: это связи между примерно равными 
в иерархическом отношении элементами. Их специфи-
ка состоит, как правило, в организационной неоформ-
ленности. Способом формализации горизонтальных 
связей может быть выделение специального персона-
ла или подразделений, которые осуществляют орга-
низацию взаимодействия равностатусных элементов. 
Вертикальные связи — атрибут выстроенных по ие-
рархии организаций, они соединяют различные уров-
ни и образуют «вертикаль власти». 

Теоретический анализ трудов по теории социаль-
ного управления и педагогического менеджмента2 по-
зволил выделить основные организационные структу-
ры, которые целесообразно использовать при компе-
тентностно ориентированном управлении. Таковыми, 
по нашему мнению, являются линейная, линейно-
функциональная и матричная структуры. 

Цель статьи — рассмотрение возможностей этих 
организационных структур при управлении компетент-

2 Л.М. Ващенко [1], Л.И. Даниленко [2], Л. Калуве, Е. Маркс, M. Петри 
[4], Б.3. Мильнер [5], Д. Шафер, Р. Фатрелл Роберт, Л. Шафер [8], 
Е.В. Яковлев [7]. 
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ностно ориентированной профессиональной подго-
товкой будущих специалистов. 

Виды структур 
Наиболее простая из организационных структур 

управления линейная структура или линейный тип 
управления. При линейной структуре управления ру-
ководитель вуза (ректор) определяет цель и средства 
ее достижения, доводит их до сведения исполнителей, 
распределяет полномочия членов коллектива в соот-
ветствии с должностными обязанностями. Управляю-
щее воздействие передается нисходящим потоком, 
а каждый подчиненный имеет только одного руково-
дителя. Горизонтальные связки практически отсутству-
ют. Руководитель несет всю полноту ответственности 
за результаты деятельности. 

Данная организация характеризуется узаконенной 
авторитарностью и формализацией. Роли и задачи 
в ней четко определены, в организации превалирует 
дух справедливости. В то же время способности такой 
организации к изменениям незначительны, влияние 
руководства на преподавателей в плане собственно 
преподавания минимально [9. С. 218]. 

Преимущества линейной организационной струк-
туры в условиях компетентностно ориентированного 
управления — централизация власти, которая может 
использоваться в экстренных случаях при разовых ак-
циях по оперативному вмешательству руководства 
в процесс профессиональной подготовки. Именно та-
кая структура лучше всего позволяет оперативно при-
нимать управленческие решения. При этом недостат-
ками линейной организационной структуры управле-
ния являются: 

• потребность в руководителях универсальной 
квалификации (руководитель должен быть уни-
версальным специалистом,способным выпол-
нять многие функции, которые требуют специ-
альных знаний); 

• жесткая централизация (интегрируя все факторы 
управленческого воздействия в одном лице 
первого руководителя, такая структура отводит 
другим участникам управленческой деятельно-
сти лишь роль исполнителей, при этом практи-
чески не учитываются потребности непосред-
ственных исполнителей); 

• отсутствие разделения управленческого труда 
(это приводит к перегрузке руководителя, кон-
центрирует его внимание преимущественно на 
вопросах текущей деятельности организации, 
оставляя в стороне стратегические перспекти-
вы); 

• широкий простор для субъективизма руководи-
теля, основанный на персонифицированном 
принятии управленческих решений. 

Недостатки линейной структуры частично нивели-
руются линейно-функциональной организационной 
структурой. КакотмечаетБ.З. Мильнер, «функциональ-
ная структуризация является наиболее широко рас-
пространенной формой организации деятельности и 

имеет место почти на всех предприятиях на том или 
ином уровне организационной структуры. Это процесс 
деления организации на отдельные элементы, каждый 
из которых имеет четко определенную, конкретную за-
дачу и обязанности. Создание функциональной струк-
туры сводится к группировке персонала по широким 
задачам, которые они выполняют» [5. С. 62]. 

Линейно-функциональная организационная струк-
тура характеризуется сочетанием линейной и функцио-
нальной структур. Такая структура удачно сочетает 
линейные (производственные) подразделения, выпол-
няющие весь объем основной производственной де-
ятельности, с отделами и службами, реализующими 
конкретные функции управления в масштабах всей 
организации (планирование, финансы, бухгалтерия, 
маркетинг, кадры). Линейными подразделениями вуза 
являются институты (факультеты), а функциональны-
ми — бухгалтерия, отдел работы с персоналом, отдел 
маркетинга, редакционно-издательский отдел, отдел 
международной деятельности. 

В линейно-функциональной структуре присутству-
ют элементы децентрализации управления, появляет-
ся управленческая культура. Внутренняя дифферен-
циация функций управления позволяет стратифици-
ровать управления и рационально использовать 
управленческий ресурс всех участников управленче-
ского процесса независимо от статуса. Увеличение 
числа субъектов управленческого воздействия поло-
жительно влияет на конечный результат, сближает ре-
зультаты деятельности с целевыми установками. Де-
централизация управления в рамках линейно-функцио-
нальной структуры приводит к тому, что разделение 
прав и ответственности распределяется между раз-
личными органами [5. С. 63]. 

При осуществлении компетентностно ориентиро-
ванного управления подготовкой будущих специали-
стов в вузе линейно-функциональная структура имее-
значительно больше возможностей для применения, 
чем линейная. Преимущества данной структуры: 

• четкое распределение функциональных обязан-
ностей сотрудников вуза; 

• специализация управленческих кадров; 
• избежание дублирования функций; 
• использование регламентирующих документов. 
• наличие иерархической субординации; 
• обеспечение систематического контроля за ре-

зультатами процесса формирования професси-
ональной компетентности будущих специали-
стов. 

Из.этого следует, что основная характеристика ли-
нейно-функциональной структуры — ее предсказуе-
мость и стабильность. При использовании данной 
структуры в компетентностно ориентированном управ-
лении передача текущего управления руководителя1.' 
линейных подразделений и функциональное разделе-
ние управленческой деятельности вуза в целом позво-
ляют высшему руководству сосредоточиться на реше-
нии стратегических проблем развития учебного заве-
дения, обеспечивая его наиболее рациональное 
взаимодействие с внешней средой с целью улучшения 
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качества профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов. 

Подтверждением действенности линейно-функци-
ональной архитектуры организации служит ее широкое 
эаспространение в учебных заведениях, в т.ч. высших. 
В то же время на основании теоретического анализа 
л собственной управленческой деятельности к недо-
статкам линейно-функциональной организационной 
структуры при осуществлении компетентностно ори-
ентированного управления можно отнести: 

• сложность взаимодействия линейных и функци-
ональных руководителей, что вызывает необхо-
димость координации действий всех участников 
управления для предотвращения конфликтов 
между субъектами управления; 

• сопротивление внедрению управленческих и пе-
дагогических инноваций. 

Перспективные формы управления 
В последние десятилетия в управление организа-

циями, в т.ч. учебными заведениями, стали проникать 
деи использования проектных структур. Появление 

:рганизационных структур такого типа в вузах мы свя-
з: заем с феноменом самоорганизации открытой, ди-
-амической системы, цель которой — процесс про-
эессиональной подготовки будущих специалистов. 

Под проектной структурой управления понимается 
еременная организация, которая создается для реше-
-.•я конкретной комплексной задачи разработки про-
теста и его реализации [5. С. 70]. Основная идея такой 
эганизационной структуры состоит в передаче одно-

.'. лицу (руководителю проекта) полномочий и ответ-
ц е н н о с т и за планирование, оперативное управле-
- ,<е, финансирование выполнения всех работ по про-
ч т у 3 . Проектная ор ганизационная структура 
; ункционирует относительно автономно и существен-
-о не влияет на состояние системы управления в це-
эм, поскольку поддерживает только взаимосвязи, 

- эторые необходимы для успешного достижения цели 
-эоекта4. 

При выборе организационной структуры для реа-
-,ізации проектов целесообразно воспользоваться 
анализом характеристик проектов, представленных 
э. Юкером [8] (табл.). 

Наиболее удачно, по нашему мнению, преимуще-
:тва проектной структуры в образовательных учреж-
дениях охарактеризованы Л.М. Ващенко [1]. К ним 
:тнесены следующие: 

• возможность привлечения к инновационной 
деятельности значительного числа педагогов и 
комплексного решения большого объема раз-
личных задач; 

• возможность для каждого педагога испытать 
себя в разных ролях (руководителя проекта и ис-

Зоздание проектной структуры инициирует любой проект. 
* Проектные структуры в вузах могут различаться между собой по 
масштабу деятельности, широте охвата педагогических, научных и 

•равленческих проблем, характером связей с линейными и функци-
;мальными подразделениями, кругу полномочий для взаимодействия 

знешней средой. 

t Е (июнь, 2013) 

полнителя), что создает предпосылки для осоз-
нания ролей в организации и формировании 
отношений сотрудничества и кооперации; 

• способность организации(учебного заведения) 
на основе одновременного ведения нескольких 
проектов осуществить мощный рывок в разви-
тии. 

Перспективной организационной структурой при 
управлении формированием профессиональной ком-
петентности будущих специалистов, на наш взгляд, 
является и матричная структура управления, которая 
сочетает линейно-функциональную организационную 
структуру с проектным управлением. 

Матричная структура управления предполагает, что 
вуз функционирует и развивается одновременно в двух 
направлениях: вертикальном (управление функцио-
нальными и линейными структурными подразделени-
ями) и горизонтальном (управление отдельными про-
ектами, программами, для реализации которых при-
влекаются человеческие и другие ресурсы различных 
подразделений учебного заведения). В рамкахданной 
организационной структуры члены проектной команды 
подчиняются не только руководителю проекта5, но и 
руководителям тех функциональных подразделений, 
в которых они постоянно работают. 

Таким образом, матричная структура управления 
представляет собой наложение проектной структуры 
на постоянную для вуза линейно-функциональную 
структуру управления. Важнейшей задачей высшего 
руководящего состава в этих условиях становится под-
держание баланса между двумя организационными 
структурами. Характерная особенность матричной 
структуры — командная система ответственности 
и распределения обязанностей. 

В научной литературе матричные структуры пред-
ставлены тремя типами:слабые,сбалансированные и 
сильные. Эти виды матричных структур отличаются 
друг от друга относительным балансом власти между 
функциональными руководителями и руководителями 
проектов. Слабые матрицы хранят много характери-
стик линейно-функциональной организации. Сбалан-
сированная матричная организационная структура 
характеризуется поддержкой как операционной, таки 
проектной деятельности. Сильные матрицы обладают 
характеристиками проектных организаций [8]. 

Будучи сложными организационными построени-
ями, матричные структуры ориентированы на ново-
введения. Данные структуры предъявляют особые 
требования к персоналу (в частности, линейным руко-
водителям) и уровню координации различных работ 
в организации. Использование матричных структур 
особенно эффективно и актуально в условиях динами-
ческого изменения сложной внешней среды. 

Сбалансированность структуры 
Важными выводами в контексте компетентностно 

ориентированного управления мы считаем следую-
щие: 

5 Руководители проектов в матричной структуре отвечают в целом за 
интеграцию всех видов деятельности и ресурсов, относящихся к дан-
ному проекту. 
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Таблица 

Характеристики проектов, которые реализуются различными организационными структурами 

Характеристики проекта Функциональная структура 
Матричная структура Проектная 

структура Характеристики проекта Функциональная структура 
Слабая Сильная 

Проектная 
структура 

Неопределенность Низкая Умеренная Высокая Высокая 

Технология Стандартная Стандартная Сложная Новая 

Сложность Низкая Низкая Средняя Высокая 

Продолжительность Короткая Средняя Средняя Долгая 

Размер Малый Малый Средний Большой 

Важность Низкая Средняя Средняя Высокая 

Заказчик Разный Разный 3 или 4 Один 

Взаимная зависимость Низкая Средняя Средняя Высокая 

Взаимная зависимость Высокая Средняя Средняя Низкая 

Критичность по времени Зависит Зависит Зависит Зависит 

Дифференциация Низкая Низкая Высокая Средняя 

во-первых, для матричной организационной струк-
туры управления характерны субъект-субъектные от-
ношения между управляющей и управляемой подси-
стемами, руководителями и подчиненными, педагога-
ми и студентами; 

во-вторых, появление матричной структуры управ-
ления возможно только в профессионально зрелой, 
развивающейся организации. 

Высокая профессиональная компететносль^прав-
ляющей подсистемы обусловливает эффективность 
управления, основанного на принципах партисипатиз-
ма — своеобразной альтернативы авторитарности, 
директивное™, принуждения. 

Полностью разделяем позицию Е.В. Яковлева, со-
стоящую в том, что использование данной организа-
ционной структуры обеспечивает повышение качества 
управления, которое детерминировано, во-первых, 
углублением и расширением взаимодействия субъек-
тов образования, во-вторых, повышением комфорт-
ности образовательного процесса в целом, в-третьих, 
формированием необходимых личностных качеств 
участников взаимодействия [7]. 

К преимуществам использования матричной орга-
низационной структуры в условиях компетентностно 
ориентированного управления нами отнесены: 

• гибкость, обусловленная тем, что в матричной 
организации для работы в конкретном проекте 
сотрудники набираются из разных структурных 
подразделений (работников можно гибко пере-
распределять в зависимости от потребностей 
каждого проекта); 

• комплексное решение большого объема разно-
образных задач, обеспечиваемое привлечением 
значительного круга работников; 

• эффективная координация работ, которая по-
зволяет преодолевать разобщенность между 
структурными подразделениями; 

• эффективное использование ресурсов; 
• содействие саморазвитию отдельных подсистем 

организации и самореализации участников про-
цесса управления, поскольку они свободны 
в принятии локальных управленческих решений; 

• сближение внутренних потребностей участников 
управленческих воздействий с целями органи-
зации, что способствует достижению индивиду-
ального и группового удовлетворения профес-
сиональной деятельностью. 

Однако матричные организационные структуры 
имеют и определенные недостатки: 

• сложность сочетания интересов линейных / 
функциональных руководителей и руководите-
лей проектов при распределении ресурсов, что 
приводит к возможности конфликтов; 

• необходимость отчетности участников проектов 
как минимум перед двумя руководителями; 

• возможность того, что функциональный менедж-
мент и менеджмент проектов могут иметь раз-
личные приоритеты; 

• возможность при большом количестве проектов, 
выполняемых в вузе одновременно, возникно-
вения хаотичности в процессе управления, что 
приводит к потере целостности педагогической 
системы. 

В процессе компетентностно ориентированного 
управления, по нашему мнению, наиболее целесоо-
бразно использовать сбалансированную матричную 
организационную структуру, которая отражает управ-
ление функциональными и линейными структурными 
подразделениями вуза в режиме функционирования 
и управления отдельными проектами, программами 
в режиме развития. 

Пример использования матричной организацион-
ной структуры управления в Университете менеджмен-
та образования Национальной Академии педагогиче-
ских наук Украины — проектная деятельность научно-
педагогических работников и магистрантов, которые 
обучаются на специальностях «Педагогика высшей 
школы» и «Управление учебными заведениями». Для 
проектне" деятельности в условиях компетентностно 
ориентир данного управления в университете созда-
на научно-исследовательская лаборатория управления 
формированием профессиональной компетентности 
будущих преподавателей высшей школы. К работе 
в лаборатории привлекаются научно-педагогические 
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работники университета, члены временных научных 
творческих коллективов на общественных началах и / 
или путем участия в научном исследовании по соот-
ветствующим научным темам. 

В рамках деятельности лаборатории предусмотре-
но выполнение следующих проектов: 

• анализ мировых тенденций в подготовке препо-
давателей высшей школы с целью их использо-
вания в отечественной практике; 

• организация и проведение психолого-педагоги-
ческих исследований в области определения 
содержания и структуры профессиональной ком-
петентности будущих преподавателей высшей 
школы; 

• разработка научных основ управления форми-
рованием профессиональной компетентности 
будущих преподавателей высшей школы; 

• разработка и апробация модели управления 
формированием профессиональной компетент-
ности будущих преподавателей высшей школы; 

• разработка рекомендаций по внедрению раз-
работанной модели в управленческую деятель-
ность высших учебных заведений; 

• инновационно-консалтинговое и мониторинго-
вое обеспечение управления формированием 
профессиональной компетентности будущих 
преподавателей высшей школы; 

• психолого-педагогическое сопровождение ин-
дивидуального саморазвития будущих препо-
давателей высшей школы в процессе профес-
сиональной подготовки; 

• содействие формированию опыта научно-ис-
следовательской деятельности студентов; 

• обеспечение информационно-просветительской 
деятельности в области педагогики и педагоги-
ческого менеджмента. 

Результат реализации этих проектов — подготов-
ленные учебно-методические пособия «Профессио-
нальная компетентность преподавателя вуза», «Управ-
ление профессиональной подготовкой будущих специ-
алистов на основе компетентностного подхода». 
Магистрантами по специальностям «Педагогика выс-
шей школы» и «Управление учебными заведениями» 
выполнены научные исследования на темы «Управление 
учебным процессом в школе на основе компетентност-
ного подхода», «Управление подготовкой будущих 
правоведов наоснове компетентного подхода», «Педа-
гогические условия формирования профессиональной 
компетентности будущих учителей начальной школы» 
и др. 

Примером проектной деятельности также является 
участие сотрудников университета в совместном про-
екте МБРР и Минобрнауки Украины «Равный доступ 
к качественному образованию»6, а также проекте «Стра-

= Особенность реализации проекта «Равный доступ к качественному 
образованию» состояла в активном привлечении на добровольных 
началах студентов университета в качестве обучаемых. Заслуживает 
внимания факт активного участия в нем студентов (приблизительно 
80% от общего числа), несмотря на их загруженность основными за-
нятиями в процессе профессиональной подготовки. 

тегия реформирования образования в Украине» при 
поддержке Программы развития ООН, международно-
го фонда «Возрождение» и Института открытого обще-
ства (Будапешт). В рамках реализации данных проектов 
были разработаны и прошли всеукраинское обсужде-
ние квалификационные требования к профессиональ-
ной деятельности педагогических работников, разра-
ботаны рекомендации по образовательной политике 
Украины. 

Заключение 
Компетентностно ориентированное управление, 

как отмечено, имеет системный характер и реализу-
ется на уровне целостного цикла профессиональной 
подготовки будущих специалистов при непосредствен-
ном участии всех субъектов образовательного про-
цесса. Его осуществление означает не только непо-
средственное воздействие преподавателя на студен-
та, но и соответствующее ор ганизационное 
структурирование. 

Адекватность построения организационных струк-
тур компетентностно ориентированного управления 
современным, быстро изменяющимся условиям опре-
деляется профессионализмом управленческого аппа-
рата вуза, в первую очередь его руководителя (ректо-
ра). Оптимальное использование в процессе компе-
тентностно ориентированного управления различных 
организационных структур, на наш взгляд, обеспечит 
возможность для функционирования и развития си-
стемы управления, повышающей свою эффективность. 
Это, в свою очередь, будет способствовать улучшению 
качества профессиональной подготовки будущихспе-
циалистов. 
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РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
В США В XX СТОЛЕТИИ 

Представлен анализ развития педагогической мысли в США в XX в. Выделены временные этапы 
этого процесса, в их рамках рассмотрены философско-педагогические концепции, главные методоло-
гические подходы педагогики США, показаны их значимость и влияние на систему образования в России 
и США. 
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В начале XX столетия в США сложилась комбинация 
психологических, естественно-научных и социологи-
ческих течений, обеспечивающих процесс развития 
педагогической мысли и образования. Проанализиро-
вав как отечественные, так и оригинальные источники1, 
которые ранее не изучались российскими учеными, 
мы выделили три временных этапа развития педаго-
гической мысли и образования в США в XX в.: 1900-
1950 гг., 1950-1970 гг. и 1980-2000 гг. 

Первая половина XX в. 
Догмат американского образования 

Первая половина XX в. прошла под знаком противо-
стояния тоталитарных и демократических режимов, 
что отразилось на эволюции школы и педагогической 
мысли. В результате реформ были: 

• укреплены основы обязательного бесплатного 
начального и среднего государственного обра-
зования; 

• сохранена система частного образования; 
• осталась привилегия состоятельных слоев обще-

ства на полноценное образование; 
• продолжала действовать децентрализованная 

модель управления школой; 

1 Малькова 3.A., Дмитриев Г.Д., Вульфсон Б.Л., Бессарабова И.С. и 
др., а также Mondale S., Pulliam J., Van Patten J., Church R., Cremin L., 
Spring J. и др. 

• форсированно росло среднее профессиональ-
но-техническое образование; 

• расширена программа начального обучения; 
• укреплен тип школы между начальным и полным 

средним образованием; 
• увеличен объем естественно-научного среднего 

образования. 
К 1900 г. США стали более урбанизированной стра-

ной, города были заполнены эмигрантами. Между 1830 
и 1930 гг. в страну приехали около 22 млн. эмигрантов, 
вт.ч. 3 млн. детей. К 1910 г. уже более миллиона юно-
шей и девушек учились в средней школе, что вызвало 
реорганизацию среднего образования. Из школы, име-
ющей узкую цель — подготовить выпускников к про-
должению учебы в вузах, она стала превращаться 
в массовое учебное заведение с широкими задачами. 

В отличие от западноевропейской системы, где 
дети после начальной школы распределялись по раз-
личным типам школ с разными целевыми установками 
и учебными программами, в США был создан один тип 
средней школы — «всеохватывающая», которую по-
сещали все дети. Она имела более демократический 
вид по сравнению с элитарной средней школой Фран-
ции, Англии или Германии. По числу школ и охвату ими 
детей США в то время занимали одно из первых мест 
в мире. Именно в этот период был сформулирован 
догмат об истинно демократическом характере аме-
риканского образования. Он составил часть доктрины 
об особой роли Америки как оплота и защитника сво-
боды и демократии в мире [8]. 
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Прагматическая педагогика 

В начале века в США велась оживленная дискуссия 
0 том, какой быть школе для детей трудящихся. Боль-
шую роль в этот период приобрели идеи прагматиче-
ской педагогики, разработанные Дж. Дьюи. Он подверг 
острой критике старую американскую школу, усматри-
вая ее главные недостатки в однообразии программ, 
схоластических методах обучения, пассивности уча-
щихся2. 

Как отмечают З.А. Малькова и Б.Л. Вульфсон [3], 
педагогические идеи Дьюи базировались не только на 
философских постулатах. В его работах определенным 
образом ассимилировались некоторые положения вы-
дающихся педагогов прошлого — Руссо, Фребеля, 
Песталоцци и Гербарта, а также выводы, вытекающие 
•з анализа практики американской школы. На протя-
жении ряда десятилетий прагматическая педагогика 
выступала теоретической основой правительственной 
_кольной политики в США. 

Современные прагматисты несколько меняют ак-
_енты. По-прежнему осваивая принцип «обучение ло-
р д с т в о м деятельности», они подчеркивают, что де-
ятельность нужно понимать не в узком смысле как 
-неимущественно физический труд или конкретные 
действия детей, но более широко — как любой вид 
чебной деятельности, если ученик выступает ее ак-

цизным участником. Прагматизм оказал существенное 
влияние и на ряд западноевропейских педагогов: 
1 Нанна (Англия), О. Декроли (Бельгия), Р. Кузинэ 
Франция). Важно отметить, что с середины XX в. идеи 
-оагматизма объединяются с логическим позитивиз-
ом, семантикой, операционализмом. 

В России идеи прагматизма появились в конце 
«IX — начале XX в. Однако наиболее важными они ста-
- .< лишь после Первой мировой войны. 

До 1931 г. образовательная теория и практика в Со-
ветском Союзе развивались в русле глобальных педа-
гогических тенденций. В начале века концепцию 
Д. Дьюи высоко оценивали такие советские ученые, 
<ак Н.К. Крупская, Б.В. Всесвятский, П.П. Блонский, 
З.Т. Шацкий, Б.Б. Комаровский. 

По мнению М.В. Бочкаревой [1], отечественные 
эдагоги проявили интерес к американскому педаго-

мческому опыту потому, что в нем содержались но-
вейшие идеи, которые в большей мере отвечали за-
дачам воспитания активной личности. К наиболее 
важным для педагогики идеям прагматизма советские 
-едагоги XX в. относили: 

• возникновение умений планировать учебный 
труд и главное самостоятельно его выполнять; 

• обучение, которое основано на исследователь-
ском методе, системе контроля и, что самое 
важное, самоконтроля в процессе учебной дея-
тельности. 

- 3 настоящее время некоторые идеи прагматизма развивает один из 
- з и б о л е е а в т о р и т е т н ы х ф и л о с о ф о в С Ш А — Р. Рорти . Идеи 
-эагматизма в разное время разделяли Ф. Шиллер (Англия), Папини 

•талия), Ху Шу (Китай). 

Бихевиоризм и тестирование 
С началаХХ в. широкое распространение получает 

и бихевиоризм. Однако если для прагматистов пред-
метом исследования является что-то конкретное и на-
блюдаемое, то для бихевиористов объект исследова-
ния — само поведение3. Бихевиористские установки 
открыли возможность контролировать формирование 
личности в стенах школы на путяхтехнологизации про-
цесса учения и модификации поведения. Особое зна-
чение в бихевиористской школе приобрела идея по-
зитивного или негативного подкрепления той или иной 
реакции индивида в качестве мощного движущего 
фактора поведения, трактуемого как жизненное про-
явление личности в самом широком аспекте. 

В связи с расцветом бихевиоризма и эксперимен-
тального направления в психологии американские 
психологи предприняли попытки создать измерители 
(тесты), которые могли бы предоставить объективные 
данные, характеризующие личность. Однако при раз-
работке тестов их авторы во многих случаяхдопускали 
серьезные методологические ошибки. Интеллектуаль-
ные тесты, например, строились на ложной концепции 
о врожденном характере умственных способностей и 
их неизменяемости. Насколько субъективны и научно 
необоснованны были эти тесты, говорит хотя бы тот 
факт, что их авторы не могли дать точного определения 
интеллекта, т.е. того объекта, который они собирались 
измерять. Каждый автор вкладывал в это понятие свой 
смысл, и соответственно тесты разных авторов изме-
ряли различные компоненты при определении ум-
ственных способностей. 

Начиная с 1920-х гг. интеллектуальные тесты проч-
но вошли в практику работы американской школы. 
Можно с полным основанием утверждать, что измере-
ние умственных способностей детей и их распределе-
ние на группы в соответствии с Ю является одной из 
самых характерных черт современной школы США [10]. 

В СССР бихевиоризм, как и многие другие психо-
логические течения, рассматривался в качестве бур-
жуазного извращения психологии. КритикаА.Н. Леон-
тьева в основном основывалась на том, что бихевио-
ризм полностью отрицает роль и наличие внутренних 
ненаблюдаемых свойств (цели, мотивы, предубежде-
ния и др.) в поведении и деятельности человека. Од-
нако возникшие объективная психология П.П. Блон-
ского и рефлексология В.М. Бехтерева были близки 
бихевиоризму. 

В настоящее время бихевиоризм не достиг 
предполагаемой популярности, однако внес значи-
тельный вклад в сферу практической психологии. Прин-
ципы бихевиоризма оказали наибольшее влияние на 
развитие социальных наук в XX в. Бихевиористские 
теоретические модели (особенно теория научения), 
вместе с психоаналитическими моделями, широко при-
менялись в первой половине XX в. представителями 

3 Бихевиоризм возник благодаря изучению условных рефлексов 
в психологии и становлению зоопсихологии как экспериментальной 
ветви психологии. 
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направления «культура-и-личность». Необихевиорист-
ские модели широко используются в социологии и со-
циальной психологии (теория обмена Дж. Хоманса и 
П. Блау; социологические концепции Скиннера), также 
в психотерапии и коррекции поведения. Бихевиоризм 
положил начало становлению и развитию разнообраз-
ных психологических и психотерапевтических школ, 
таких как необихевиоризм, когнитивная психология, 
поведенческая терапия. Даже сейчас существует би-
хевиоризм, который строится на «скиннерских» нача-
лах, проверяемый на практике и вполне успешно реша-
ющий ежедневные проблемы людей, который функци-
онирует под названием «Анализ поведения», а также 
всемирная Association for Behavior Analysis International® 
(ABA International®), основанная в 1974 г. [9]. 

Ведущие идеи бихевиоризма нашли применение 
в разработанном Б.Ф. Скиннером программированном 
обучении. Сущность данной концепции состоите при-
менении аппаратных средств в представлении инфор-
мации всем учащимся и выдачи им результатов их об-
учения, а также делении учебного материала на не-
большие порции, которые учащийся пытается освоить 
в соответствии с заданным уровнем способностей. 
Опираясь на модель бихевиоризма, факультеты педа-
гогики в СШАдо настоящего времени делают главный 
упор на имитацию и автоматизацию поведения. 

В итоге целью образования в США в течение многих 
лет остается освоение набора предопределенных ме-
тодов преподавания; но при этом контроль качества 
осуществляется с помощью стандартизированного 
тестирования. Любые стандарты выступают образца-
ми поведения, а почти любую форму поведения можно 
воспитать — таковы позиции бихевиористической пе-
дагогики. 

Что касается России, то бихевиоризм значим в об-
разовании с позиции стандартизации обучения и при-
менения различных тестов в средних и высших школах. 

Вторая половина XX в. 
Когнитивная педагогика 

Со второй половины XX в. (1950-1970 гг.) при пере-
ходе к постиндустриальному (информационному) эта-
пу развития система образования вступила в противо-
речие с новой ситуацией в обществе. 

Усложнение производства и необходимость более 
высокой профессиональной квалификации, научно-
техническая революция и быстрота изменений во всех 
областях жизни предъявляли каждому человеку и об-
ществу в целом новые требования. Общество вынуж-
дено было все больше учитывать «человеческий фак-
тор», сознавая ограниченные возможности тех-
нического прогресса. Постепенно необходимость 
и полезность разностороннего развития личности для 
общества, готовой адекватно реагировать на быстро-
меняющийся мир, стали осознаваться как условие 
дальнейшего выживания человечества. Система об-
разования вынуждена была ориентироваться на из-
менившиеся потребности общества. 

В середине 1960-х гг. в США развернулось широко-
масштабное движение за устранение расовой и рели-

гиозной сегрегации в школе. Дискриминация отдель-
ных групп была признана пережитком рабовла-
дельческого прошлого, недостойным современной 
цивилизации. Весьма актуальны стали идеи гумани-
зации и демократизации образования. 

В педагогической науке возник ряд направлений, 
ориентированных на поиск путей повышения эффек-
тивности образования. Практически все эти направ-
ления базируются на идеях педагогов-реформаторов 
прошлого. Реализация преемственности прослежива-
ется достаточно явно во всех педагогических концеп-
циях, хотя можно встретить и принципиально новые 
подходы и идеи [11]. 

Актуальными в этот период стали идеи гуманизации 
и демократизации образования, а также когнитивной 
педагогики4. 

Если в бихевиористской теории ребенок выступает 
как программируемый извне организм, пассивно вос-
принимающий информацию и демонстрирующий 
определенный «поведенческий репертуар», то психо-
логи-когнитивисты отстаивают иной взгляд на приро-
ду ребенка. В теории виднейшего представителя это-
го течения Дж. Брунера ребенок — не пассивный ре-
ципиент, он не просто «аккумулирует» знания и навыки 
но выступает как исследователь окружающего мира, 
активный субъект познавательной деятельности5. 

Гуманистическая педагогика 
Психологический гуманизм появился в противовес 

существующему бихевиористскому подходу к личное-* 
человека и был представлен такими учеными, как 
Г. Олпорт, А. Маслоу и К. Роджерс. Согласно А. Маслс • 
гуманистическое воспитание заключается в умении 
педагога обнаружить то, что в человеке уже заложен с 
Учение, которое направляется извне, уступает мес~:і 
учению, направляемому изнутри. В этом случае откры-
вается путь к самоактуализации. Предложенная це-
лостная философия охватывает вопросы о цели жизі-.', 
деятельности общества и многие другие аспекты че-
ловеческого существования. 

Основатель гуманизма К. Роджерс рассматриваем 
обучение какбесконечный процесс, который существу-
ет в рамках континуума значения. Традиционную мо-
дель образования Роджерс предложил заменить на 
человекоцентрированный подход в обучении, «значи-
мое учение», которое не является простым накопле-
нием фактов, а подразумевает полное изменение вну-
треннего чувственно-когнитивного опыта ученика, 

4 От лат. Cognition — знание, познание. 
5 Обосновывая задачу максимального выявления интеллектуальных 
резервов ребенка в стенах школы, Дж. Брунер выступает с конструк-
тивной идейно-теоретической программой, адресованной педагоги-
ке. Базируясь на сходном с Ж. Пиаже взгляде на ребенка как иссле-
дователя окружающего мира, Брунер тем не менее адресует упрек 
в известнс дооценке внешних факторов умственного развития: 
«Хотя Пиа>: ризнает, что влияние окружающей среды играет свою 
роль, тем не менее это признание носит формальный характер». Не-
удовлетворенность Брунера этой стороной учения Пиаже обоснован-
на, т.к. он — один из тех немногих современных западных аналитиков 
педагогического процесса, кто поднимает вопрос о реальной значи-
мости самого обучения как эффективного фактора умственного раз-
вития ребенка. 
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связанного с его личностью. В концепции Роджерса 
процесс становления и самоутверждения личности, 
по существу, сводится к постоянному открытию инди-
видом новых аспектов своего «Я», возможному лишь 
при условии углубления духовной самореализации и 
отказа от так назы ваемого «экстенси вного творчества 
внешних форм». Активность индивида реализуется при 
таком подходе в плане индивидуального развития. 

Человекоцентрированные идеи Роджерса широко 
используются в ШИВИ (Школа Изобразительных и Ви-
зуальных Искусств), Полуостровной школе, Свободной 
школе. Основные положения педагогической концеп-
ции Роджерса находят также практическое примене-
ние и в школах России6. 

Потребность в реформах 

Следуя логике решения перспективных стратеги-
ческих задач, вопреки временным требованиям эко-
номики, в 1981 г. в США вступил в силу закон об объ-
единении и улучшении программ образования, кото-
рый положил начало стандартизации содержания 
школьного образования. 

Приоритетными областями были признаны есте-
ственно-научные дисциплины и математика. В мае 
1983 г. Национальная комиссия по повышению каче-
ства образования наделала много шума заявлением 
отом, что США находятся в опасности, поскольку стра-
ну может захлестнуть «гигантская волна посредствен-
ности». 

По мнению комиссии, уровень образования в стра-
не слишком низок, школьный день чересчур короток, 
зарплата преподавателей неоправданно мала, а само 
образование занимало одно из последних мест в спи-
ске национальных приоритетов. Комиссия призвала 
повысить требования к образованию, уделять больше 
времени основным экономическим предметам и уси-
лить материальное стимулирование преподаватель-
: кой деятельности с тем, чтобы привлечь к ней больше 
ярких индивидуальностей [9]. 

Были и другие заявления, содержавшие призывы 
к проведению аналогичных реформ и указывавшие на 
необходимость налаживания более тесной связи меж-
дуфедеральными властями, властями штатов и мест-
ными властями в целях повышения уровня знаний 
учащихся всех категорий. 

В период реформирования среднего и высшего об-
разования в США (1980-2000 гг.) получает широкое 
распространение конструктивизм как синтез техно-
кратических позиций бихевиоризма и гуманистической 
парадигмы прогрессивизма и гуманизма. Конструкти-
визм ярко выражен во взглядах на переживание чело-
веческого опыта7. 

5 Их широко применяют H.M. Басалаева, Т.В. Дмитриева, М.А. Зарай. 
Концепция личностно ориентированного обучения с позиций психо-
логии в нашей стране разработана И.С. Якиманской. И Роджерс, и 
Якиманская разграничивают процессы обучения и учения, понимая 
последнее как индивидуально значимую деятельность отдельного 
субъекта, в которой реализуется его личный опыт [4]. 
7 Конструктивистские темы встречаются в азиатской философии (Lao 
Tzu and Buddha) и западной философии (Heracl i tus, Kant, Vico, 
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В соответствии с конструктивизмом учебная дея-
тельность состоит в активном, проблемно-ориентиро-
ванном исследовании и взаимном сотрудничестве 
участников деятельности [5]. 

Конструктивистами осуществляются конкретные 
шаги для практической реализации своей философии8. 
Так, во многих университетах и колледжах вводятся 
новые курсы, которые целиком построены именно 
на идеях конструктивизма. Вышеизложенное дает ос-
нование заключить, что данная философско-педаго-
гическая концепция занимает достаточно значимое 
место в педагогике США. 

Методология педагогики 
Усиленное внимание педагогов и ученых США к фи-

лософским обоснованиям своих концепций связано 
с тем, что в современном научном знании (особенно 
если иметь в виду науки о человеке) все большее зна-
чение приобретает междисциплинарный подход. За-
кономерности становления и развития личности ис-
следуются комплексно разными отраслями науки. 
Философия призвана служить общеметодологической 
основой таких исследований и способствовать синте-
зу их результатов. 

Для педагогики как США, так и России это особен-
но важно, поскольку она опирается на положения и 
выводы различных отраслей социального знания и на 
данные ряда естественных наук. Часто исследователи 
полагают, что не следует опираться на какую-либо 
определенную философскую доктрину, необходимо 
создавать «синтез», т.е. заимствование отдельных по-
ложений из разных философских течений. Однако, на 
наш взгляд, исчезает суть концепции, и адаптация 
в другой стране проходите искажениями. Правомерно 
и равноценно наличие разных философско-педагоги-
ческих систем, которые позволяют открыть неограни-
ченные возможности для «свободного выбора» педа-
гога. 

Заключение 
Каждый этап внес определенный вклад в развитие 

педагогической мысли и образования в США. Начало 
века дало развитие единой «всеохватывающей сред-
ней школы», в которой учащиеся планировали учебный 
труд и самостоятельно его выполняли. Для отбора 
в школы начали применять интеллектуальные тесты, 
дающие возможность измерить умственные способ-
ности детей. Второй этап (1950-1970 гг.) характери-
зовался широкомасштабным движением за устране-
ние расовой и религиозной сегрегации в школе, когда 
ученик выступал как исследователь окружающего 

Schopenhauer and Vaihinger). Представители данного течения крити-
ковали эмпирический, редукционистский подход, где ученик рассма-
тривался как «пустой сосуд», наполняемый истинным, как считает 
учитель, знанием для применения в будущем по мере необходимости. 
В рамках конструктивизма выделяются два основных течения: психо-
логический (восходящий к работам Пиаже) и социокультурный (вос-
ходящий к работам Выготского). 
8 Наглядный пример использования конструктивизма — осуществлен-
ный в штате Кентукки проект Foxfire. 
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мира, активный субъект познавательной деятельности, 
личность, в которой происходит полное изменение 
внутреннего чувственно-когнитивного опыта. Наконец, 
третий этап (1980-2000 гг.) раскрывает реформиро-
вание системы среднего и высшего образования, вве-
дение конструктивизма как синтеза технократических 
позиций бихевиоризма и гуманистической парадигмы 
прогрессивизма и гуманизма. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В ВУЗАХ РОССИИ И США 
Рассмотрены инновационные аспекты управления и организации учебного процесса в университетах 

России и США. Раскрыта сущность таких нововведений, как многоступенчатая образовательная система, 
кредитная система, тестовая система оценивания и контроля, тьюторское сопровождение в контексте 
систем высшего образования. Дана характеристика инновационных методов преподавания. 

Ключевые слова: система высшего образования, инновация, многоступенчатая образовательная 
система, кредитная система, тестовая система оценивания и контроля, тьюторское сопровождение, 
инновационные методы образования. 

Большое значение в современном отечественном 
образовании приобретают нововведения, которые 
обязаны своим существованием конкретным образо-
вательным системам, имеющим успешный опыт в об-
ласти образовательной политики. Американская об-
разовательная система является ведущей в области 
модернизации образования. Учитывая стремительные 
темпы глобального инновационного развития, необ-
ходимо признать, что американцы предлагают разно-
образные и неожиданные перспективы для решения 
проблем образования. Это обеспечивает им способ-
ность быстро адаптироваться к изменениям и занимать 
лидирующие позиции в мировом педагогическом про-
странстве. 

Необходимо отметить, что в США сформировались 
и были апробированы кредитная система, тестовые 
формы проверки знаний студентов, тьюторское сопро-
вождение и, наконец, многоступенчатая образователь-

ная система. В России перечисленные атрибуты выс-
шего образования начали вводиться в конце XX в. и 
определенно приобрели ценностное значение в на-
чале XXI в. Однако исключить наличие недостаткс= 
в данных нововведениях невозможно, и наша задача 
состоит не только в описании рассматриваемых явле-
ний, но и выявлении их отрицательных сторон. 

Рейтинговая система 
и ее преимущества 

Одна из инноваций в образовательной системе 
в России — изменение контрольно-оценочной дея-
тельности студентов, т.е. введение кредитной системы 
оценивания. 

В области образования данное понятие было вве-
дено более ста лет назад. Оно означало объем содер-
жания бакалаврской, магистерской и докторской сте-
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пеней образования. Иными словами, студент, изучав-
ший предмет, получает определенное количество 
кредит-часов (1 час аудиторной нагрузки = 1 кредиту), 
которые он накапливает для последующего получения 
степени. 

Согласно новым стандартам в российских вузах 
также идет деление аудиторных часов на кредиты (на-
пример, 1 кредит = 36 часам). Кредит указываеттоль-
ко на время, отведенное на изучение данного пред-
мета, и не связан с трудностью его изучения. Как пра-
вило, студентам разрешается брать 4 -5 предметов 
в семестр общим числом не более 15-20 семестровых 
часов в неделю. Хорошо успевающим студентам раз-
решается брать больше, и в этом случае они могут 
быстрее набрать нужное количество семестровых ча-
сов и получить степень. При этом они должны набрать 
определенный средний балл. В случае если студент 
завершил программу обучения с определенным коли-
чеством часов со средней оценкой ниже утвержден-
ного уровня, он должен изучить либо новые предметы, 
либо изучить уже изученные с целью повысить балл. 
В один семестр студент имеет право взять для изуче-
ния минимальное количество часов, но не менее 66% 
от всей академической нагрузки в неделю. В против-
ном случае он лишается финансовой помощи и полу-
чает статус условного пребывания в вузе. 

В России рейтинговая система, примененная в на-
чале 1990-х гг., предполагает использование рейтин-
гового балла для разных видов деятельности студентов 
и является индивидуальной комплексной оценкой их 
успеваемости по всем видам учебы, включающей дис-
циплины учебного плана, различные формы практик, 
<урсовые работы, результаты итогового экзамена или 
зачета. Сущность данной системы состоит в установ-
лении исходного базового максимального рейтинго-
вого балла по каждой дисциплине. Фиксируется рей-
тинг по каждой дисциплине в течение семестра, сред-
ний семестровый и итоговый. 

Это нововведение обнаруживает несомненные пре-
имущества. 

Во-первых, рейтинговая система предусматривает 
вариативность результатов образования. 

Во-вторых, способствует проявлению индивиду-
ально-личностных особенностей студентов. 

В-третьих, исключает субъективный подход к оце-
ниванию знаний со стороны преподавателя. 

Следует также отметить, что накопительная систе-
ма дает студенту возможность планирования своего 
учебного времени, выбора порядка выполнения учеб-
ных заданий, контроля за собственными академиче-
скими успехами, сравнения их с успехами других сту-
дентов, углубления знаний в интересующих областях 
науки. При таком подходе рассматриваемая система 
оценки позволяет студентам проявлять свои способ-
ности и раскрывает их научный потенциал. 

Данная система основана на принципах конкурент-
ной борьбы, что является характерной чертой обра-
зовательных систем развитых стран. Кроме того, по 
нашему мнению, ее эффективность рассчитана на 
конкурентоспособные вузы и не учитывает социально-

демографические факторы. Так, многие вузы нашей 
страны переживают последствия демографического 
кризиса. Численность выпускников школ постоянно 
сокращается, поэтому вузы стали бороться за каждо-
го абитуриента1. При этом отметим, что рейтинговая 
система оценки знаний действует эффективно в том 
случае, когда студенты ощущают соревновательность. 

Таким образом, рейтинговая система обнаружива-
ет как положительные, так и отрицательные стороны, 
которые необходимо учитывать в ходе ее конкретного 
использования. 

Важное обстоятельство — то, что заимствованная 
кредитная и балльно-рейтинговая система (БРС) 
в России переживает этап становления как инновации 
и претерпевает изменения. Российским преподавате-
лям иногда трудно определить разницу между количе-
ством баллов (например, 80 или 85 баллов). Амери-
канская рейтинговая система в основном построена 
на оценивании знаний по результатам тестов, т.е. по 
количеству правильных ответов в тестовом задании. 
Поэтому оттого, что многие преподаватели в россий-
ских вузах отталкиваются во многом от традиционной 
системы оценивания, еще не говорит о неэффектив-
ности БРС. 

Тест как мерило качества 
Как уже отмечено, одна из основных форм измере-

ния и оценки результатов обучения при балльно-рей-
тинговой системе — тест. Из всех стран в основном 
выделяются США и Великобритания как по сфере ис-
пользования тестовых технологий в образовании, так 
и по уровню развития научных исследований в области 
педагогических измерений. Тестовая система оцени-
вания имеет свои преимущества по сравнению с тра-
диционными формами контроля. Наиболее существен-
ные из них — объективность, валидность, простота, 
демократичность, массовость и кратковременность, 
полифункциональность, управляемость [2. С. 20]. 

Готовясь поступить в вуз, школьники в США выпол-
няют тест ACT (American College Test) в городском цен-
тре и через две недели получают официальный резуль-
тат с указанием успехов по основным аспектам учебы 
и общего балла, выражающего знания, способность и 
желание учиться. Чем выше балл, тем на более высокий 
ранг университета можно претендовать. Рейтинг вузов 
показывает, что самый высокий ранг в 2012-2013 гг. 
имеет Калифорнийский технологический институт, ко-
торый удерживает первое место в мировом рейтинге 
второй год подряд [5]. К результатам тестирования 
прилагается список рекомендуемых направлений про-
фессиональной деятельности с перечнем учебных 
предметов и ссылок на официальный справочник всех 
профессий. После получения результатов экзамена 
абитуриенты подают их в университет или колледж. 

По тестовому принципу построены задания на про-
верку знаний (текущий, семестровый, итоговый кон-

1 Согласно статистике, численность студентов вузов к 2013 г. составит 
4,2 млн человек, снизившись более чем на 40% по отношению к числу 
студентов в 2009 г. (7,4 млн человек) [4]. 
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троль). В настоящее время наблюдается стремитель-
ная интеграция американского опыта по тестирова-
нию. Необходимость введения и развития централи-
зованного тестирования обусловлена интересами раз-
личных субъектов образовательной системы в неза-
висимой объективной оценке результатов обучения. 

Основная цель централизованного тестирования — 
предоставление субъектам и пользователям системы 
образования независимой объективной информации 
об образовательных достижениях. Эта информация 
может быть использована при аттестации обучающих-
ся на всех уровнях общего и профессионального об-
разования, аттестации образовательных учреждений, 
конкурсном отборе в профессиональные образова-
тельные учреждения, оценке состояния и выявлении 
тенденций развития системы образования, принятии 
управленческих решений. Информация об образова-
тельных достижениях также может быть использована 
обучающимися и их родителями при защите прав на 
получение образования по качеству не ниже установ-
ленного государством и обществом для защиты от не-
компетентных обладателей аттестатов, дипломов и 
прочих документов об образовании. 

Нерешенные проблемы тестирования 
Как показывает практика, данная система обнару-

живает ряд проблем. Интерес представляют критиче-
ские замечания известного британского психолога 
Дж. Равена, в сферу научных интересов которого вхо-
дят проблемы образования. Равен, анализируя эффек-
тивность тестовых заданий, выделяет существенные 
недостатки, оказывающие негативное влияние на об-
разование: 

• тестовое содержание не отвечает потенциаль-
ным целям образования. При подобной аттеста-
ции нет механизма поощрения таких качеств, как 
инициатива, готовность к сотрудничеству, стрем-
ление к взаимопониманию и влиянию на окру-
жающую жизнь; 

• данная оценочная процедура не способствует 
определению индивидуальных интересов, при-
оритетов и компетентностей учащихся, а сводит-
ся к «натаскиванию» на тесты для достижения 
целей, по которым дается оценка; 

• тесты измеряют только сиюминутное владение 
небольшими и произвольно отобранными фраг-
ментами информации, выхваченными из обшир-
ной системы знаний, сложившейся в соответ-
ствующих научных дисциплинах; 

• тесты не только не измеряют академические или 
интеллектуальные способности, ной не облада-
ют достаточной надежностью и конструктной 
валидностью даже как показатели различий 
между учащимися по уровню их знаний и умений, 
т.к. «достижения» при выполнении конкретных 
операций очень сильно зависят от того, как за-
дается вопрос или как подается задание; 

• существующие методы оценивания необъектив-
ны, т.к. процедуры тестирования не позволяют 

учитывать контекст, в котором ведется обследо-
вание, и характер поведения, обстоятельства, 
которые в прошлом могли влиять на развитие тех 
или иных способностей аттестуемого, реальные 
возможности аттестуемого при условии предо-
ставления ему достаточного времени для рабо-
ты над заданием, которое его действительно 
интересует, разновидности ситуаций, которые 
могут затронуть ценности, мотивы и способно-
сти аттестуемого; 

• система тестирования крайне неэффективнадля 
оценки качества образования в целом. Она не 
способствует новым взглядам на проблемы об-
разования, а, наоборот, ограничивает содержа-
ние и круг проблем, рассматриваемых при вы-
работке политики в сфере образования. Излиш-
няя сосредоточенность исследователей, 
оценивающих содержание и методы обучения 
только на узком спектре результатов, которые 
проверяются тестами, часто мешает им изучит^ 
те формы педагогической деятельности, кото-
рые не оказывают существенного влияния на 
контролируемые результаты; 

• тестовые оценки не позволяют подбирать до-
стойных кандидатов на социально значимые 
должности, т.к. работодатели, отдавая предпо-
чтение выпускникам университетов с более вь -
сокими баллами, заполняют вакансии на основе 
неадекватных критериев и оставляют в стороне 
людей с ценными для общества способностя-
ми [2]. 

Таким образом, мы соглашаемся с автором в том 
что тестовая система контроля не только негативне 
влияет на образование как область человеческой де-
ятельности, но и затрагивает интересы общества 
в целом, связанные с отдачей от потенциальных до-
стижений его членов. 

Америка России не указ 
Российские вузы составляют программу по года?.' 

обучения. В отличие от них программу американские 
студенты составляют сами. Перед началом каждогс 
семестра отводится три дня, когда каждый студен-
приходит в соответствующее его фамилии время, что-
бы записаться на все нужные в этом семестре пред-
меты. При этом обязательными являются предмет» 
(core subjects), которые составляют «сердцевину» и 
носят общеобразовательный характер. 

Содержание обязательных общеобразовательных 
предметов основывается на предметах, входящих 
в перечень семи «свободных искусств» (liberal arts; 
а также предметах естественно-научного характера. 
Остальные предметы элективны и известны как пред-
меты или курсы по выбору в российской высшей 
школе". 

2 Идея разделения содержания на обязательную и элективную часті-
была впервые осуществлена Ч. Элиотом в Гарварде в 1860х гг. В Рос-
сии только сейчас появляется истинная вариативность учебногс 
плана и возможность выбора предметов, курсов и преподавателей 
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Помощь в выборе предметов оказывает советник 
advisor). Обычно услугами советников пользуются 

студенты младших курсов, которым трудно разобрать-
ся в особенностях учебной работы, учебных программ 
• студенческой жизни. В случае возникновения про-

блем с преподавателем советник также помогает 
чащимся. 

Следует отметить, что подобное сопровождение 
:уществует в сфере образования ряда англоговорящих 
тран (Англии, Австралии, Новой Зеландии). В Англии, 

-апример, тьюторство — это уже исторически сложив-
_ееся педагогическое явление, имеющее статус пе-
дагогической традиции. Должностное лицо, которое 
в ыполняет обязанности советника, называется тьюто-
ом (tutor). Наличие этой штатной единицы обеспече-

-о законоположением о том, что все учащиеся должны 
меть возможность получать информацию, советы и 

-аставления относительно их учебы. 
В настоящее время в отечественном образовании 

"зюторская система обучения получила освещение как 
аспект общей проблемы модернизации образования, 
•атегория «тьютор» характеризуется как новая про-
оессия. Функционируют «кураторы» студенческих 
"эупп, деятельность которых является частью учебно-
воспитательной работы. Кураторство вносится в ин-
дивидуальный план работы преподавателя и рассма-
"оивается как важное поручение. Результаты деятель-
-ости преподавателя как куратора учитываются при 
чередном прохождении им конкурсного отбора3. 

Важно отметить, что в связи с гибкой структурой 
небного процесса в американском вузе отсутствует 

-акое понятие, как учебная группа, т.к. каждый семестр 
: остав групп значительно меняется. Вероятны случаи, 
• огда за четыре года бакалавриата студент ни один 
:еместр не будет заниматься с теми, с кем он был 
Б одной группе в первый семестр учебы. Плюсы такой 
истемы — в том, что она позволяет индивидуализи-

:овать учебный процесс, приблизить его к потребно-
:тям и интересам студента, дать ему возможность 
зыбрать нужного преподавателя. Недостатки заклю-
чаются в том, что пропадает возможность развить 
• эепкие связи со студентами за годы совместного об-
учения. 

И наконец, самой главной инновацией в процессе 
эазвития высшей школы в России является многосту-
пенчатая образовательная система, которая начала 
применяться в 1993 г. и соотносится со степенями 
зысшего образования в США4. 

"ринцип элективности позволяет учитывать не только профессио-
-альные, но и жизненные интересы и потребности студента, способ-
:твует общему развитию и является основой для дальнейшего интел-
-ектуапьното, социального, гражданского, морального, эстетическо-
-о и культурного совершенствования. 
; Куратор закрепляется за учебной группой, как правило, на три года 

II и III курсы по академическим под-группам) и считается куратором 
-руппы, по истечении которых считается куратором потока. 
* Первый цикл в США (undergraduate) длится 4 года и завершается 
присуждением степени бакалавра в гуманитарных (Bachelor of Arts, 
В.А.) или естественных (Bachelor of Science, B.S.) науках. Обычно в курс 
программы бакалавриата входят примерно 30 учебных дисциплин, 
• аждая из которых оценивается в определенное число кредитов. 
3 целом для получения степени undergradute необходимо набрать 120 
<редитов. Кредит считается «заработанным», если студент прослушал 
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Американская система высшего образования от-
личается большой гибкостью. Так, если первые два 
года учебы по программе undergraduate подразумева-
ют изучение ряда базовых дисциплин, обязательных 
для всех, то на двух последних студенты имеют воз-
можность выбирать для себя интересующие их курсы. 
Помимо определенного числа кредитов, студент дол-
жен получить средний балл Graduate Point Average 
не ниже установленного уровня. 

Следующая ступень (graduate) ведет к присужде-
нию степени магистра (Master's Degree). Получение 
магистерской степени занимает около двух лет заня-
тий. Как правило, в рамках занятий идет специализа-
ция по направлению, ранее изученному на уровне ба-
калавриата. В конце курса выпускники пишут и защи-
щают магистерскую диссертацию. 

Учеба на уровне академической магистратуры ве-
дет к получению степени магистра искусств (Master 
of Art, М.А.) или магистра HayK(Master of Science, M.S.) 
со специализацией в области наук, искусства, гумани-
тарных или технических предметов. Как правило, люди 
с академической степенью магистра продолжают об-
учение в докторантуре для работы в сфере препода-
вания и исследований5. 

На вершине американской системы образования 
находится докторантура: трех- или чаще четырехго-
дичный аналог российской аспирантуры. После успеш-
ной защиты диссертации выпускнику присваивается 
степень PhD — доктора философии (это традиционное 
название ученой степени, принятое не только в США, 
но и в других англоговорящих странах независимо от 
конкретной области знания). Докторскую степень при-
суждают не только по прослушиванию курса и резуль-
татам сданных экзаменов, но и итогам защиты 
диссертации6. Для этого необходимо проводить ис-
следования или научные разработки. Ежегодно в уни-
верситетах США докторскую степень получают около 
46 тыс. человек. 

Важно отметить, что специализация в США начи-
нается на старших курсах бакалавриата и может быть 
продолжена в магистратуре. Но, как правило, в другом 
вузе. Поэтому большинство абитуриентов в США вы-
бирают просто хороший вуз исходя из его престиж-
ности, репутации по какой-либо специальности или 
спорту, размеров платы за обучение, географическо-
го расположения либо по рекомендации родителей. 

определенное количество лекций (измеряемых академическими ча-
сами), выполнил ряд практических и лабораторных работ, написал и 
сдал самостоятельную работу (реферат, доклад, эссе и др.). 
5 Профессиональная магистерская степень для имеющих начальное 
высшее образование и намеревающихся получить специализацию 
ведет к получению степени магистра в определенной области: напри-
мер, магистр делового управления (Master of Business Administration, 
M.B.A.), магистр образования (Master of Education, M. Ed.), магистр 
в области социальной работы (Master of Social Work, M.S.W.), магистр 
изящных искусств (Master of Fine Arts, M.F.A.), магистр музыки (Master 
of Music, M.M.), магистр теологии (Master of Theology, Th.M.)n др. Лицо 
с магистерской степенью может претендовать на руководящие долж-
ности с более высокой зарплатой. 
6 После двух—трех лет обучения можно рассчитывать на степень 
доктора философии (Doctor of Philosophy, Ph, D.), доктора образования 
(Doctor of Education, Ed. D.), доктора делового управления (Doctor 
of Business Administration, D.B.A.). 
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При этом выбор специализации не является для них 
решающим. 

Известно, что студенты в большинстве европейских 
стран, в т.ч. в России, выбирают вуз по профессио-
нальному профилю, в котором они хотели бы специ-
ализироваться, в чем и состоит существенное разли-
чие с американской системой. 

В России обучение бакалавров и магистров преи-
мущественно осуществляется в одном и том же вузе. 
Таким образом, происходит ограничение качества ма-
гистерских программ программами бакалавриата, по-
скольку вторая ступень является продолжением пер-
вой. 

В действительности становление российской ма-
гистратуры имеет специфические особенности. Во-
преки мировой тенденции увеличения рабочих мест 
в наукоемких отраслях промышленности, в России от-
мечено, наоборот, их сокращение. Это осложняет фор-
мирование магистратуры в России как образователь-
ного института исследовательской направленности. 

В отличие от многих стран, в которых магистратура 
относится к послевузовскому профессиональному об-
разованию, Закон РФ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» относит подготовку 
магистров к числу основных образовательных про-
грамм ВПО. Основная образовательная программа 
подготовки магистров в соответствии с ФГОС ВПО 
предполагает срок обучения не менее 6-ти лет по лю-
бому из направлений. Она состоит из четырехлетней 
программы обучения бакалавров по соответствующе-
му направлению и не менее чем двухлетней специали-
зированной магистерской подготовки, ориентирован-
ной на научно-исследовательскую или научно-педаго-
гическую деятельность. Образовательная программа 
подготовки магистров завершается итоговой аттеста-
цией, включая защиту магистерской диссертации. 

Инновационные аспекты 
преподавания 

В настоящее время в зарубежном высшем образо-
вании внимание сфокусировано на уровне професси-
ональной подготовки выпускников и их способности 
реализовать себя на рынке труда. Ключевым в оцени-
вании деятельности вуза становится удовлетворен-
ность работодателей их профессиональными каче-
ствами. Данная тенденция является международной, 
носит закономерный характер. 

Она ставит отечественные вузы перед необходи-
мостью организации более качественного учебно-вос-
питательного процесса, чтобы обеспечить свою кон-
курентоспособность на рынке образовательных услуг. 
В связи с этим целесообразно обращение к современ-
ным тенденциям в высшем образовании США, связан-
ным, в частности, с инновационными аспектами про-
цесса преподавания. 

Профессор университета Темпл (Филадельфия) 
Б. Рифкин выделяет ряд тенденций, имеющих место 
во многих американских вузах [3]. Одной из первых 
ученый называет артикуляцию конкретных учебных 

программ для каждой учебной программы7. Аккреди-
тующие агентства требуют, чтобы вузы четко опреде-
лили цели обучения в каждой программе. 

В вузах США преподаватели каждой кафедры за-
даются вопросом о том, что представляет собой ди-
плом .е.. ч л ъ р о г а л ь , s u u q t v 

нив четырехлетнюю программу на данной кафедре 
В условиях ускоренного темпа роста знаний в каждой-
области человеческой деятельности передовые аме-
риканские вузы стремятся учить студентов не толькс 
воспроизводить выученный материал, но и анализи-
ровать, интерпретировать материал новый, незнако-
мый. Поэтому в США сегодня говорят об «информаци-
онной грамотности», т.е. о навыке работы с информа-
цией из разных источников. 

Б. Рифкин выделяет также тенденцию, связанную 
с изменением роли преподавателя, основанной на 
«взаимодействии». Роль преподавателя заключается 
в том, чтобы вселять уверенность, минимизировать 
риски и помогать учащимся переходить с одного уров-
ня умения на следующий уровень, более высокий. 

Интерес представляет организация учебного про-
цесса и в методическом плане. В действительности 
лекциям (в сравнении с российскими вузами) в аме-
риканских университетах и колледжах отводится мень-
шая часть учебного времени8. Лекции проходят в ин-
терактивной форме и носят дискуссионный характер 
Студенты задают преподавателю вопросы, высказь-
вают альтернативную точку зрения. На занятиях пре-
подаватель отдает приоритет тем видам деятельност,-
которые подразумевают синхронное общение ка» 
между студентами, так и студентами и преподавателем 

Под влиянием применяемого в экономике странь 
целостного менеджмента по контролю за качество-.-
(Total Quality Control Management), вовлекающего ра-
ботников производства в принятие коллективных ре-
шений, и в учебные процессы вузов пришла методика 
коллективного обучения. 

Начала широко практиковаться работа студентов 
вмапых группах (по 4-6 человек) над выполнением про-
ектов и написанием практических или теоретически' 
коллективных и индивидуальных работ с их обсужде-
нием в аудитории. Используется также «бригадное 
обучение» (team teaching), когда два преподавателя 
ведущих один и тот же курс, объединяют свои группь 
для определенных учебных целей. 

Еще одна новая тенденция — акцент на студента 
как центра учебного процесса. Составление целогс 
курса или отдельных занятий строится исходя из ин-
тересов студентов. Если студент действительно на-
ходится в центре учебного процесса, преподавателе 
должен знать, кто этот студент, почему он решил за-
писаться на его курс и что он надеется получить. 

Задача американского преподавателя — втом, что-
бы отзываться на интерес каждого студента в группе 
задействовать его потенциал, мотивируя студентов-
неспециалистов к дальнейшему изучению своей дис-
7 Под «артикуляцией учебных целей» понимается не некий перечень 
подлежащий усвоению информации, а умение работать с нею по 
принципам, выработанным на занятиях. 
8 Чаще всего таковые читаются на первых двух годах обучения. 
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циплины и помогая студентам-специалистам. По-
скольку студент активный участникучебного процесса, 
а не пассивный получатель потока информации, он 
несет ответственность за свой собственный учебный 
прогресс. 

В США имеет также распространение идея «значи-
мого обучения» (significantlearning). Она состоит в том, 
что обучение должно иметь для учащегося смысл не 
только потому, что он получает диплом и вправе на-
деяться на более высокую зарплату. Обучение стано-
вится «значимым», когда вопросы, обсуждаемые на 
занятиях, затрагивают личные интересы. 

Поэтому учащимся предлагают курсы, которые 
предполагают выход за пределы кампуса: студенты 
занимаются в городе, а затем возвращаются в универ-
ситет и обсуждают то, что видели своими глазами или 
делали собственными руками. Процесс обучения при 
таком подходе должен оказать сильное влияние на 
учащегося и заставить его впоследствии измениться 
в профессиональном плане. 

Заключение 
Американская и российская системы высшего об-

разования довольно сильно отличаются по вышеопи-

санным параметрам. В связи с тем что мировой тен-
денцией в области образования стала результатив-
ность обучения, необходимо заниматься вопросами, 
касающимися переосмысления многих аспектов 
управления и организации учебного процесса, тща-
тельно изучать и анализировать зарубежный опыт, со-
поставлять собственные действия с мировой практи-
кой. 
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Стратегический ресурс 
Современный этап общественного развития клас-

сифицируется как информационное общество, в свя-
зи с тем что наиболее важным стратегическим ресур-
сом сегодняшнего общества является информация. 
В наше время благодаря новейшим информационным 
технологиям и средствам связи (в первую очередь сети 
Интернет) многократно увеличился объем получаемой 
информации, происходит интенсивная компьютери-
зация самых разных областей социальной жизни одно-
временно с появлением новых информационных тех-
нологий и новых видов деятельности. 

Сегодня огромные массивы информации могут 
быть переданы в любую точку мира благодаря исполь-
зованию цифровой технологии, волоконной оптики, 
спутниковой связи и Интернета. Это революционным 
образом воздействует на все стороны жизни обще-
ства. Значительная часть человечества получила не-
виданный прежде доступ к различной информации. 

Таким образом, информационное общество — это 
характеристика стадии социального развития, на ко-
торой решающее значение приобретает информация. 
Повышается информационная емкость продукта, что 
означает увеличение его доли в стоимости инноваций, 
дизайна и др. «Информация выступает как стратеги-
ческий ресурс»[6. С. 139-140]. 

Создателями концепции информационного обще-
ства были американец Дж. Несбитт, руководитель на-
циональной программы информационного общества 

Японии И. Масуда, а также социальные философы 
футурологи Э. Тоффлер, Г. Хендерсон и др. Тем не ме-
нее следует отметить, что крупномасштабное развитие 
информационно-коммуникационных технологий еще 
не позволяет говорить об информационном обществе 
в его классическом понимании. Последнее предпо-
лагает, что его основой и определяющим фактором ег: 
жизни является научное знание. 

По высказыванию Д.В. Иванова [5. С. 356-358] 
имеется общество с активно развивающимися инфор-
мационными технологиями, которые обеспечивают 
производство и передачу больших объемов информа-
ции. Информации в современном обществе много, она 
играет колоссальную роль, но отсюда вовсе не следу-
ет, что в современном обществе «знание — сила». 

Следовательно, можно предположить, что совре-
менный этап общественного развития нуждается 
в более детальном социально-философском анализе 
и выдвижении гипотезы о формировании общества 
знаний, в котором научное знание будет играть осно-
вополагающую роль. 

Знание — материальный базис 
Какс ^аетГ. Бехманн, в информационном обще-

стве тру .апитал, характерные для индустриально-
го общества, заменяются информацией и знанием ка» 
главными ценностями. Создается новый механизм 
непосредственного применения информации и знания 
в производственной и сервисной сферах. Таким об-
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разом, современную стадию развития информацион-
ного общества следует понимать как общество знаний 
[2. С. 134]. 

Трансформация структуры современной экономи-
ки посредством знания как производительной силы 
конструирует «материальный» базис и служит основа-
нием для характеристики развитого современного 
общества «как общества знания». Значение знания 
зозрастает во всех сферах жизни и всех социальных 
институтах современного общества [1. С. 125]. По мне-
нию П. Дракера, современная эпоха — это эпоха транс-
формации капиталистического общества в общество, 
основанное на знаниях (knowledge society). Современ-
ный этап общественного развития характеризуется 
тем, что знание становится основным условием про-
изводства. Знание теперь используется для производ-
ства знания. 

Конечно, нынешнее общество еще преждевремен-
-о рассматривать как «общество знания». Но уже сей-
час мы можем говорить о создании экономической 
системы на основе знания (knowledge society). Знание 
сегодня — это информация, имеющая практическую 
ценность, служащая для получения конкретных резуль-
-атов. Причем результаты проявляются вне человека 
в обществе, экономике или развитии самого знания 
[4. С. 71, 98-99]. 

Согласно А.И. Ракитову, «общество, основанное на 
знаниях, фиксирует тот несомненный факт, что в раз-
зитых и быстроразвивающихся странах число людей, 
•меющих среднее и особенно высшее профессиональ-

ное образование, постоянно и стремительно растет и 
еще стремительнее растут потребности в специали-
стах высшей квалификации» [9. С. 65]. 

Как отмечает Б.Г. Юдин, «в обществе знания ради-
кально трансформируются механизмы потребления 
-аучных и технических знаний. И что особенно важно, 
потребление знаний во все большей мере начинает 
воздействовать на способы и формы их производства, 
задавая определенные требования к характеристикам 
~ех (новых) знаний, которые еще только необходимо 
получить» [11. С. 45]. 

Следовательно, можно отметить, что в информа-
ционном обществе акцент делается на развитии ин-
формационно-коммуникационныхтехнологий и мощ-
ной информационной инфраструктуре, обеспечиваю-
щих возможность доступа к информации и знаниям 
зее более широкого круга людей. Для общества знаний 
характерны постоянная потребность в новых знаниях, 
необходимых для решения новых задач и создания 
новых видов продукции, осознание роли знания как 
фактора успеха в любой сфере деятельности, эффек-
тивное функционирование систем созидания, полу-
чения и использования знаний и их взаимодействие. 

В обществе знания конкретное личностное зна-
ние — результат инновационного процесса соедине-
ния полученной информации (внешнего знания) и лич-
ностного творческого акта (внутреннего знания) 
с применением новых информационных технологий 
обработки информации. 

Креативное образование 
Общество знания характеризуется интеллектуал. • -

зацией технологий, ростом инновационности и нау<о-
емкости производимой продукции, деятельностью, 
связанной с производством, хранением, передачей и 
использованием знаний, в которой основная роль при-
надлежит образованию. Характер и значение образо-
вания изменяются в наибольшей степени. 

Сегодня образование выступает в качестве глав-
ного условия развития человечества [10. С. 35-38]. 
Задачи образования XXI в. — это формирование у лю-
дей способности адаптироваться к быстроизменя-
ющимся условиям в обыденной жизни и профессио-
нальной сфере, сохранять стремление к знанию 
независимо от возраста, т. е. образование XXI в. пред-
ставляется креативным и инновационным. 

Движущая сила креативного образования — раз-
нородность, сложность и разнообразие получаемого 
образовательного качества. Креативное образование 
ориентируется на качественные изменения субъектов, 
осуществляет их потребности в самореализации и 
творчестве, служит источником дальнейшего развития 
и самосовершенствования общества. Поэтому пере-
ориентация современного образования на креатив-
ность позволит учесть запросы современной цивили-
зации и требования будущего. 

Инновационное образование представляет собой 
образовательный процесс, который дает возможность 
развитию творческих способностей обучаемого и соз-
дает условия мотивации его к саморазвитию в области 
профессиональной деятельности. При этом иннова-
ционное образование предполагает качественное из-
менение форм и методов организации процесса об-
учения и комплексное применение инновационных 
технологий. 

Можно выделить следующие основные характери-
стики креативного, инновационного образования: 

• развитие творческих способностей обучаемых; 
• развитие самообучения, самосовершенствова-

ния, воспитания путем самоорганизации, само-
развития, самовоспитания и др.; 

• развитие способности у обучаемых предвидеть 
эффективность принимаемых решений. 

Инновационные проекты 
в образовании 

Как считают А.П. Огурцов и В.В. Платонов, иннова-
ционные проекты в образовании можно разделить на 
три составляющие, различные по своему характеру: 

• инновационные проекты в образовании могут 
относиться к фундаментальным исследованиям, 
т.е. деятельности, пополняющей запасы теоре-
тического знания, например, в философии; 

• прикладные исследования и разработки — про-
екты, направленные на выработку нового соци-
ально значимого способа действий, методов 
получения и распространения знаний (обычно 
они включают инновационные исследования, 
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разработку новых социальных средств, методов, 
процедур, методик и техник, оценку их эффек-
тивности; 

• программируемые исследования и разработки, 
которые близки прикладным (однако в отличие 
от них здесь критерием отбора проблем и инно-
ваций являются государственно-национальный 
масштаб и быстрота достижения эффекта) [7. 
С. 495-496]. 

Ктомуже, согласно В.П. Делия, инновационное об-
разование характеризуется наличием педагогических 
инноваций, инновационного процесса и инновацион-
ной деятельности [3. С. 67-68]. 

Таким образом, инновационное образование — це-
ленаправленный процесс воспитания и инновацион-
ного обучения человека. В результате у него развива-
ются творческие способности, формируются навыки 
самообучения, самосовершенствования, позволяю-
щие приобретать знания и опыт для жизнедеятельно-
сти в образовательном обществе. 

В таком обществе под инновационным обучением 
подразумевается процесс самоорганизации познава-
тельной деятельности обучаемым через развитие его 
индивидуальности. В частности, важнейшим направ-
лением инновационного развития высшего техниче-
ского профессионального образования являются не 
столько учебные предметы, сколько способы мышле-
ния и деятельности, т.е. процедуры рефлексивного 
характера, где знания, методы познания и деятельно-
сти соединяются в органической целостности. 

Поскольку сегодняшняя постановка вопроса о не-
обходимости подготовки современного инженера об-
условлена прежде всего тем, что именно инженер как 
творец предметного мира становится ключевой фигу-
рой в развитии социально-экономической сферы об-
щества, инженерное образование в условиях пере-
хода страны к устойчивому развитию относится к об-
ласти общенациональных стратегических интересов 
Российской Федерации [8. С. 64]. 

При этом деятельность представляет собой специ-
альную организацию работы студента на протяжении 
всей его учебы в вузе по следующим направлениям: 

• органичное включение студентов в активную 
творческую работу; 

• обеспечен ие их массового участия в исследова-
тельской и инженерной работе. 

Это способствует постепенному переходу в инже-
нерном образовании от учебно-образовательного 
научно-образовательному инновационному процессу. 
Поэтому в плане обеспечения инновационного харак-
тера развития инженерной образовательной деятель-
ности в технических вузах одновременно следует ак-
тивизировать процессы разработки студентами ре-
альных проектов в различных секторах экономики и 
проведения исследований как фундаментального, так 
и прикладного характера. 

Заключение 
Процесс формирования и непрерывного развития 

личностных и личностно-профессиональных качеств 

человека способствует выработке им и теоретико-
практической схематизации знаний об окружающей 
действительности на основе деятельности, повыша-
ющей потенциал его саморазвития и самоорганиза-
ции. Главное отличие знания сегодняшнего дня состо-
ит в том, что оно становится количественно и каче-
ственно более важным, чем натуральные ресурс^ 
и физический капитал. 

В частности, задача модернизации российског: 
общества, основанная на научных знаниях, предпо-
лагает неуклонный рост значимости человеческог: 
капитала, его интеллекта, удельный вес которог: 
в сравнении с традиционными природными и энерге-
тическими ресурсами становится определяющим. Этс 
налагает огромную ответственность на систему прс -
фессионального, в первую очередь инженерного, об-
разования за подготовку всесторонне и гармоничн: 
развитых специалистов. Вуз как социокультурный ин-
ститут — важный агент социализации молодого чело-
века, призванный обеспечить необходимые социог. • 
манитарные компетенции специалиста в области ин-
женерии [8. С. 125]. 

Таким образом, на наш взгляд, общество знаний 
как новое пространство социального бытия развива-
ется в контексте информационного общества и пре^ 
ставляет собой социальную систему, в которой прс -
цессы развития и интеграции образования, науки » 
инноваций связаны с разработкой и применение'/ 
новых информационных технологий в процессе сам : -
обучения и саморазвития человека. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ГЕНЕЗИСА 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ 
Выявлены социокультурные и мировоззренческие основания академической свободы. Представлен 

развернутый анализ социальных процессов, сопровождавших рождение университетской корпорации 
в Средние века. 

Ключевые слова: академическая свобода, философия образования, Средние века, аксиология 
академической деятельности. 

Генезис академической свободы 
На Западе в XI в. свободный и, что немаловажно, 

национальный поиск истины еще не встречал социаль-
-ых преград. Даже П. Дамиани, который, как известно, 
слтически относился к увлекшимся философией шко-

лярам, не был против школьной науки, вполне допуская 
национально-логическое исследование богословских 
вопросов в академической среде1. 

Если внимательно прочитать отрывок, где Дамиани 
-кобы подчиняет философию богословию, можно уви-
деть, что отшельник имел в виду не рациональную те-
ологию, которой требовался философский аппарат, 
а основанную на Откровении веру: это несильно от-
личалось от августиновского «верую, чтобы понимать» 
• «понимаю, чтобы верить»2. Это принципиально важ-
-о для вопроса о генезисе академической свободы, 
поскольку рациональный поиск истины в XI в. оказы-
вается зависимым не в социальном плане от церковных 
авторитетов и соответствующей иерархии, а в экзи-
стенциальном—отличной веры членов ученого брат-
ства. 

Тем же путем идет Ансельм Кентерберийский, го-
зоря: «Я не разуметь ищу, дабы уверовать, но верую, 
дабы уразуметь»3. Его рациональные искания также 
основаны на вере, но разум и ценность его не отвер-
-аются. 

Однако ситуация меняется уже в XII в., когда в Ев-
ропе начинает историю профессионализация интел-
лектуального труда и на смену учителям-монахам при-
ходят ученые-интеллектуалы4, т.е. те, кто, получив 
специальное образование, начали заниматься научной 
и педагогической деятельностью. 

Вместе с тем происходит изменение ценностного 
отношения к письменному тексту. «С распространени-
ем ученических записей,университетских рукописей, 
торговых книг письменный текст десакрализуется. 
Раньше письменный текст ассоциировался прежде 
всего со Священным Писанием, ныне же письмо при-
обретает обыденный характер»5. 

Как отмечает Ле Гофф, «начинается эпоха, когда 
обучение, дотоле являвшееся монополией монастыр-
ских школ, берут в свои руки миряне, а некоторые из 
них делают это своей профессией и источником 
средств к существованию. По диатрибе св. Бернарда 
против «торговцев словами» (venditores verborum) мож-
но понять, сколь скандальной представлялась людям 
традиционных взглядов оплата занятий наукой: ведь 
возможность занятия ею, как дар Божий, не должна 
вознаграждаться деньгами. Изменение воззрений 
в этой области дало толчок к возникновению универси-
тетов»6. В этом смысле можно говорить о фундамен-

Петр Дамиани. О божественном всемогуществе / Ансельм Кентер-
берийский. Сочинения. — М,, 1995. — С. 369. 
2 Там же. — С. 368. 
3 Там же. — С. 128. 

Мирский Э.М. Ученый / Новая философская э н ц и к л о п е д и я . — 
М., 2001. 
5 Ле Гофф Ж. С небес на землю (Перемены в системе ценностных 
ориентации на христианском Западе XII —XIII) / Одиссей . Человек 
в истории. — М., 1991. — С. 35. 
6 Там же. — С. 33. 
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талычом значении переоценки понятий, связанных 
с человеческим трудом для смены ценностных ориен-
таций. 

Какие же социокультурные факторы явились пред-
посылками возникновения феномена академической 
свободы? Наиболее очевидной и часто принимаемой 
во внимание современными исследователями соци-
альной предпосылкой возникновения идеи академи-
ческой свободы была потребность сообщества шко-
ляров и магистров в защите от произвола местной 
городской и церковной власти. 

Первые университеты 
Университет фактически был плодом спонтанной 

самоорганизации растущих богословских, юридиче-
ских и медицинских школ перед лицом опасностей, 
исходящих от социального окружения. 

Выходцы из различных регионов Европы стекались 
в Болонью, Париж и Оксфорд, привлеченные славой 
известных магистров, в то время еще не включенных 
в определенные институциональные структуры, а по-
тому вполне независимых в своем интеллектуальном 
поиске. И школяры, и сами магистры оказывались 
в одинаково бесправном положении в чужом городе и 
чужой стране. Широко известна картина сложных вза-
имоотношений местной городской и церковной власти 
с сообществом школяров и магистров, в среде которых 
организация университета оказывается реализацией 
потребности в консолидированной защите. Корпора-
ция учащих и учащихся в этих условиях ищет и находит 
поддержку в лице коронованных особ и папы римско-
го7. 

В этом контексте рождается социальная потреб-
ность и соответствующая практика академической 
свободы, первенство в которой принадлежит Болон-
ской университетской корпорации, ведущей свой от-
счет с 1158 г., т.е. со времени предоставления импе-
ратором Фридрихом I Барбароссой хартии Authentica 
Habita, даровавшей независимость от местной власти. 
Этим документом легитимировалось свободное со-
общество обучающих и обучающихся. 

Иными словами, вслед за культурной легитимаци-
ей (признанием интеллектуального авторитета и куль-
турной значимости Болонской школы) последовала 
легитимация внешней властью, что в конечном итоге 
обеспечило прочный фундамент для последующей 
многосотлетней истории университета. В дальнейшем 
короли, епископы и папы стремились получить влияние 
на университет не столько из-за его интеллектуальной 
или экономической ценности, сколько из-за возмож-
ной поддержки со стороны университета своего по-
литического влияния. 

Однако, по существу, хартия Барбароссы не затра-
гивает вопросов свободы интеллектуального поиска. 
Свобода корпорации школяров и магистров в перво-

7 См.: LayS. The Interpretation of the Magna Charta Universitatum and its 
Principles. — Bononia University Press. 2004; Документы no истории 
университетов Европы XII-XV вв. — Воронеж, 1973; Ле ГоффЖ. Циви-
лизация средневекового Запада. — М., 1992. 

начальном виде выразилась в форме привилегии, да-
рованной внешней властью, и касалась автономии8, 
т.е. в прямом смысле независимой юрисдикции — соб-
ственного судопроизводства. 

Появление университетских судов закономерно, 
если учесть, что общего для всех правового режима 
в средневековом обществе не существовало. Для сред-
невекового права «характерны не столько общие нор-
мы, сколько частные привилегии и установления, вы-
званные к жизни конкретными потребностями момен-
та»9. Каждый мог быть осужден лишь в соответствии 
с его правовым статусом, определяемым принадлеж-
ностью к тому или иному сословию, цеху, корпорации. 

Самоорганизация характеризует лишь некоторые 
ранние университеты (Болонья, Париж, Оксфорд, Са-
ламанка). В подавляющем же своем большинстве 
средневековые университеты возникали при участии 
власти и поддерживались властью в течение всей исто-
рии. 

Хартия, преподнесенная Болонскому университету, 
не была, как может показаться, проявлением альтру-
изма, но своеобразной платой за поддержку. Импера-
тор Барбаросса в первые годы правления стремился 
воспользоваться интеллектуальным потенциалом и 
престижем университета ради политической деятель-
ности. Дело в том, что Барбаросса после взятия Ми-
лана насаждал собственное владычество в земля-
Италии, иболонские юристы легитимировали его дей-
ствия. 

Поддержка церкви 
В то же самое время римские понтифики были не 

в меньшей степени заинтересованы в дополнительное 
авторитете, связанном с именем университета. Этс 
выразилось в значительной поддержке папством выс-
шего образования. 

В XIII в. окрепшая и все больше распространявшая 
влияние в различных общественных сферах Церков= 
посредством предоставления привилегий и бенефи-
ций уже существовавшим университетам, а также 
в основном путем открытия новых университетов 35 
довольно короткий срок подчинила себе университет-
скую систему и в институциональном, И в ДУХОВНО' . ' 

плане. Достаточно сказать, что из 79 университетов 
организованных до 1500 г., 50 были основаны папам,-
или с их участием10. Большинство римских понтификов 
были выпускниками университетов, а потому прекрас-
но понимали возможности, которые открывает обра-
зование для укрепления папского престола. 

Так, в 1231 г. папа Григорий IX издал буллу Parens 
Scientiarium — по существу хартию Парижского уни-
верситета. Он предоставил университету папскую за-
щиту, свободу от местной церковной и городской вла-

8 Грамота tf риха Барбароссы ученикам и учителям Болонских шко.-
( 1158 ) / /A lma mater (Вестник высшей школы). — 2007. — № 9 ,— С. 45 
9 Гуревич А.Я. Избранные труды в 2 х т. — М.; СПб., 1999. — Т. 1. — 
С. 314. 
10 Документы по истории университетов Европы XII—XV вв. — Воронеж 
1973. 
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сти и разрешил университету принимать собственные 
законы для самоуправления11. 

В дальнейшем Гильдия парижских ученых при под-
держке папства получила еще более широкое право — 
jus ubiquedocendi. Эта привилегия уполномочила уни-
верситет присуждать академические степени, которые 
признавались бы во всем христианском (точнее, като-
лическом) мире. 

Григорий IX первоначально предоставил это право 
основанному им в 1233 г. университету в Тулузе, а позд-
нее распространил его надругиеуниверситеты, вклю-
чая Болонью (1291) и Париж (1292). Этот шаг имел 
четкое политическое значение: римский папа тем са-
мым подчеркивал, что он и только он имеет власть 
в христианском мире12. 

Для ученых этот акт имел далекоидущие послед-
ствия. С одной стороны, папская санкция подтверж-
дала монополию университетов в сфере знания, но, 
с другой стороны, университет оказывался в оковах 
идеологической зависимости от Церкви. 

Говоря об академической свободе, следует отме-
тить, что XIII в. был особенно насыщен примерами 
вторжения Церкви в академическую деятельность. 
В первую очередь это касалось содержания исследо-
ваний и преподавания и только во вторую — органи-
зационных вопросов. 

Запреты на изучение тех или иных книг из наследия 
Аристотеля, «учителя тех, кто знает», по выражению 
Данте13, вводились в 1210, 1215, 1231, 1245, 1263 гг. 
Известно также осуждение в 1270 и 1277 гг. аверро-
истского учения Сигера Брабантского и многие схожие 
процессы. Таким образом, XIII в. оказывается веком 
жесткого подчинения университета интересам Церкви. 
«Парижский университет мог быть только либо самым 
мощным средством воздействия, которым распола-
-ала Церковь для распространения религиозной ис-
тины во всем мире, либо неисчерпаемым источником 
заблуждений, способным отравить целый христиан-
ский мир»14. Церковь предпочла первое. 

Впрочем, число запретов на изучение Аристотеля 
показывает и определенную бесплодность этих попы-
ток. «Нельзя было изъять Аристотеля у профессоров, 
не дав им взамен что-либо другое. Однако вплоть до 
Декарта дать было абсолютно нечего»15. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что средне-
вековый аристотелизм — это христианизированное 
учение Аристотеля, адаптированное к соответствую-
щему мировоззрению. Несовместимость оригиналь-
ного учения великого грека с христианским сознанием 
(например, в вопросе вечности мира) требовала су-
щественной подгонки под доминирующие способы 
мировосприятия. В этом деле одновременно действо-

11 Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в Средние века. — Долгопрудный , 
1997. — С. 90. 
12 При этом следует учесть, что интересы папы не были тождественны 
интересам местной церковной иерархии. 

Данте А. Божественная комедия, — М . , 1982 .— С. 131. 
14ЖильсонЭ. Средневековая философия. — М., 1992. — С. 299. 
15 Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии фило-
софских концепций на развитие научных теорий. — М., 1985. — С. 56. 

вали две силы: внешняя (Церковь) и внутренняя (само-
ограничение ученых). 

Говоря о внутренней силе, следует иметь в виду, 
что она действовала как по преимуществу неосозна-
ваемый для ученых фактор. Воспитанное на истинах 
Откровения сознание априори исходило из фундамен-
тальной идеи творения и через призму этой идеи вос-
принимало Аристотеля. 

Попытки отстоять свободу 
Можно ли после сказанного всерьез говорить об 

академической свободе в Средние века, если власть 
Церкви в духовных и интеллектуальных вопросах была, 
казалось, нераздельной? Для того чтобы ответить на 
этот вопрос, необходимо принять во внимание еще ряд 
факторов. 

Во-первых, интеллектуальная деятельность была 
направлена на «хранение, копирование и придание 
христианского звучания античным авторам или же на 
разъяснение Священного Писания и Отцов Церкви»16. 
Во-вторых, у Церкви сохранялись потребности в ра-
ционально-логическом обосновании основ христиан-
ского вероучения перед лицом растущего многооб-
разия еретических учений, методическом обеспечении 
миссионерской деятельности, противостоянии арабо-
мусульманскому мировоззрению. «Если бы знакомство 
с заблуждениями было запрещено, то не нужно было 
бы и бороться с ними, а чтобы бороться, их надлежало 
знать и, следовательно, изучать»17. 

Для решения этих задач Церковь была вынуждена 
допустить, хотя и в определенных рамках, развитие 
свободных искусств, прежде всего диалектики и логи-
ки, рост которых напрямую зависел от их духовной не-
зависимости. Свобода познания дозволялась Церко-
вью и для практических нужд распространения веры 
среди тех, кто был глух к истинам Откровения и мог 
воспринимать лишь рациональные доводы. 

В этом смысле можно говорить об автономии «ра-
цио» в деле обращения неверующих18, иначе латинский 
аверроизм не имел бы шансов развиться на христиан-
ской почве. «На протяжении всегоXIII в. мы встречаем 
на факультете искусств Парижского университета 
большую группу преподавателей, которые не требуют 
ничего, кроме свободы преподавать логику, физику и 
этику Аристотеля»19. 

Парижский аверроизм явился определенной реак-
цией на вмешательство Церкви в ученую жизнь. Одной 
из причин распространения идей Аверроэса была их 
очевидная оппозиция авторитетам Церкви, использу-
емая магистрами в корпоративных целях. Можно пред-
положить, что желание изучать Аристотеля, именно 
встретившись с властными ограничениями Церкви, 

16 Ле Гофф Ж. С небес на землю (Перемены в системе ценностных 
ориентации на христианском Западе XII-XIII) / Одиссей. Человек в 
истории. — М., 1991. — С. 31. 
17 Там же. — С. 295. 
18 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших 
дней. — СПб., 1994. — С. 89. 
19Жильсон Э. Средневековая философия. — М., 1992. — С. 299. 
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вылилось в крайнюю форму аверроизма. Вопрос сво-
боды здесь — вопрос исповедания аверроизма, одно 
из утверждений которого, осужденное в 1277 г., звуча-
ло так: «Христианское Откровение является препят-
ствием учености»20. Это уже вызов Церкви, который 
оказался результатом интенций самих аверроистов, 
но не Аверроэса. Таким образом, парижский аверро-
изм был, возможно, одной из первых попыток отстоять 
академическую свободу. 

Впрочем, и кроме вторжения Церкви ограничения 
академической свободы также имели место, но носи-
ли принципиально иной характер. Это, как уже отме-
чено, самоограничение членов академической корпо-
рации. Здесь надо понимать, что в Средние века поиск 
истины был окрашен идеей личного спасения. Огра-
ничения для учености таились не только в санкциях 
Церкви, но и в страхе человека потерять Благодать в 
силу интеллектуальных заблуждений. В университетах 
почти не было случайных людей: там оказывался лишь 
тот, кто жаждал знаний лично для себя и спасения соб-
ственной души. 

Университет в особой ситуации 
Генезис и первоначальное развитие университета 

проходили в особой социокультурной ситуации ран-
него и зрелого Средневековья. Ситуация была обу-
словлена ростом городов, благоприятной демографи-
ческой динамикой, наконец, культурным возрождени-
ем, развитием монастырских и епископальных школ, 
ведущих начало со времени династии Каролингов, что 
сочеталось со специфической духовной атмосферой, 
подъемом интеллектуальной активности, обусловлен-
ным доминирующим христианским мировоззрением 
и одновременным арабо-греческим влиянием (прежде 
всего наследия Аристотеля)21. 

В анализе духовной ситуации XII в. следует учесть, 
что развитие школ, вылившееся в организацию уни-
верситета, обязано скорее бескорыстному стремле-
нию к знанию людей самого разного происхождения 
и благосостояния, чем возможной карьере по оконча-
нии обучения22. «В университетах не преподавали 
«практическое право». Университетский профессор 
учил методу, позволявшему создавать самые справед-
ливые по содержанию нормы, более всего соответ-
ствующие морали и благоприятствующие нормальной 
жизни общества. В университетах право рассматри-

w pq 
валось как модель социальной организации» . 

Справедливости ради надо отметить требование 
Церкви обучать и тех, кто не был способен заплатить 
за свое образование, что, впрочем, так и не было ре-
ализовано в полной мере. Таким образом, университет 
явился результатом стихийного паломничества во имя 
знания и в целях Спасения. 

20 Жильсон Э. Разум и откровение в Средние века. — Киев, 1992. 
21 Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии фило-
софских концепций на развитие научных теорий. — M., 1985. — С. 52. 
22 См.: Долженко О. Университет в условиях межцивилизационного 
зазора / / A l m a mater (Вестник высшей школы). — 2007. — № 1. — С. 25. 
23 Давид Р. Основные правовые системы современности. — M . , 1988. 

Эта антропологическая перспектива редко прини-
мается во внимание при изучении академической сво-
боды в Средневековье. Человек воспринимал позна-
ние какличную драму, вписанную во вселенский исто-
рический процесс от сотворения мира через 
искупительную жертву Христа и далее к Судному дню. 

Принцип единства знания разворачивается Гуг: 
Сен-Викторским в систематическое воззрение на при-
роду и цели образования. «Задействование всех по-
тенций разумной души осуществляется посредство1.' 
обучения. Философия приводитум к усмотрению все* 
rationes, через которые он во всей полноте познае-
в себе совокупность всего. Потому только полное ов-
ладение всеми разделами знания способно выполни"; 
задачу исцеления человеческой души». 

В средневековом университете мы обнаруживав ••• 
не столь прямое подавление философии ТЄОЛОГИЄ."' 

в институциональном и духовном плане, как это час -: 
представляют. Скорее, можно говорить о диалоге 
между Разумом и Откровением. 

Во-первых, институционально различались акаде-
мические сообщества факультета свободных искусств 
и теологического факультета. Изучение наук и препо-
давание на первом факультете велось с опорой только 
на разум, вплоть до того что профессорам факультета 
свободных искусств запрещалось обсуждать теологи-
ческие вопросы. Следует заметить, что факультет сво-
бодных искусств реализовывал как пропедевтическую 
функцию, готовя студентов для обучения теологии, так 
имел и вполне самостоятельное значение в изучении и 
преподавании философского наследия греческого и 
арабского происхождения. Факультеты искусств объ-
единяли людей самого разного социального статуса и 
достатка, снимая сословные противоречия утвержде-
нием собственной иерархии на основе интеллектуаль-
ных достижений; здесь разворачивались жаркие фило-
софские дебаты, обладавшие модусом веры лишь по-
стольку, поскольку члены академического сообщества 
были преданы идеалам христианства. Противоборство 
философии и теологии, разума и веры, в этой связи, 
можно оценить, скорее, как диалог, нежели как кон-
фликт. 

«Третья власть» 
Если в социальном плане академическая свобод; 

возникла, как мы установили, в 1158 г., то в плане ми-
ровоззренческом несколько ранее. В качестве «духов-
ного отца» академической свободы, по нашему убе> -
дению, выступает П. Абеляр — «первый профессор* 
как характеризовал его Ж. Ле Гофф24. 

Заслугой Абеляра можно считать не только открь -
тое противостояние церковным авторитетам и провоз -
глашениечутьли не еретических идей. Он «дал запад-
ной мысли первое рассуждение о методе», а такхе 
доказывал необходимость «обращения к собственнс ."• 
способности суждения»25. Это весомо для обоснова-
ния академической свободы. 

24 Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в Средние века. — Долгопруднь." 
1997.— С. 43. 
2 5 Там же. — С. 56. 
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Как писал сам каноник из Пале, «наука рассуждения 
больше всего имеет значения для проникновения во 
всякого рода вопросы, имеющиеся в Священном Пи-
сании, и для разрешения их»26. Последнее существен-
но расширяет поле приложения философии и повы-
шает ее статус, хотя в дальнейшем, как мы уже видели, 
это не находит своего институционального воплоще-
ния. 

Абеляр продолжает линию Августина, утверждая, 
что только диалектика может быть основой образова-
ния. «Она учит учить, но она же и учит учиться; в ней 
обнаруживает себя разум и показывает, что он такое, 
чего хочет, что может. Она знает знать; она одна не 
только хочет, но и может делать знающими»27. Именно 
это представление стало мировоззренческим основа-
нием академической свободы. 

И дело не только в теории двух истин. В конце кон-
цов, академическая свобода явилась лишь следствием 
того свершившегося факта, что ученость была призна-
на третьей властью наряду со священством и цар-
ством. Это было и признание того, что обучение может 
быть только рациональным, а значит, независимым по 

~ ро 
отношению к внешней власти . 

Далее следует принять во внимание, что свобода 
в Средние века «не была простой антитезой несвобо-
де и зависимости»29. Свобода не исключала зависи-
мости и, наоборот, «зависимость не означала отсут-
ствие всяких прав»30. В этом, по нашему убеждению, 
кроется возможность содержательного ответа на во-
прос о специфике академической свободы в Средние 
века, существенной чертой которой была корпоратив-
ность. 

Университет как цеховая корпорация 
Когда ранние университеты утвердили свои орга-

низационные основы по образцу ремесленнической 
гильдии, они приняли и многое из ее менталитета 
и принципов организации. 

Важно понимать, что личность не отделяла себя от 
коллектива, и вне коллектива (в нашем случае корпо-
рации школяров и магистров) не могло быть свободы. 
Корпорация выполняла охранительную функцию, за-
щищая от внешних угроз и предоставляя всем членам 
сообщества равные права внутри себя, создавая ком-
фортные как с материальной, так и с психологической 
2 6 Антология мировой философии. — М., 1969. — Т. 1. — Ч. 2. — С. 800. 
27 Августин Блаженный. О порядке. Книга вторая. — Мн., 1999. — 
С. 168-213. 

Примечательно, что свободой научного поиска, правом на само-
стоятельное познание пользовались исключительно магистры, в то 
время как студенты в соответствии с корпоративной этикой доволь-
ствовались лишь восприятием и более или менее точным копирова-
нием идей своих учителей. Вместе с тем, не имея независимого 
академического статуса до получения степени, студенты все же уча-
ствовали в оценке достижений своих мэтров. Демократическое на-
чало выражалось в том, что студенты были свободны в выборе своего 
учителя, тем самым голосуя «ногами» за те или иные идеи. Яркий 
пример тому — известное противостояние Абеляра и Гильома, за-
кончившееся тем, что последний остался без учеников. 
29 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. — М., 1972. — 
С . 1 3 9 - 1 9 1 . 
3 0 Там же. 

точек зрения условия, поддерживая чувство собствен-
ного достоинства и устанавливая финансовый регла-
мент. 

Университет как корпорация предоставлял возмож-
ность вертикальной мобильности всем желающим. 
И «до XIII в. не было особых юридических препятствий 
для социального восхождения»31, и в самом XIII в. эта 
возможность сохранялась. Принадлежность к универ-
ситетской корпорации придавала деятельности шко-
ляров и магистров социальную значимость и, следо-
вательно, давала индивидуальную моральную удов-
летворенность, а также открывала путь к спасению. 

Вместе с тем корпорация выдвигала коллективные 
цели и интересы, достижение которых было приори-
тетно по отношению к личности. Свобода понималась 
как верность корпорации по аналогии со свободой как 
служением Богу. Таким образом, понятно, почему ака-
демическая свобода в Средние века принимает форму 
корпоративных привилегий, а не выступает как право 
личности. 

В этой связи необходимо принять во внимание то, 
что ни объединение с целью защиты от внешних угроз, 
ни стремление к монополии во внутренних вопросах, 
ни наличие специальной символики (перчаток, шапо-
чек, капюшонов, шпагидр.), ни даже демократический 
характер университетской корпорации, выражавший-
ся в коллегиальном способе принятия решений и вы-
борности руководства, не являлись специфическими 
чертами или, как оценивается в наши дни, достоин-
ством и заслугами исключительно академического 
сообщества. 

С теми или иными вариациями эти характеристики 
относились ко всякой цеховой корпорации. Возможно, 
единственное отличие университетских ученых состо-
яло в том, что они обладали редкими для той эпохи 
познаниями и интеллектуальными навыками, оправ-
дывающими их независимый статус. Однако и в этом 
случае напрашивается сравнение с социальным зна-
чением шедевра мастера как члена цеха, который тем 
самым демонстрировал обладание редкими способ-
ностями в рамках своего ремесла, а потому претендо-
вал на расширение своих прав. 

С точки зрения той традиции, которая имеет своим 
истоком либеральные идеи XVII—XVIII вв., может пока-
заться, что ни о какой свободе ученых, преподавателей 
и студентов в Средневековье не может идти и речи. На 
первый взгляд, не подлежит сомнению, что авторитар-
ная власть Церкви не оставляла зазора для интеллек-
туальной свободы. Но такое утверждение представля-
ется излишне упрощающим реальное положение дел. 

По меньшей мере неосторожно при оценке одной 
эпохи использовать категории другой. На наш взгляд, 
регламентирующая деятельность Церкви не может 
быть расценена ни как универсально позитивная, ни 
как однозначно реакционная по отношению к универ-
ситету в силу вышеприведенных аргументов о спец-
ифике средневековой идеи свободы. 

31 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. — M., 1992. — 
С. 386. 
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Заключение 
Таким образом, можно утверждать, что академиче-

ская свобода как социальный феномен (но не фило-
софски отрефлексированная идея) возникает в слож-
ных социокультурных условиях институционализации 
академической деятельности XII в. Генезис идеи ака-
демической свободы имел следующие социокультур-
ные предпосылки и мировоззренческие основания: 

• профессионализацию и обмирщение интеллек-
туального труда; 

• потребность со стороны светских правителей и 
церковных иерархов в рациональной и символи-
ческой легитимации власти; 

• рождение университетской корпорации как 
следствие первых двух условий; 

• десакрализацию письменного текста; 

• утверждение представления об универсальности 
знания, в силу чего оно не может служить чьим-
либо интересам, будь то интересы светской вла-
сти или даже Церкви; 

• принцип универсальности знания, ведущий к по-
ниманию университета как наднационального 
учреждения; 

• понимание того, что знание теоретично, а пото-
му не служит практическим целям и является 
ценностью само по себе; 

• познание универсума знаний как индивидуаль-
ной задачи, поскольку оно ведет к спасению 
души. 

Идея академической свободы в Средние века сво-
дилась к корпоративной независимости университета 
и исключала свободу личности в рамках корпорации 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОГО И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССОВ В АИКЕЕ АРИСТОТЕАЯ 

Дано описание организованного древнегреческим философом Аристотелем образовательного уч-
реждения Ликей, в котором был выработан и эффективно применен ряд научных принципов и идей, 
основанных на природе познающего мышления. Их переосмысление актуально при формировании 
методологического основания и мировоззренческих основ современного отечественного образования. 

Ключевые слова: душа, мышление, пассивный и деятельный разум, поступок, осмысленное стрем-
ление, понимание, благо. 

В 1886 г. российский философ и писатель В.В. Ро-
занов опубликовал труд «О понимании». В нем он ис-
ходил из идеи, что только через понимание как учение 
о бытии и познании возможно решение всех смысло-
жизненных проблем. «Понимание есть в самом деле 
конечное в деятельности разума, потому что оно имен-
но есть то реальное, для возникновения которого пред-
установлен разум», — писал В.В. Розанов [8. С. 529]. 
Непреодолимая потребность разума в понимании ве-
дет человека от смутных и неопределенных взглядов 
к точности и отчетливости. Поэтому главным для об-
разования науки является ясность в строении мышле-
ния и последовательность в его развитии [8. С. 507]. 

Оттолкнуться от мыслей Розанова нас заставило 
то, что фактически он был первым философом обра-
зования в России, который в статьях, собранных в кни-
ге «Сумерки просвещения», последовательно пытался 
осмыслить современный ему строй отечественной 
школы воспитания с философских позиций в отноше-

нии к мировой культуре, человеческой природе и исте-
рии. Говоря о получении знаний, Розанов писал отом 
что они должны быть таковы, чтобы при усвоении «изс -
щряли бы ум и одновременно делали его СИЛЬНЫ1. ' 

устойчивым, жизнедеятельным» [9. С. 242]. 
Розанов постоянно обращается к греческому об-

разовательному наследию, поскольку классическое 
образование, выработанное еще в Древней Греци.-
представляется ему не только истинным в своей идее 
но одинаково применимым во всех странах и во все 
времена [9. С. 246]. Что же ценного увидел Розане е 
в древнегреческом образовательном пространстве" 
Актуальны ли в современном информационном обще-
стве пр пы организации научных исследований и 
педагог .ского процесса в античных образователь-
ных институтах? В чем состоит и может ли быть вое 
требована сегодня мотивация познания, в частности 
в созданном древнегреческим философом Аристове 
лем Ликее? 
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Основатель мощной образовательной 
структуры 

Известно, что к IV в. до н.э. все свободные гражда-
не Эллады были грамотными. Ф.Ф. Зелинский, напри-
мер, приводит пример из «Всадников» Аристофана, 
который говорит о самом необразованном человеке, 
некоем колбаснике, что тот ничего не знает, кроме гра-
моты, да и ту плохо [5. С. XI]. Имеются примеры грамот-
ности среди рабов и женщин, что является результатом 
предыдущего «золотого века» во всех сферах жизни 
греческих полисов. То, что мы назвали бы высшим об-
разованием, было уделом немногих свободных, хотя 
не только обеспеченных, граждан. Риторическая шко-
ла Исократа, киническая школа Антисфена, академия 
Платона, ликей Аристотеля и другие образовательные 
центры породили много ярких умов во всех областях 
греческой жизни. 

Аристотель Стагирит признан самым гениальным 
из учеников Платона. Гегель назвал его «одним из бо-
гатейших и глубокомыслящих из когда-либо явивших-
ся на арене истории научных гениев, человеком, рав-
ного которому не произвела ни одна эпоха» [4. С. 210]. 
Гений Аристотеля проник во все области реального 
универсума, подчинив ему богатое многообразие дей-
ствительности, создав целостную философию и орга-
низовав мощную научно-образовательную структуру1. 

В Древней Греции содержание как частных школ 
грамотности, так и философских школ было делом част-
ной инициативы и соответственно финансирования [5. 
С. XI]. Древнегреческие философские школы представ-
ляли собой достаточно замкнутые объединения едино-
мышленников, в которых авторитет схоларха (основа-
теля школы) являлся непререкаемым. Это относилось 
как к направлению научно-философских исследований, 
осуществлявшихся обычно в рамках основных фило-
софских положений основателя школы, так и бытовому 
распорядку школы. Более того, основатель школы был 
владельцем зданий и помещений школы и прилегаю-
щих территорий. Поэтому следующий схоларх, назна-
чавшийся из числа наиболее уважаемых и авторитетных 
учеников, становился преемником согласно воле соб-
ственника. Исключение составляют схолархи Феофраст 
и Ликон, не назначившие себе преемников и передав-
шие комплекс ликея в общее распоряжение друзей и 
учеников [10. С. 147]. 

Аристотель, покинув академию Платона, основал 
в 335 г. собственную школу (ликей). А.Ф. Лосев считал, 
что мотивировка отъезд аАри стоте л я из акаде м и и и м е -
ет третьестепенное значение. Важно то, что Аристо-

Появление в академии уже всемирно известного Платона энергич-
ного восемнадцатилетнего Аристотеля из Стагира относят к 3 6 6 -
367 гг. до н.э. С разрешения Платона, ценившего выдающиеся фило-
софские способности своего ученика, Аристотелю было позволено 
проводить занятия со схолархами. На протяжении двадцати лет 
Аристотель овладевал мудростью в стенах Академии, написав большое 
число работ на различные темы. Впоследствии, правда, философские 
пути Платона и его гениального ученика Аристотеля разошлись. Тем 
не м е н е е , как о т м е ч е н о и з в е с т н ы м ф и л о с о ф о м и ф и л о л о г о м 
А.Ф. Лосевым, «вчитываясь в сочинения Стагирита, мы наталкиваем-
ся на отзвуки платоновских мыслей, которые не оставляли Аристотеля 
до самой смерти» [7. С. 250]. 

тель не стал кабинетным мыслителем, а принял самое 
прямое участие в тогдашней острейшей политической 
жизни [7. С. 202]. 

Завещание схоларха Феофраста — наиболее под-
робный и ценный источник по истории организации и 
функционирования ликея. Известно, что храм Аполло-
на Ликейского, расположенный на северо-востоке 
Афин, существовал издавна. Ликей был местом для 
верховой езды, где находился гимнасий, построенный 
ещеЛикургом2. Именно здесь основал свою философ-
скую школу (ликей) Аристотель. 

В ликее и академии было много общего: храм, ста-
ринный гимнасий, место бесед и прогулок (перипат), 
атакже распорядок дня. Идею совместного прожива-
ния философов под одной крышей Аристотель заим-
ствовал у Платона. Также при финансовой поддержке 
своего ученика Александра Аристотель явился созда-
телем в ликее богатой библиотеки, которая использо-
валась для проведения серьезных научных исследо-
ваний во всех известных на то время областях знания. 

В то же время в ликее появился ряд особенностей, 
связанных с пониманием и преподаванием Аристоте-
лем философии и других наук. В основе образователь-
ной программы Ликея лежали невероятный энцикло-
педизм Аристотеля, систематизм его научно-фило-
софских исследований и практическая направленность 
как собственных конкретных научных исследований, 
так и исследований учеников. 

Философские принципы 
для образования 

Принципы воспитания и обучения в ликее, как и об-
разовательная программа в целом, зависели от фило-
софских взглядов Аристотеля, а именно от его пони-
мания души. 

Согласно Аристотелю, ступени жизни и бытия ведут 
от неорганической природы к органической, а от нее 
к миру одушевленных существ, включая человеческий 
мир3. Одушевленное от неодушевленного отличается 
наличием жизни. Аристотель полагает, что душу сле-
дует оп редел ятьтрояко:какпитающую(или растител ь-
ную), присущую растениям, как ощущающую (или жи-
вотную), присущую животным, и как разумную, при-
сущую человеку. 

У растений нет иных способностей души, кроме пи-
тания и роста. У животных строение души усложняется, 
поскольку душа у нихуже способна кощущениям. «Одни 
животные обладают всеми чувствами, другие некото-

2 Ликург Афинский (396-323 гг. до н. э.) — государственный деятель, 
законодатель и оратор древних Афин, прославившийся также своей 
финансовой политикой, специальной целью которой было, в частно-
сти, предание суду государственных изменников и приравненных 
к таковым казнокрадов. — Примеч. редакции. 
3 В трактате «О душе» он объясняет сущность души через понятие 
«энтелехия». Он проводит аналогию со зрением и глазом, полагая, что 
«энтелехия» глаза —зрение , «а душа есть такая энтелехия, как зрение 
и сила орудия» [1. С. 396]. Иначе говоря, душа есть «принцип живого 
тела» [7. С. 340] , «действенность определенного физического или 
органического тела» [4. С. 263], его действительность и осуществле-
ние [3. С. 360] . 
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рыми, третьи имеют только одно, самое необходимое — 
осязание», — писал Аристотель [1. С. 398]. Наконец, 
человеческая душа, обладая предыдущими качествами, 
может рассуждать и размышлять. Человек, таким об-
разом, соединяет в себе три «природы», где низшие 
части души (растительная и животная), содержатся 
в высшей (человеческой). 

Анализируя человеческую душу, Стагирит полагает, 
что она делится на две части: наделенную суждением 
и такового лишенную [2. С. 172], иначе говоря, на раз-
умную и неразумную, и обе они, в свою очередь, раз-
дваиваются. В неразумной части ее растительная сто-
рона не представляет интереса, поскольку ни в каком 
отношении не участвует в суждении и по своей при-
роде не имеет доли в человеческой добродетели [2. 
С. 75]. Вторая же ее сторона — стремящаяся и влеку-
щаяся уже имеет отношение к суждению, поскольку 
повинуется ему. Ее основа —ощущения, страсти, пере-
живания и др., а ее добродетели — такие нравственные 
начала, как, например, щедрость или благоразумие 
[Там же]. Поэтому чувства и ощущения важны для по-
знания и этики4. 

Наделенная суждением (разумная) часть души име-
ет, согласно Аристотелю, две стороны. Одна из них 
рассудительная, составляющая мнения, благодаря 
которой осмысливаются человеческие действия и мо-
тивы решений [2. С. 173]. В другой стороне высшей 
части души, которую Аристотель называет научной, 
находятся ум, мудрость, обдуманность. Это и есть соб-
ственно разум, посредством которого можно созер-
цать сущности, не имеющие возможность меняться 
[Там же], т.е. являющие собой неизменные сущности 
бытия. Аристотель полагал, что разум — главное сред-
ство, с помощью которого мы можем достичь истины. 
А.Ф. Лосев в связи с этим отмечал: вся философия 
Аристотеля есть «славословие разуму и разумной жиз-
ни» [7. С. 258]. 

Разум есть как самое общее и необходимое, так и 
самое практическое и блаженное. С одной стороны, 
разум способен к осуществлению тщательных иссле-
дований конкретных предметов и явлений окружаю-
щего мира. С другой стороны, разум способен завер-
шать и обобщать эти конкретные исследования, под-
нимаясь в самые общие сферы и давая созерцание 
истины, высших отвлеченных идей [7. С. 262]. Однако 
вера Аристотеля в победу разума не является только 
интеллектуальным созерцанием истины. 

Мышление, не предполагающее ни поступков, ни 
созидания творчества, есть пассивный ум. Пассив-
ность ума есть «возможность до действительности» [4. 
С. 273], а поскольку последняя есть абсолютная дея-
тельность, ум есть лишь тогда, когда деятелен [4. 
С. 272]. 

4 Гегель по этому поводу отмечал, что мышление не стоит у Аристотеля 
наряду, например, с ощущением, которое есть лишь возможность для 
мышления [4. С. 277]. Наблюдение убеждает нас в действительном 
существовании истины, ее присутствии в данных явлениях. Истина же 
«всегда и везде устанавливается не наблюдением, а размышлением» 
[6. С. 196]. 

Поэтому человек, полагал Аристотель, рожден как 
для умопостижения, так и действия. Мысль и истина 
имеют дело с поступками как сознательным выбором. 
Сознательный же выбор — это стремящийся ум или 
осмысленное стремление, и именно такое начало и 
есть человек, заключает Аристотель [2. С. 174]. Иными 
словами, деятельный разум состоит в том, что человек 
посредством соединения в себе ума как познаватель-
ной возможности и поступка (стремления) может по-
знать истину5. 

Любопытно, что Аристотель не останавливается на 
этой высшей деятельной способности разума. Рассуж-
дая о наслаждениях, философ пишет, что в абстрактных 
конструкциях разума есть высшая блаженная сладость, 
ощущение блаженства. Под блаженством Аристотель 
понимает такое состояние души, как деятельность, ко-
торая максимально соответствует особенностям чело-
века и приводит к полному удовлетворению [3. С. 216]. 
Аристотель не отождествляет разум и высшее благо, 
поскольку разумность сама по себе еще несовершенна 
[2. С. 302]. Ценен не разум сам по себе, и не сердце 
само по себе, а разумное влечение к благому. Высшее 
благо, которое превыше всех человеческих благ и зол, 
и есть цель всех благ, счастье, полагает Аристотель [2. 
С. 302]. 

Следовательно, сознательное влечение и деятель-
ный разум являются необходимыми моментами реа-
лизации человеческой сущности. Таким образом, вос-
питывая в своих учениках и слушателях деятельное 
мышление, ликейская философия Аристотеля Стагі--
рита «учит человека стремиться к высшему благу ил,-
что то же, к вечному разуму, которые суть причина 
всего самого лучшего» [1. С. 262]. 

Цель и смысл научно-образовательной 
ценности 

Аристотель везде и во всем искал смысл действи-
тельности во всех его проявлениях. Потрясает широ~а 
исследований Аристотеля и соответственно научнь > 
направлений, осуществлявшихся в ликее. 

Это исследования в области ботаники, зоологии 
медицины, астрономии, изучении климата, нравов 
государственного устройства греческих полисов / 
«варварских» государств, домашнего хозяйства, ри-
торики, логики и философии, поэзии, истории театра 
и др. Такую рядоположенность исследуемых сфер дей-
ствительности можно было бы сравнить с рядом со-
временных образовательных программ, в которы 
учебные дисциплины слабо связаны между собой 
представляя сумму некоторых знаний. Если бы, прав-
да, не одно важное обстоятельство. 

Аристотель действительно идет от предмета 
к предмету, от единичного к единичному, внимателы-: 

5 Гегель обращает наше внимание на то, что Аристотель абсолюти: 
спекулятивен там, где рассуждает о том, может ли быть предмете»/ 
мышления сам ум [4. С. 276]. Согласно Аристотелю разум есть в себе 
подлинная целостность, а мышление есть деятельность, представля-
ющая собой мышление мышления, составляющего природу абсолкг 
ного духа [4. С. 277]. 
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обозревая каждый из них. Однако принципиальное от-
личие его позиции состоит в том, что он мыслит все 
разнообразные явления и предметы действительности 
как пребывающие в единстве. По словам Гегеля, Ари-
стотель рассматривает все единичные явления как 
спекулятивный философ, «перерабатывая их таким 
образом, что из них возникает глубочайшее спекуля-
тивное понятие» [4. С. 221]. Таково, например, его по-
нимание физики, являющееся не рассмотрением чув-
ственных предметов, а постижением всеобщего учения 
о началах. Таким образом, Аристотель видит цель об-
разовательной и научной ценности не во владении 
каким-либо количеством бессвязных знаний, а лишь 
в целостном понимании действительности. 

Аристотель и его ученики любили изучать жизнь во 
всех ее проявлениях, поскольку всякая жизнь как часть 
космоса представлялась им прекрасной. Этой жаждой 
понимания буквально дышит греческий мир. 

В основу этого стремления заложена неутилитар-
ная и практическая польза от приобретения знаний. 
Желание спастись от невежества, понять что-то более 
высшее, страдание неудовлетворенного разума яви-
лись колоссальной мотивацией к пониманию окружа-
ющего мира и познающего мышления. 

Ибо в самом Аристотеле Стагирите удивительно 
соединились все эти стремления: и пытливый интерес 
к окружающей действительности, и любовь кчистой 
мысли в ее абстрактных построениях, и жажда неумо-
лимой логики мышления6. 

Заключение 
Во всех разнообразных сферах исследований, осу-

ществлявшихся в ликее, и Аристотель, и его последо-
ватели гордились тщательным историзмом, система-
тикой и строгой научностью мысли. Кроме того, Ари-
стотель фактически был первым организатором 
^научных коллективов», поняв, что истин а добывается 
-'в только индивидуальными усилиями, а совместным 
познанием и сотрудничеством. В этом состоит прин-
цип научно-образовательной программы ликея. 
; Основатель ликея был убежден, что в основе любого познания лежит 
колоссальный и постоянный труд развития индивидуального мышле-
- ия. Однако само познание посредством мышления еще не является 
добродетелью; добродетельно только такое познание, которое стре-
мится к благому. Лишь единство, в котором чувства и страсти под-
чинены разуму, добродетель. И абсолютно разумной деятельностью 
является только наука, способная давать божественное блаженство. 
Наградой же за труд усвоения знаний и стремления к истине являет-
ся достижение высшего блага, т.е. счастья [2. С. 68]. 

У Сократа и Платона имело место диалогическое 
коллективное искание истины в рамках жесткого ру-
ководства направлениями исследования. При органи-
зации научных исследований в ликее Аристотель смог 
соединить собственные научные интересы и самосто-
ятельный научный поиск учеников. Объединяя учащих-
ся в предметные группы, он определял цели и мето-
дологию исследований, а затем обобщал результаты 
и формулировал выводы. Плодами такого подхода 
явилось создание целого ряда фундаментальных кол-
лективных трудов. 

Во вступительной статье к фундаментальному ис-
следованию «Педагогических воззрений Платона и 
Аристотеля» петербургский профессорФ.Ф. Зелинский 
справедливо отмечал: академия Платона, школа Анти-
сфена, школа Исократа, лицей Аристотеля и др. были 
высшими школами, превратившими постепенно Афи-
ны во вселенский университет [5. С. IX]. Именно такой, 
какой, очевидно, необходим современному отече-
ственному образовании, гдеуучащихся не сформиро-
ван интерес к обучению и самообучению, недостает 
развитого мышления и целостного понимания дей-
ствительности, отсутствуют «осмысленное стремле-
ние» к бескорыстному поиску истины вместе с ощуще-
нием радости от этого процесса. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДУХОВНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ 

Душа делает человека немного выше животных, 
а Дух делает человека немного ниже ангелов... 

Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 
1 Кор. Ill, 16 

Раскрыты понятия «духовность» и «ценности». Установлены их связи с развитием личности. Рассмо-
трено соотношение таких феноменов духовной жизни, как ценности и свобода. Сделана попытка описать 
соответствующие проблемы с точки зрения философии, педагогики и психологии. 

Ключевые слова: ценности, душа, дух, духовность, самоактуализация, смысл, свобода. 

Поиск новой парадигмы 
С точки зрения религиозно-философского миро-

понимания, православной психологии и педагогики, 
человек рождается и живет для того, чтобы стать лич-
ностью. Для развития этого качества в течение жизни 
у него есть все возможное: ум, свобода воли, нрав-
ственность, стыд, совесть, духовность, вера, любовь. 
Для эффективной реализации этих психологических 
конструктов есть два механизма — воспитание и об-
разование. 

В последнее время в российском обществе воз-
растает интерес к проблеме духовности. О духовности 
и бездуховности личности и общества говорятученые, 
религиозные деятели, политики. Самый главный во-
прос — можно ли воспитать духовность и возможно ли 
духовное развитие личности в образовательной среде. 

Основные трудности в изучении этого вопроса об-
условлены различными, часто не совпадающими на-
учными взглядами на духовность, непроработанностью 
данного теоретического феномена в философии, пси-
хологии и педагогике. И главное — отсутствием на-
дежных психодиагностических методик измерения 
собственно уровня духовности. 

Прежде чем приступать к эмпирическому изучению 
духовности, необходимо определиться с тем, как по-
нимать духовность личности и где в человеке она «ло-
кализуется». Требуется ясная концепции структуры 
личности под ракурсом пересмотра самого предмета 
психологии. 

История исследования вопроса свидетельствуем 
о большом накопленном опыте по его изучению в ре-
лигиозной философии (И.А. Ильин и др.), религиозной 
антропологии и духовной педагогике (Н.И. Пирогов 
К.Д. Ушинский, В.В. Зеньковский, С.Л. Франк, Л.Н. Тол-
стой), атакжехристианском богословии (B.C. Соловьев 
С.Н. Булгаков и др.), основанном на святоотечески> 
творениях [10]. 

Нас же интересует практическое его применение 
к педагогике и психологии для решения актуальны) 
задач образования. 

Общ; іестом стало утверждение: человек в со-
временио./і российском обществе потерял смыслоо-
бразующие ценности, утратил духовный опыт прошлы> 
поколений и сейчас ориентирован все в большей сте-
пени на материальный успех, а не на нравственное 
воспитание и духовное совершенствование. Одновре-
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.іенно с этими процессами развивается кризис в гу-
манитарной науке. Это свидетельствует о необходи-
мости поиска новой парадигмы, выходящей за грани-
цы естественно-научного подхода, что, в свою очередь, 
-редполагает расширение категориального аппарата 
психологии и педагогики. 

Душа. Дух. Духовность 

Сначала нужно расшифровать понятие «духов-
-ость». Что же мы подразумеваем, когда используем 
этот термин? 

В основном научная литература рассматривает по-
нятие «духовность» в смысле религиозности либо 
-равственности и морали (или и того и другого в со-
вокупности). В советское время даже появилось устой-
-ивое словосочетание «духовно-нравственный», в ко-
тором основную нагрузку несло понятие нравственное, 
а духовное служило необъясняемой приставкой. 

По мнению отечественных философов (И. Ильин, 
В. Соловьев, Г. Федотов и др.), истинная духовность 
-е существует вне нравственности. Высшая духов-
ность невозможна без душевности — эмоциональной 
чуткости, отзывчивости, способности к эмоциональ-
ному отклику (жалости, состраданию, любви к ближ-
нему). 

Современный подход к человеку и его развитию 
предполагает, что человек не сводится к совокупности 
психических и физиологических функций, а существу-
ет как интегральное единство телесного, душевного 
,1 духовного опыта. 

В новейших научных представлениях психика — это 
наиболее емкое, родовое понятие. Оно несколько 
шире, чем понятие «душа». Душа, с этой точки зрения, 
не вся психика, а преимущественно ее высший уро-
вень. Душевность — человеческое отношение к лич-
ности. Еще более высокий уровень развития лично-
сти — духовность. В религиозном контексте это бли-
зость к Богу. В нерелигиозном контексте кдуховности 
ближе всего совесть, нравственность [3]. 

Понятие «душа» с трудом поддается определению, 
т.к. в разных контекстах оно употреблялось по-разному. 
В сущности, оно обозначает жизненную силу индиви-
да в отличие от его физического тела. 

Иногда проводят тройственное различение тела, 
души и духа. В этом случае «дух» обозначает жизнен-
ную силу, а «душа» — ядро, глубинную часть человече-
ской личности. В философии и психологии «душа» 
обычно понимается как нематериальная сущность 
человека, сопряженная с его личностью. В богословии 
же она рассматривается как бессмертная часть чело-
века, пронизанная Божественным духом. 

Во всех религиозных традициях душа считается 
бессмертной, при этом в разные жизненные циклы она 
может соединяться с разными физическими телами. 
Когда говорят о триединстве человеческой личности, 
имеется в виду некоторые составляющие души. Услов-
но можно представить содержание понятия «Душа — 
Дух — тело» в графическом виде (рис.). 

индивидуальность 
воля 
творчество 
совесть 

рост 
движение 
развитие 
целостность 
здоровье 

эмоции 
познание 
потребности 

Рис. Структура личности 

В соответствии сучениями И.П. Павлова и И.М. Се-
ченова, психика понималась как особая форма отра-
жения, высший тип интеграции нейрофизиологических 
процессов в организме, субъективный способ пере-
работки информации1. 

В современном научном словоупотреблении 
душа — синоним внутреннего мира, хотя это не совсем 
точно. Внутренний мир может расширяться за счет 
знаний и кругозора, но душа при этом может и не раз-
виваться. Тем более «ум» и «дух» — не синонимы вну-
треннего мира. Внутренний мир может быть богатым, 
глубоким, гармоничным, сложным или простым2. 

Религиозное представление имеет четко заданные 
границы: в нем «духовное» выступает только как Боже-
ственное откровение, Бог есть дух. А жизнь духовная 
есть жизнь с Богом и в Боге3. 

В современном научно-психологическом понима-
нии субъективный (внутренний) мир (психика) есть 
форма существования и способ организации челове-
ческой реальности. Суть этого — самостоятельная 
духовная жизнь. В целом можно считать, что духовные 
проблемы — это проблемы, связанные со «смыслом» 
и «нравственностью». Духовность и нравственность 
взаимосвязаны. Но духовность не сводится к нрав-

1 Марксистская философия сводила понятие «психика» к понятию 
«сознание», отказавшись также от анализа неосознаваемых влечений 
души. 
2 По мнению «Психологической энциклопедии», «духовность» — выс-
ший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на котором 
основными регуляторами ее жизнедеятельности становятся высшие 
человеческие ценности. Да и «душа» при всей якобы ее непростран-
ственности пребывает в пространстве между «духом» и «телом». На-
конец, и для самой психологии быть наукой о связи души с телом 
значительно лучше, чем быть наукой об отсутствии души. 
3 Надо заметить, что смысл термина «духовность» применительно 
к Православной церкви лучше всего передается словосочетанием 
«духовная жизнь», поскольку речь идет не о каком-то абстрактном 
состоянии (как в западном богословии), а о действии Святого Духа 
в человеке. «Духовность» и «духовное бытие» взаимосвязанные по-
нятия, но не синонимичные. Духовное бытие личности проявляет ее 
духовность, духовность же выступает основой и результатом ее ду-
ховного бытия [7]. 
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ственности: нравственность является одним из ее про-
явлений. 

Духовность как феномен 
Духовность — специфическое свойство жизнедея-

тельности человека, выражающееся в бережном отно-
шении к себе и окружающему миру, формирующее 
совокупность нематериальных ценностей, характери-
зующихся устойчивостью к девальвации4. 

Если мы принимаем факт, что человеческие суще-
ства обладают духом, мы должны принять и то, что здо-
ровье, в т.ч. душевное (психическое), связано с духов-
ностью. Также необходимо признать важность духов-
ного развития в процессе ряду развития личности 
вообще. 

Несмотря на широкие исследования сущности по-
нятия «духовность», в научной литературе до сих пор 
нет однозначной его трактовки. Нет универсальной (или 
хотя бы общепринятой) дефиниции этого понятия ни 
в современной философии, ни психологии и педагоги-
ке в России. 

«Духовность», с точки зрения классической фило-
софии (Декарт, Кант, Гегель), едина, т.к. является от-
ражением единого духа и вместе с тем многолика, 
т.к. включает возможные проявления этого духа в при-
роде, культуре, обществе, человеческой душе. По Ге-
гелю, духовность заключается в прохождении духом 
стадий развития в обществе, т.е. духовность исторична. 
Духовным считается то общество, в котором развиты 
философия, религия, искусство. Если трактовать духов-
ность как общественное явление, это определенное 
развитие общества, обладающее «духом народа», а — 
личная» духовность — способность личности поднять-
ся до уровня «духа народа». «Духовность», по Гегелю, 
зависит не от самого человека — отдуха, который снис-
ходит к человеку. «Духовность» и «свобода», по Гегелю, 
«естественным образом связаны». Таким образом, 
духовность как личное качество — это процесс само-
познания духа; духовность общества — историческая 
проникнутость общества определенным «духом 
народа». 

Направленность личности зависит от высших, фун-
даментальных духовных ценностей. К числу таковых 
B.C. Соловьев относит «Красоту», «Добро», «Любовь». 
Н.А. Бердяев рассматривал духовность как приобщение 
к «Божественному духу». Его мнение несколько расхо-
дится с традиционно христианским представлением 
о духе. Дух, считает он, не создается Богом в отличие 
от природы. Дух образуется от добытийственной сво-
боды, Дух первичен, Бог вторичен. Бердяев считает, что 
существуеттри ступени духовности: ограниченная при-
родой, ограниченная обществом, «чистая» духовность, 
свободная от ограничений, наложенных и природой 
и обществом. Проявляется внутренне через творчество, 
которое меняет сознание человека [2]. 

Религия (в частности, православие) считает, что 
в природе человека есть как Добро, так и Зло. Какое 
начало проявится в человеке, зависит от самого чело-
века, поскольку Бог дал ему свободу выбора. И при-
общение его к Духу Божьему, т.е. стремление развивать 

4 Известный философ И. Ильин считал, что духовность — высшие 
стороны внутреннего мира, которые проявляются в человечности, 
сердечности, доброте, искренности, теплоте, открытости для других 
людей. Ильин писал: «Человеческая духовность и вырастающая из нее 
внутренняя и внешняя культура создают высший смысл, честь и до-
стоинство человека» [ 5. С. 383]. 

в себе добро, любовь и веру, есть его духовность. Без-
духовностью же, таким образом, будет стремление 
развивать недуховные ценности: потворство низмен-
ным инстинктам, неразличениедобраизла, ориентации 
на материальное в ущерб возвышенному духовному. 

Современная православная церковь считает, что 
духовность — это возврат к традиционным националь-
ным и семейным ценностям. Она считает себя храни-
тельницей аксиологических традиций народа. 

Ни наука, ни философия, ни религия, однако, не об-
ладают монополией на изучение Духовности. Иное 
дело, что у религии огромный опыт в познании духа: 
современной же науке полезно вначале хотя бы его при-
знать, прежде чем стараться использовать5. 

Сторонники когнитивного подхода в философии и 
психологии стремятся выявить рациональную сторону 
духовности (К. Поппер, Г. Спенсер, П.Я. Гальперин, 
М.С. Каган, М.К. Мамардашвили, Д. Белл). Ответы на 
актуальные вопросы психологии поднимаются и в за-
падной экзистенциально-гуманистической психологии 
(Р. Мэй, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Франкл 
и др.). 

Вообще в психологию понятие «духовность» ввел 
В. Франкл, определив ее как один из базовых экзистен-
циальных аспектов человеческого бытия. Он говорил 
о «трех измерениях» или «уровнях» человека, которые 
соотносятся с различными ступенями эволюции. Пер-
вый уровень — биологический, телесный; им ограни-
чивается существование растительного мира. В живот-
ном мире к нему прибавляется уровень психологиче-
ский, душевный. У человека над ними надстраивается 
третий, духовный, или ноэтический, уровень, который 
Франкл связывал, прежде всего, с ориентацией на 
смыслы. Человек интегрирует все эти три уровня. «Че-
ловек больше чем психика. Человек — это дух» [5]. Это 
позволяет говорить о наличии у человека духовной сфе-
ры. Таким образом, аксиологической модели духовно-
сти соответствует ценностно-смысловая сфера лич-
ности6. 

Ценности И С М Ы С Л Ы 

Ценности — одна из наиболее часто встречающие -
ся категорий в связке значений «дух и духовность* 
которой на протяжении всей истории, и особень: 
в последнее время, отводят значимое место в разли- • 
ных научных трудах и монографиях. 

Наиболее ясной, на наш взгляд, кажется следующа-
трактовка феномена, предложенная А.Д. Александре -
вым: «Ценности — это материальные или идеальнье 
предметы, обладающие значимостью для данного сс-

5 С.Л. Франк связывает духовность со смыслом жизни. Какодухотв:-
ренное универсальное начало мироздания определяют духовнос-г 
такие мыслители, какН. Федоров, С. Булгаков, П. Флоренский, В. С:-
ловьев. Их последователи А.Ф. Лосев, H.O. Лосский видят духовное": 
как внутренние духовные абсолюты, нравственные ценности личност.-
В советской психологии проблема духовности получила освещение 
в работах классиков психологии Л.С. Выготского, Л.И. Божови-
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна. В современной российской пси-
хологической науке тема духовности — предмет исследована." 
К.А. Абульхановой-Славской, Б.С. Братуся, А.В. Брушлинског : 
Ф.Е. Василюка, В.В. Гостева, Д.А. Леонтьева, В.П. Зинченко, В.Д. Ш=-
дрикова, В.А. Пономаренко и др. 
6 Понятие «духовность» как ценностное содержание сознания испол=-
зовали также такие мыслители, какМ.М. Бахтин, Д.С.Лихачев, А.Ф. Лс-
сев, Ю.М. Лотман, В.Г. Федотов и др. 
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циального субъекта с позиций удовлетворения его по-
требностей и интересов» [1]. 

Наряду с категорией «ценности» в научной литера-
туре достаточно часто используется понятие «ценност-
ные ориентации», «смысложизненные ценности». Эти 
ценностные ориентации образуют некую основу со-
знания и поведения личности и непосредственно вли-
яют на ее развитие. 

Наиболее распространен подход аксиологический 
как один из отраслей философии, в которой духовность 
видится в утверждении высших нравственных ценно-
стей. Духовным считается все ценное, трактуемое как 
ценностно осознаваемое или переживаемое, а под 
духовностью понимается способность индивида к вы-
бору ценностей [2]. 

В современной отечественной философии аксио-
логический подход получил дальнейшее развитие. Так, 
например, многие российские авторы полагают, что 
духовность заключена в стремлении личности к соци-
ально-позитивным, гуманистическим ценностям. Бо-
лее последовательно аксиологический подход к по-
ниманию духовности изложен в концепции духовно-
сти—бездуховности личности И.Н. Степановой и 
С.М. Шалютина. 

Согласно этой концепции, духовность как качество 
личности выражается в высоком ранге духовных цен-
ностей в системе ценностей индивида. Духовные цен-
ности — это ценности, которые определяются исклю-
чительно духовными потребностями. Оценка предме-
тов, поступков или событий с позиции этих ценностей 
исключает их соотношение с прагматической точки 
зрения. 

В западной аксиологии в качестве высшихдуховных 
ценностей особо выделяют Истину, Добро и Красоту. 
А. Маслоу относит их к числу «бытийных» ценностей, 
которые не могут быть сведены или выведены из дру-
гих духовных ценностей, но проявляют себя в них. 
Опыт, накопленный на протяжении двух тысячелетий 
существования христианской культуры, содержит лю-
бопытные наблюдения и обобщения, отражающие 
глубинные структуры психической жизни человека7. 

Современная потребность в новых духовных ори-
ентирах и горизонтах развития, в качестве которых 
чаще всего выступают гуманистический подход, лич-
ностно ориентированное обучение, самоактуализация, 
самореализация, самотрансценденция и др.требует 
дальнейшего исследования проблем духовности и ее 
развития в личности человека. Однако недостаточно 
декларировать эти категории как ценностей образо-
вания, т.к. их реализация на практике в педагогике и 
психологии сталкивается с большими сложностями. 

Ценности и духовность 
Мы рассматриваем ценности как основную катего-

рию духовности личности. Специфика человека, его 

7 Идеи включения духовно-религиозного опыта в систему научного 
познания и практику осознаются такими отечественными психолога-
ми и педагогами, как Братусь, Василюк, Гостев, Елисеев, Соснин, 
Дворецкая, Зинченко, Невярович, Ничипоров, Бим-Бад, Слободчиков 
и др. 
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уникальность и особенность как раз и состоят в цен-
ностном отношении к миру. 

Чрезвычайно разнообразен мир человеческих цен-
ностей, определяющих общественную духовность. 
Существуют как повседневные, обыденные ценности, 
материальные и социальные, так и ценности высшие, 
связанные с восприятием смысла жизни, идеалов 
общества, нравственных норм. 

Ценностью является для человека все, что имеет 
для него первоочередную или определенную значи-
мость, личностный или социальный смысл. Истинная 
духовность предполагает уважительное отношение 
также и к недуховным ценностям как жизненно важным, 
прагматическим и витальным. К ним можно отнести 
профессионализм, деловитость, практичность, здо-
ровье, семейные ценности, образование и др. 

Приоритет духовных ценностей будет выражаться 
в том, что они главные в выборе личности при плани-
ровании своей деятельности и выборе путей их реа-
лизации. Духовная сфера личности должна характе-
ризоваться оптимальным сочетанием духовности и 
практичности. 

В аксиологической концепции духовности И.Н. Сте-
пановой и С.М. Шалютина это соотношение выражено 
в идее об уровне духовности личности, который опре-
деляется рангом духовных ценностей в системе цен-
ностей индивида и который можно «измерить» эмпи-
рически с помощью достаточно известной психодиаг-
ностической методики. К числу таких методик 
относится опросник ценностей, разработанный про-
фессором Шварцем8. Большинство исследователей 
соглашаются с тем, что основная функция духовно-
сти — обеспечение гармоничных отношений людей 
в социуме и разумная жизнь в природе. Ученые рас-
сматривали ценности как критерии, которые исполь-
зуются людьми для выбора и обоснования своих дей-
ствий, а также оценки других людей, себя и событий. 

Ценность — это интерпретация, в которой субъект 
выражает свои предпочтения. Духовность как основ-
ной аспект личностного компонента не может образо-
ваться и выражаться иначе, как через представления, 
ценности, смыслы, чувства и эмоции. 

В работах В. Франкла подчеркивается стремление 
человека к максимальному наполнению своего бытия 
смыслом. При этом наряду со Смыслом с большой 
буквы (смыслом жизни) большое значение придается 
универсальным смыслам как высшим ценностям, 
франкл убежден, что люди часто страдают не от пси-
хических заболеваний или неврозов, как полагал 
3. Фрейд, а от духовных тягот от конфликта со своей 
совестью. В связи с этим Франкл вводит такое понятие, 
как «экзистенциальный вакуум», означающий специ-
фические переживания человека, приводящие к ноо-
генному неврозу. По мнению Франкла, это не патоло-
гические состояния психики, а определенные духов-
ные сложности, возникающие вследствие ценностных 
проблем или конфликта с совестью. 

8 Методика создавалась на основе методики М. Рокича, которая была 
существенно модифицирована и расширена. 
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Западные ученые считают, что истоки духовности 

необходимо искать прежде всего в факте социальной 
сущности человека, противопоставлении и единстве 
общественного и личного интересов. Именно борьба 
противоположностей рождает понятия морального до-
бра и зла. Духовность представляет собой интеграцию 
многих смыслообразующих ценностей личности, об-
условливающих нравственное поведение и реализа-
цию творческих способностей. 

Духовность и самоактуализация 
Духовность как своего рода потенциал, «зерно» 

имеется в принципе у каждого. Но «зерно» может так 
и остаться в непроявленном, «спящем состоянии», 
если его не пробудить и не помочь «пойти в рост». 

Так, для нас представляет интерес теория само-
актуализации А. Маслоу как разработка механизмов 
развития ценностного отношения личности к миру [ 10], 
согласно которой каждый человек способен к полно-
ценному всестороннему развитию, раскрытию своего 
потенциала, личностных возможностей, талантов и 
способностей. По теории Маслоу, иерархия высших 
ценностей — стимулятор процесса самоактуализации 
личности к духовному развитию. К таким духовным цен-
ностям Маслоу относит правду, красоту, цельность, 
принятие себя и других, альтруизм, смысл, свободу, 
совесть и др. 

Духовность (высшие мотивы, ценности) — черта, 
присущая любому человеку, считает Маслоу. Три верх-
ние ступени пирамиды — это духовные устремления, и 
они врожденные, присущие всем людям. Но человеку 
дана свобода, и он сам выбирает, каким ему быть и 
к чему стремиться. Духовное развитие зависит от це-
лей, смыслов, мотивов к высшим ценностям и свободе. 
Мотивация к саморазвитию и самореализации — мо-
тивация к присвоению высших ценностей и как след-
ствие развитию духовности. Тема личностной саморе-
ализации часто коррелирует в литературе с проблема-
тикой формирования духовности, поскольку между 
ними существует некое единство, которое проявляет 
себя в процессе осознания человеком необходимости 
стремления к высшему смыслу, целостности своего 
существования, устранения конечности собственного 
телесного бытия, которое субъективно переживается 
как процесс единения со своим Высшим «Я», Абсолю-
том, Вселенной, Богом. 

Главным критерием, определяющим связь духов-
ности с тенденцией к саморазвитию, является духовная 
активность, обнаруженная у самореализованных лич-
ностей. Для них характерны такие качества, как скром-
ность, сочувствие, кротость, правдивость, чистосерде-
чие, миролюбие. Получены убедительные данные о том, 
что ценностно-смысловая сфера самореализованной 
личности характеризуется просоциальным уровнем, 
составляющим собственно нравственно-смысловую 
или общечеловеческую ориентацию. Установлено, что 
самореализующаяся личность, характеризующаяся по-
ниманием, осмыслением своего жизненного пути, име-
ющая высшие уровни смысловой сферы, тем самым 
имеет внутренний стержень и тенденцию к духовному 
развитию [10]. 

Проявление духовности личности выражается 
в двух аспектах личностной самореализации 
во-первых, в самоактуализации (стремлении обнару-
жить и проявить свои ценностные устремления, спо-
собности, притязания); во-вторых, в самоутверждении 
(стремлении выделиться и заявить о себе, добиться 
признания). 

Многочисленные исследования подтверждают то 
что духовность является самостоятельным образова-
нием личности, коррелирующим с направленностью 
на самоактуализацию, но имеет особое содержание 
Без осознания многочисленных ценностно-смысловь * 
ориентиров человекдезорганизован в целях и направ-
лении самореализации. И наоборот, если ценностнь е 
ориентации имеют определенную структуру и четку: 
иерархию, это позволяет личности в достаточной мере 
осознать и реализовать свои личные притязания. Ие-
рархическое поле ценностей дает возможность скон-
струировать свой внутренний мир, выработать такти-
ческие и перспективные планы, стратегию жизни 
в целом. 

Духовность и свобода 
Для философа слово «свобода» имеет широкие 

личностные, социальные, моральные и политические 
значения. Более того, это понятие вызывает интенсив-
ные споры. Религиозно-философские дебаты на тег.* .' 
свободы и причинности не прекращаются две тысячи 
лет. 

Мысль западного христианства, начиная со споре 
бл. Августина с Пелагием, была сосредоточена на вза-
имоотношении свободы и благодати. В книге Н. Ло:-
ского [9] имеется в виду религиозная сторона и рели-
гиозная глубина проблемы свободы воли. Н. ЛОССКІ 'Й 

соответственно рассматривает свободу человека с~ 
внешнего мира, своего тела, своего характера, свое -: 
прошлого, законов, определяющих содержание вре-
менного процесса, наконец, свободу от Бога. Цен-
тральное значение в исследовании Лосского имее~ 
учение об идее человека как образа Божьего. Но обра: 
Божий в человеке есть нормативная, а не природная 
сущность. Свобода коренится не в природе человека 
а в идее человека. Человек не сотворен совершеннь м 
и добрым в силу необходимости его природы. Совер-
шенство и добро есть его задача, его цель9. 

Свобода — одно из основных понятий не только 
в религии, философии, но и в общественной жизни 
педагогике, психологии, имеющее и негативный («сво-
бода от» — независимость от какого-либо внешнег: 
принуждения, судьбы и др.), и позитивный («свободе 
для» как способность и возможность самополагани? 
самоопределения) аспекты. 

В представлении В. Франкла человек — сущестЕ: 
духовн юбодное, ответственное за реализаци-: 
ценное і осуществление смысла, т.е. ориентиро-
ванное на смысл и обладающее волей к смысл . 

9 «Дух, в котором вкоренена свобода, не есть субстанциальная пр.' 
рода, и потому дух есть свобода, а не необходимость» [2]. 
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Франкл подчеркивает, что взять на себя ответствен-
ность за свою жизнь может только свободный человек. 
Человек, по мнению Франкла, обладает свободой, 
дающей ему возможность взять на себя ответствен-
ность за свою судьбу, слушать свою совесть и на этом 
основании принимать решения о своей судьбе. Чело-
век ответственен перед высшей ценностью, которую 
знает в своей жизни. Ответственность — это ответ 
человека на ситуацию, который находится в резонансе 
с его высшей ценностью, созвучен ей. Поэтому ответ-
ственность не имеет ничего общего с исполнением 
обязанностей, которых требуют другие. Быть ответ-
ственным означает посвятить себя чему-либо и еже-
дневно сражаться за свои ценности. 

Н.А. Бердяеву как «певцу свободы» историческая 
реальность представлялась разорванной натри части, 
каждая из которых пожирает другую, делая нереаль-
ным все остальное. Это вражда прошлого, настояще-
го и будущего. Преодоление разрыва возможно лишь 
в исторической памяти. Лишь духовный опыт может 
быть критерием свободы, свободы внутренней, стрем-
ление к которой и выступает двигателем духовного 
развития. 

Жизнь есть «целестремительное» движение, всег-
да характеризующееся иерархией целей, где одни 
цели служат лишь средствами для достижения других 
целей. При нарушении иерархии круг жизни замыка-
ется, и человек начинает жить для целей, служащих 
лишь для продолжения жизни, теряющей в таком слу-
чае свой смысл10. 

На уровне духовности поведение определяется не 
одной или несколькими отдельно взятыми ценностями, 
а целым «полем» ценностей, предоставляющих чело-
веку возможность выбора. Духовный человек ориен-
тируется на интегральные ценности человечества, а не 
на узкосоциальные,корпоративные. 

Христианское, особенно православное, понимание 
свободы личности человека принципиально отличает-
ся от понимания психологического, гуманистического 
и экзистенциального. Научная психология смотрит на 
человека как на продукт эволюции, как на некое жи-
вотное с набором уникальных психофизиологических 
(душевно-телесных) потребностей, формирующих со-
знание и поведение. Православное христианство по-
нимает свободу не как душевно-телесное, но как ду-
ховно-нравственное состояние человека. Свобода 
предполагает такое создание собственной личности, 
при котором объективные ценности высшего порядка 
не смогли бы быть затушеваны низменными склонно-
стями. 

Свобода личности в христианстве — это не свобо-
да произвола («свобода от»), а свобода во Христе, 
свобода в добре («свобода для»). Это выбор не «я так 

Философское видение проблемы духовных ценностей — духовность 
личности — есть стремление человека к Богу; духовность общества 
есть наделенность общества Божественной идеей, а бездуховность — 
отход от Бога, потеря ориентации на ценности добра. Личность может 
эазвить свою духовность в любых условиях существования общества, 
в т.ч. «бездуховного», если будет стремиться к творчеству (в понима-
нии Бердяева), самоактуализации и свободе [2]. 

хочу», а «да будет воля Твоя». По сути, это отказ от сво-
еволия, выраженный вдобровольном подчинении выс-
шему смыслу. 

Так, Лосский не был согласен с точкой зрения, что 
свобода воли внутренняя сознательная составляющая 
человека. Человек, по его мнению, свободен лишь в той 
степени, в какой сам является виновником своих по-
ступков, и свобода — это свобода его выбора. 

По словам протопресвитера В. Зеньковского, «сво-
бода светит человеческой душе не как реальность, не 
как данная ей сила, но как возможность, как задание. 
Свобода не дана, а задана. В воспитании ставится во-
прос об освобождении, т.е. о восхождении к свобо-
де» [7]. 

Свобода человеческой личности — это способность 
человека к духовному и нравственному совершенство-
ванию. Духовное развитие учащихся и есть развитие их 
свободы. При таком подходе задача педагога — помочь 
ученику стать свободным, т.е. освободиться от грехов-
ных склонностей и страстей. 

Педагогика и духовность 
Педагогика имеет собственное мнение по поводу 

свободного духовного воспитания. Идеи свободной 
педагогики начинаются с имени Ж.-Ж. Руссо и про-
должаются именами К.Н. Венцеля, Л.Н. Толстого, 
В.В. Зеньковского, Ш.А. Амонашвили и др. Основная 
проблема содержится в соотношении обучения и вос-
питания. 

К.Н. Венцель считал, что задача воспитания — это 
проявление в детях «истинной человечности», которая 
может быть достигнута только путем гармоничного 
развития всех способностей и природных сил. Итак, 
«духовно-нравственное воспитание направлено на 
«возвышение сердца» ребенка как центра духовной 
жизни [4]. 

Л.Н. Толстой как оригинальный мыслитель и педа-
гог признавал лишь образование, трактуемое как «сво-
бодное отношение людей, имеющее своим основани-
ем потребность одного приобретать сведения, а дру-
гого сообщать уже приобретенное им. Писатель 
пришел к следующим выводам. Во-первых, образова-
ние и воспитание суть два различных понятия. 
Во-вторых, образование свободно и потому законно 
и справедливо. Воспитание же, как его трактует тра-
диционная педагогика, «насильственно и потому не-
законно и несправедливо, не может быть оправдыва-
емо разумом и потому не может быть предметом пе-
дагогики». 

Духовный потенциал — проявление уникальности 
личности. На степень развернутости духовного, твор-
ческого потенциала личности, наряду с другими фак-
торами, влияетуровень развития ее социально значи-
мого мироощущения, мировосприятия и умонастрое-
ния, проявляющегося в индивидуально неповторимой 
форме. Именно этими качествами, устремленности 
личности к вневременным и общечеловеческим цен-
ностям, может быть измерен вклад личности в общую 
«копилку» духовности. «Не в оригинальности и нетра-
диционности любой ценой, а в социально значимой 
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самобытности творческой личности, цельности и глу-
бине ее мировосприятия, органичности связи между 
ее мировосприятием и умонастроением эпохи — се-
крет влияния личности, ее духовной неповторимо-
сти» [3]. 

Основа духовности личности — всегда наличие и 
приоритет духовных ценностей, воплощение которых 
зависит от высокого личностного потенциала. Духов-
ный потенциал — интегральная характеристика пси-
хических возможностей самореализации личности: 
интеллектуальных, эмоциональных, энергетических и 
волевых. 

Он формируется на протяжении всего жизненного 
пути человека под влиянием окружающих социальных 
условий, особо значимых для него обстоятельств. 
В своем развитии личность поднимается до духовного 
творчества, духовных состояний, особого нравствен-
ного строя, ориентации на высшие ценности личност-
ных смыслов: идеалы красоты, добра и любви. 

Основное отличие научного знания от знания ре-
лигиозного заключается в том, что первое положитель-
но относится к пересмотру старых ценностей при сво-
ем развитии и в своем стремлении к духовности. Для 
такого знания нестрашны сомнения, наоборот, они 
приветствуются как признак развития. 

Заключение 
Человек рождается в атмосфере духовной культуры 

своего народа, в которой на протяжении жизни мно-
жества поколений вырабатывается определенный ряд 
ценностей и смыслов, идеалов, способов восприятия, 
оценок, символов и духовных устремлений. 

Таким образом, идет процесс гуманизации психо-
логии, что дает возможность поставить ряд ключевых 
вопросов, актуальных для общества в целом, науки и 
образования в частности. Среди них — проблемы сво-
боды и ответственности, высших ценностей и смыслов, 
самореализации, духовности, нравственности, сове-
сти и др. 

Духовность и нравственность в человеке возникав-
проявляется и оформляется в поиске подлинной че-
ловечности, осознании и построении своего бы . ' = 
в существующем мире. В этой связи особую актуаг; 
ность приобретает ответ на вопрос о методе, обеспе 
чивающем возможность духовного развития личное.' 

Под таким ракурсом бытие человека выступает • --• 
духовное искание, позволяющее развиваться, COL/; 
дизироваться и становиться универсальным cyi_e 
ством, стремящимся к самореализации и познан.-• 
сокровенных сущностей. Сегодня, безусловно, npt-
знаются эффекты взаимовлияния духа, души и тела - ; 
общее состояние здоровья человека. Однако приі_ -
время для постнеоклассической психологии разве: 
нуться в сторону изучения Человека, в частности ду_<-
человека. 
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Конкретные вопросы обучения 

Переход к рыночным отношениям изменил инфра-
структуру экономики России. В числе профессий (спе-
циальностей), востребованных на рынке труда, появи-
лись и специальности новые, связанные с экономиче-
скими инфраструктурными изменениями [1]. Это 
затронуло и традиционное прикладное искусство. 

Система непрерывного профессионального обра-
зования в традиционном прикладном искусстве стро-
ится в соответствии с требованиями, которые пред-
ставлены в контексте Болонской декларации. Послед-
няя предлагает подготовку кадров по новым 
востребованным профессиям в различных подсисте-
мах: 

• среднего профессионального образования (кол-
ледж, техникум), а также курсы на различных 
факультетах; 

• высшего профессионального образования (ин-
ститут, академия, университет); 

• аспирантура, докторантура, курсы повышения 
квалификации. 

При этом обучение по некоторым специальностям 
стало «сквозным», т.е. ведущемся в образовательных 
учреждениях (ОУ) на разных профессиональных уров-
нях (начальное, среднее, высшее) [1]. 

Современная парадигма профессионального об-
разования требует поиска путей совершенствования 
педагогического процесса в вузе, имея целью, в част-
ности, формирование условий для воспитания, обуче-
ния и профессионального развития будущих художни-
ков-ювелиров. В связи с этим стоит вопрос о разде-
лении сфер компетенции ОУ, а также надобности 
получения ВПО в той или иной профессии традицион-
ного прикладного искусства. 

Конкретно стоит вопрос о том, в чем состоит пре-
емственность среднего и высшего профессионально-
го образования в традиционном прикладном искус-
стве? 

В связи с этим в данной статье предпринята по-
пытка проанализировать важность получения высше-
го профессионального образования по одной из вос-
требованных сегодня на рынке труда профессий, 
а именно профессии «художник-ювелир». 

Проведенный анализ, на наш взгляд, поможет опре-
делить место высшего профессионального образова-
ния в единой системе непрерывного профессиональ-
ного образования в сфере традиционного прикладно-
го искусства. Анализ поможет установить, какую роль 
оно играет при подготовке таких квалифицированных 
специалистов с креативно развитым мышлением и вы-
соким исполнительским мастерством, как художник-
ювелир [7]. 

Новые ориентиры для древнейшей 
профессии 

Профессия ювелир — древнейшая1. В такой про-
фессии передача мастерства — достаточно сложный 
1 Ювелир (заимств. из тюрк, «уя белер» («умеющий гравировать»), 
трансформировавшегося в англ. jeweller) — мастер по изготовлению, 

процесс. В прошлом основным звеном этого процес-
са являлись традиции семейного трудового воспита-
ния. На сегодняшний день традиции семейного тру-
дового воспитания значительно ослабли. 

Преодолению этой негативной тенденции способ-
ствует появление новых форм образования в рамках 
государственных высших профессиональных учреж-
дений. 

С теоретической точки зрения, современному юве-
лиру для успешной реализации себя на рынке труда 
недостаточно быть просто мастером, пройдя какие-то 
курсы либо получив среднее специальное образова-
ние, т.к. в арсенале знаний и навыков он лишь получит: 

• знание техник и технологий производства юве-
лирных изделий (литье, эмалирование, черне-
ние, полировка и др.); 

• умение различать драгоценные и полудрагоцен-
ные металлы, камни; 

• знание разновидностей ювелирных изделий, 
особенностей составных деталей. 

На наш взгляд, особенность современного ювелир-
ного производства состоит втом, что возросла потреб-
ность в образованных, творчески развитых ювелирах, 
способных сочетать умственный, физический и твор-
ческий труд. При этом физический труд все более на-
сыщается интеллектуальными элементами. 

Важное значение в современном ювелирном про-
изводстве приобретает развитие у будущего ювелира 
целого ряда способностей. Например, творчески раз-
витого мышления, нестандартного подхода к выпол-
нению задания, потребность в эстетической красоте, 
умение работать с учетом новых тенденций в создании 
ювелирных изделий, в т.ч. уникальных. 

В условиях перехода к рыночной экономике худож-
ник-ювелир должен владеть такими личностными про-
фессиональными качествами, которые дадут возмож-
ность выдержать конкуренцию на рынке труда и про-
фессий. Квалифицированный художник-ювелир 
должен сочетать в себе нравственность, профессио-
нальную мобильность, профессиональную компетен-
цию, а также творческий замысел. 

Программа среднего профессионального образо-
вания нацелена на практическую подготовку именно 
таких мастеров-ювелиров. В среднем профессиональ-
ном образовании речь идет о производственном об-
учении, т.е. формировании у учащихся практических 
и исследовательских умений. 

Раньше профессиональное образование в подго-
товке ювелиров готовило для ювелирных заводов 
(иных не было в советской системе ювелирного про-
изводства) мастеров с довольно узким профилем зна-
ний, умений, навыков. Однако можно ли в таком случае 
говорить о профессиональном становлении на рынке 
уникального труда личности конкурентоспособной, 
с высоким уровнем профессионализма, сформиро-
ванными профессиональными компетенциями, спо-
собностями самоорганизации? Безусловно, нет. 

ремонту и реставрации изделий из драгоценных металлов (золото, 
серебро, платина и др.) , а также драгоценных и полудрагоценных 
(иногда поделочных) камней. 
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Программа ближайшего будущего 
Исходя из потребностей ювелирного дела в раз-

витии личности художника, образовательные учреж-
дения, базируясь на запросах рынка труда, перешли 
к подготовке будущего художника-ювелира, который 
имеет существенную мотивацию в получении высше-
го профессионального образования. 

Подготовку именно таких специалистов ведет в на-
стоящее время единственное в России образователь-
ное учреждение ВПО — Высшая школа народных ис-
кусств (институт). Институт осуществляет подготовку 
художников-ювелиров в системе непрерывного обра-
зования по программе бакалавриата, специалитета, 
магистратуры. 

Профессиональная образовательная программа 
высшего профессионального образования осущест-
вляется реализацией ФГОС, которая учитывает вид 
образовательного учреждения, запросы обучающихся 
и включает учебный план, рабочие программы, пред-
меты специальных дисциплин, наглядные пособия, 
обеспечивающие полное творческое развитие и каче-
ство подготовки художников-ювелиров. 

Каковы основные особенности профессиональной 
подготовки художников-ювелиров в традиционном 
прикладном искусстве на ближайшее будущее? Тако-
выми, на наш взгляд, являются, по крайней мере, сле-
дующие: 

• зависимость художественно-творческой дея-
тельности от содержания профессионального 
обучения; 

• специфика профессиональной сферы самореа-
лизации, самопознания и самообразования 
студентов. 

Заключение 
По нашему мнению, эффективная реализация ус-

ловий качественной подготовки художников-ювелиров 
связана с содержанием и внедрением рациональной 
организации профессионально-образовательной сре-
ды с использованием учебно-методического комплек-
са, а также организацией творческих занятий при ак-
тивизации креативной готовности студентов к профес-
сиональной деятельности. 
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АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КУАЬТУРА СТУДЕНТОВ: 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 

Представлен анализ проблема наркомании в студенческой среде на территории региона, показаны результаты оценки 
сформированноети антинаркотической культуры у студентов. Предложены критерии оценки сформированности антинарко-
тической культуры студентов. 
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На сегодняшний день профилактика наркомании — одна 
из центральных социальных проблем, поскольку совре-

менные наркотики вызывают быстрое привыкание и деградацию 
личности. Ключевым направлением профилактики становится 
формирование у подростков и молодежи антинаркотической 
культуры, проявления которой — неприятие наркотических пре-
паратов и нетерпимое отношение к их потребителям. 

Это—длительный процесс интеграции научно обоснованной 
информации , статистических данных, накопленного опыта и 
убеждений. Он реализуется на межгосударственном, государ-
ственном, региональном уровнях, а также на уровне медицинских 
и образовательных учреждений, общественных организаций, 
семьи и индивида. 

Терпимое отношение к наркозависимым, равнодушие к рас-
пространителям наркотиков, отсутствие исчерпывающей инфор-
мации о наркотических препаратах позволяют все большему 
числу молодежи попадать в наркозависимость. В нашей стране 
максимальное число наркоманов выявлено в возрастной группе 
2 0 - 2 9 лет; средний же возраст приобщения к наркотикам со-
ставляет 15-17 лет. В последние годы выявлены: 

• высокий темп роста числа потребителей наркотиков, осо-
бенно в подростковой среде; 

• расширение ассортимента потребляемых наркотических 
средств; 

• полинаркомания; 
• феминизация потребителей наркотических препаратов; 
• отсутствие обязательных антинаркотических программ 

в образовательных учреждениях всех уровней и др. 

В«Стратегии государственной антинаркотической полити-
ки Российской Федерации до 2020 года» основными 

угрозами в сфере антинаркотической политики названы: 
• широкое распространение в обществе терпимого отноше-

ния к немедицинскому потреблению наркотиков; 
• недостаточная эффективность организации наркологиче-

ской, медицинской, педагогической, психологической и 
социальной помощи больным наркоманией; 

• смещение личностных ориентиров в сторону потребитель-
ских ценностей; 

• недостаточно широкий для обеспечения занятости моло-
дежи спектр предложений на рынке труда; 

• слабая организация досуга детей, подростков и молодежи 
и др. [1]. 

По данным МВД РФ, основными потребляемыми наркотика-
ми в России являются героин и синтетические препараты. Доля 
первитина в общей структуре наркотиков составляет 52%, геро-
ина — 41%, марихуаны — 7%. По заявлению директора ФСКН 
России (2006 г.), постоянно растут объемы изымаемого у нарко-
торговцев героина. 

При этом мировая практика свидетельствует, что из неза-
конного оборота удается вывести, как правило, не более 1 0 - 2 0 % 
поступающих в этот оборот наркотиков. Подчеркивается, что 
в ряде образовательных учреждений отсутствует комплексная 
система антинаркотической работы. По-прежнему доминирует 
информационно-просветительский подход к решению проблем 
профилактики злоупотребления психоактивными веществами 
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среди детей и молодежи с акцентированием внимания на нега-
тивных последствиях наркомании. 

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) стабильно 
находится в числе российских регионов со значительным 

уровнем распространенности наркотиков и высоким уровнем 
наркокриминализации населения [2 ] . Среднее по Д Ф О число 
больных наркоманией, состоящих под наблюдением наркологи-
ческих диспансеров, превышает показатель РФ на 22%. Особен-
но высокие показатели дают Приморский и Хабаровский края 
(как среди всего населения, так и среди подростков) . В то ж е 
время н а р к о л о г и ч е с к а я с л у ж б а не только не развивается , 
а, напротив, сокращается [3]. 

ГУ ФСКН России по ДФО (2004 г.) отмечает, что на террито-
рию Дальнего Востока наркотики ввозятся из Таджикистана, 
Киргизии, Узбекистана и Казахстана, а также из Китайской На-
родной Республики и ряда стран Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. По данным регионального управления ФСКН России по 
Хабаровскому краю (2009 г.), стремительно растет распростра-
нение героина афганского происхождения. В Амурской области 
подавляющая часть больных наркоманией приходится на потре-
бителей наркотических средств каннабиоидной группы (почти 
70%). Это в 2,3 раза выше, чем в среднем по округу, и в 13 раз 
выше, чем в России. Число каннабиоидных наркоманов за по-
следние 10 лет выросло почти наполовину, опийных — в 5, 
а синтетических в 9 раз. Лидером по лораженности наркоманией 
в ДФО является Приморский край, где число потребителей нар-
котиков в 2 раза выше, чем в среднем по РФ, а каннабиоидная 
наркомания превышает среднероссийские показатели почти 
в 4 раза. 

Напряженность наркогенной ситуации отмечается и в Ев-
рейской автономной области (ЕАО). В период 2 0 0 6 -

2008 гг. в ЕАО отмечен рост общей заболеваемости наркоманией 
на 2,0% (рис. 1) [4]. 

Заболеваемость наркоманией 
(человек на 100 тыс. населения) 

151.6 

2006 2007 2008 

Рис. 1. Число больных, зарегистрированных с диагнозом «наркомания» в ЕАО за пе-
риод 2006-2008 гг. 

Число впервые выявленных больных наркоманией на терри-
тории области в период 2006-2008 гг. также имеет тенденцию 
к росту. Уровень показателя первичной заболеваемости нарко-
манией вырос с 15,1 до 28,0 случаев на 100 тыс. населения, темп 
прироста составил 85,4% [5] (рис. 2). 

По данным службы по ЕАО УФСКН России по Хабаровскому 
краю количество зарегистрированных в 2009 г. преступлений, 
связанных с наркотическими средствами, психотропными, силь-
нодействующими и дурманящими веществами, составило 598 
(из них тяжких — 246, особо тяжких — 102, особо крупных раз-
меров — 236). За незаконное изготовление и производство нар-

котических средств, психотропных и сильнодействующих вещес~ 
к уголовной ответственности привлечено 369 человек (из Н,' = 
172 человек в возрасте 1 8 - 2 9 лет). 

Заболеваемость наркоманией 
(человек на 100 тыс. населения) 

152 т 

2006 2007 2008 
Рис. 2. Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом «наркомані • 
в ЕАО за период 2006-2008 гг. 

Вместе с тем в образовательных учреждениях всех уровне> 
отсутствуют обязательные антинаркотические профилактичес> не 
программы, что препятствует формированию антинаркотичес»: і 
культуры молодежи. 

Ф о р м и р о в а н и е антинаркотической культуры образоЕ:-
тельными учреждениями осуществляется, как праві'.": 

включением в основные и дополнительные образовательь: • 
программы материалов, содержащих информацию о психог>-
тивных веществах и последствиях их потребления. Студент:н 
1 - 2 - г о курсов традиционно дается информация о п р о б л е м а 
наркопотребления во время внеучебных мероприятий, а т а к » -
аудиторных занятий при освоении дисциплин медико-биологи-
ческого блока. 

В ПГУ им. Шолом-Алейхема таковыми являются «Основа 
медицинских знаний и здорового образа жизни», «Валеологи= 
«Формирование, сохранение и укрепление здоровья молодежи 

В 2011 г. для выявления сформированности у студент : ; 
антинаркотической культуры в ПГУ им. Шолом-Алейхема былс 
проведено анкетирование юношей и девушек1 , обучающихся 
1 - 2 курсах. В качестве критериев оценки сформированное™ 
антинаркотической культуры были выбраны: 

• неупотребление наркотических препаратов; 
• нетерпимое отношение к людям, употребляющим нар>: • 

тики без медицинского назначения; 
• отсутствие интереса к действию наркотиков; 
• наличие правильных жизненных ценностей; 
информированность о наркотических средствах и их влияния 

на организм; 
• уверенность в отсутствии желания принимать наркоти- я 

в будущем; 
• поддержка необходимости проведения антинаркотичес-: і 

кампании в университете; 
• желание участвовать в волонтерском антинаркотичес ' : к 

движении. 

Анализ ответов юношей показал, что на момент опроса - 1 
один респондент не отнес себя к потребителям наркоти- а 

(100%), хотя пробовали наркотики еще в школьном в о з р г : 
те 10,3% опрошенных, после окончания школы — 6,9%. При : : 
рести же наркотические препараты предлагали почти полов,--г 

Равное число респондентов обоего пола. 
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опрошенных студентов (51%). Многими юношами было отмене-
но наличие потребителей наркотиков в студенческой среде 
(55,2%). При этом на наличие потребителей наркотиков среди 
хороших знакомых указали 27,6%. 3,4% хотели бы испытать 
ощущение наркотического опьянения, 3,4% указали на то, что 
таковое «возможно испытывают». 

Большая часть студентов высказалась за терпимое отношение 
к потребителям наркотиков (37,9%), 10,3% испытывают по от-
ношению к ним «жалость и страх». 34,5% относятся к ним от-
рицательно. 

Среди сдерживающих потребление наркотиков факторов 
44,8% респондентов назвали «выбор правильной жизненной по-
зиции». Кроме того, 41,4% — назвали «отсутствие интереса 
к действию наркотиков и знание последствий этого действия на 
организм», 37,9% — указали на наличие «определенных целей», 
31 % — на «страх привыкания», 17,2% — на «строгость законов», 
24,1% — на «ответственность за свои поступки», 3,4% — на 
«запрет родителей», 3,4е о — на «отсутствие средств». 6,8% опро-
шенных на вопрос не смогли ответить. 

За необходимость проведения антинаркотической кампании 
в университете высказались 37,9% юношей. 20,7% указали на 
возможность ее проведения, 3,4% затруднились ответить, осталь-
ные не считают необходимым проводить подобные мероприятия 
(31,7%). Выразили желание участвовать в волонтерском анти-
наркотическом движении только 3,4% юношей, 31% — отмети-
ли такую возможность, 6,8% — затруднились ответить. Осталь-
ные 58,8% респондентов дали отрицательный ответ. 

Большинство юношей (89,8%) уверены, что в будущем не 
будут употреблять наркотики. При этом только 27,6% опрошенных 
отнесены нами к группе респондентов с относительно сформи-
рованной антинаркотической культурой. 

Нами также выявлены студенты, которые представляют груп-
пу риска: 

17,2% указали, что сдерживающим фактором для них явля-
ется страх привыкания и строгость законов; 

10,2% не выразили уверенности, что в будущем они не будут 
употреблять наркотики. 

Для студентов указанной группы высока вероятность начала 
употребления наркотиков либо они уже могут являться скрыты-
ми потребителями. 

В качестве наиболее распространенных психотропных средств 
в молодежной среде студенты назвали производные конопли, 
частое употребление которой приводит к тяжелому повреждению 
головного мозга, снижению массы тела, истощению, ухудшению 
памяти, ослаблению внимания и способности к сосредоточению 
и др. 

Анализ ответов девушек также не выявил потребителей 
наркотиков на момент опроса. 

Из числа опрошенных 10,0% — пробовали наркотики 
в школьном возрасте, 6,7% — после окончания школы, распро-
странители предлагали приобрести наркотические препараты 
16,7% респонденток, 10% — затрудняются дать ответ. 

На наличие потребителей наркотиков в студенческой среде 
указали 30% девушек, среди хороших знакомых — 1 3 , 3 % . Не 
дали ответа на вопрос 16,7%. 

На возможность желания испытать наркотическое опьянение 
указали 3,3% девушек, затруднились ответить — 3,3%. Большая 
часть студенток высказалась за отрицательное отношение к по-
требителям наркотиков (43,0%), 36,7% — испытывают к ним 
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жалость, 30,0% — страх, 20,0% — относятся терпимо, 3,3% — 
«с пониманием». 

Среди сдерживающих потребление наркотиков факторов 
большая часть опрошенных студенток (56,7%) отметили отсут-
ствие интереса к ним; на правильную жизненную позицию ука-
зали 50% девушек, на наличие определенных целей — 40%, на 
знание последствий действия наркотиков на организм — 33,3%, 
на страх привыкания — 20%, на строгость законов — 0%, на 
ответственность за свои поступки—23,3%, на отсутствие средств 
для приобретения наркотиков — 3,3%. 

За необходимость проведения антинаркотической кампании 
в университете высказалось 53,3% девушек. На возможность 
проведения таковой указали 40%, 6,7%—затруднились ответить. 
Выразили желание участвовать в волонтерском движении 33,3% 
респонденток, 40% отметили такую возможность, 16,7% затруд-
нились ответить. Уверенность в том, что в будущем не будут 
употреблять наркотики выразили 70% девушек, остальные же не 
уверены (6,7%) либо затрудняются ответить (23,3%). 

Среди опрошенных выявлены студентки, представляющие 
группу риска (23,3%). Они отметили, что от потребления нарко-
тиков их сдерживают отсутствие средств, страх привыкания. 
Также они не выразили уверенность в том, что в дальнейшем не 
будут употреблять наркотики. 

И только 33,3% девушек отнесены нами к группе респонден-
тов с относительно сформированной антинаркотической культу-
рой. 

Сравнительный анализ ответов респондентов обоих полов, 
отметим в заключение, позволил сделать следующие вы-

воды: 
• все студенты на момент опроса не отнесли себя к потре-

бителям наркотических препаратов; 
• одинаковое число юношей и девушек отметили, что про-

бовали наркотики во время обучения в школе и после ее 
окончания; 

• юноши в 3 раза чаще сталкивались с предложением при-
обрести наркотические препараты, они также чаще указа-
ли на наличие потребителей среди студентов, что под-
тверждает данные статистики о большем уровне потре-
бителей наркотиков среди мужчин; 

• юноши чаще указывают на наличие потребителей нарко-
тиков среди хороших знакомых; 

• только юноши указали на желание испытать состояние 
наркотического опьянения; 

• равное число юношей и девушек указали на возможность 
желания испытать состояние наркотического опьянения; 

• терпимое отношение и жалость к потребителям наркоти-
ков чаще испытывают девушки (соответственно в 2 
и 4 раза чаще), они же несколько чаще выражают отри-
цательную позицию; 

• девушки чаще, чем юноши, указывали на такие сдержи-
вающие факторы, как «правильная жизненная позиция», 
«отсутствие интереса к действию наркотиков», «наличие 
определенных целей в жизни»; 

• только юноши отмечали в качестве сдерживающего фак-
тора потребления наркотиков строгость законов, они же 
чаще девушек указывали на страх привыкания к наркоти-
кам; 

• на такой сдерживающий фактор, как отсутствие средств 
для приобретения наркотиков, указало равное число юно-
шей и девушек; 
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• на необходимость или возможность проведения антинар-

котической кампании в университете чаще указывали 
девушки (в 1,5 и 2 раза соответственно); 

• желание участвовать в волонтерском антинаркотическом 
движении девушки выражали в 11,8 раза чаще, чем юноши; 

• ббльшую уверенность в отношении потребления нарко-
тиков в будущем выразили юноши (в 1,3 раза); 

• несколько большее число респондентов с относительно 
сформированной антинаркотической культурой было вы-
явлено среди девушек (в 1,2 раза). 

Низкий уровень сформированности антинаркотической куль-
туры в молодежной среде, наличие потребителей наркотиков 
в студенческой среде подтверждает необходимость широкого 
проведения антинаркотических кампаний, а также более деталь-
ного изучения данной проблемы. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ В ВУЗАХ 

Рассмотрены особенности превращения образовательных услуг в товар, формирование рынка этих услуг, а также ком-
мерциализация сферы образования. Предложена методика совершенствования калькуляции затрат на образовательные 
услуги, позволяющая учитывать факторы рыночного характера. 

Ключевые слова: образовательный продукт, услуги, товар, цена, затраты, спрос и предложение, конкуренция. 

Врыночной экономике образование, особенно высшее, рас-
сматривается как отрасль хозяйства, производящая не-

материальные блага, а именно образовательные услуги. Превра-
щение образовательных услуг в товар, формирование рынка этих 
услуг , коммерциализация сферы образования в сочетании со 
старыми стереотипами мышления породили немало новых про-
блем. 

Одна из наиболее сложных для решения — проблема цено-
образования. Ранее вопрос о цене образовательной услуги для 
населения и организаций практически не существовал. По сути 
дела и продавцом и покупателем образовательных услуг был один 
и тот ж е субъект—государство в лице органов управления сфе-
рой образования. Именно это обстоятельство и заслоняло про-
блемы ценообразования и исключало саму возможность взаи-
модействия продавцов и покупателей. В рыночной экономике 
цена образовательных услуг, как у других товаров, формируется 
в результате соотношения спроса и предложения, т.е. прежде 
всего под углом тех преимуществ, которые предоставляются по-
требителю, получающему в свое распоряжение продукт. 

В связи с этим в экономике образования требуются решения 
следующих проблем: 

• прежде всего, что является единицей товара, для которой 
будет определяться цена: стоимость подготовки одного 
специалиста по стандартной программе, стоимость под-
готовки специалиста по индивидуальной программе, или 

стоимость отдельных курсов в составе обязательной пр;-
граммы; 

• в связи с тем что сложившаяся в настоящее время систе 
ма учета затрат часто не соответствует современным тре-
бованиям, необходимо совершенствовать методику у ч е ' і 
и калькуляцию затрат по статьям, которые отражали бе 
наиболее существенные их элементы и соответствовал» 
принципам рыночной экономики 1 . 

Иными словами, необходимо разработать методику опреде-
ления цены, которая позволяла бы учитывать факторы рыно-
ного характера. Например, к таковым относятся перспектиЕ: 
трудоустройства, будущий доход, период старения знаний, дли-
тельность обучения, период адаптации специалиста на произ-
водстве, период раскрытия образовательного потенциала, про-
порции, в которых делятся дополнительные выгоды от получе--
ного образования между человеком, предприятием и общество'.' 

Вопросы определения цены образовательных услуг осо-
бенно важны применительно к отрасли ВПО, демонстри-

рующей ый прогресс в своем развитии (табл. 1). 

1 Камакина O.B., Саксонова Л.В., Трунова И.В. Методика расчета цены образова-
тельной услуги учреждений профессионального образования. — [URL]: http://vestn • 
yspu.org/releases/pedagoka_i_psichologiy/16_3/ 
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Таблица 1 

Численность студентов в вузах Республики Таджикистан2 

2 0 0 5 -

2 0 0 6 г г . 

2 0 0 8 -

2 0 0 9 г г . 

2 0 1 1 -

2 0 1 2 гг. 

2 0 1 1 - 2 0 1 2 г г . 

к 2 0 0 5 - 2 0 0 6 г г . , 

в % 
ЧИСЛО в у з о в 3 6 3 3 3 3 - 8 , 3 

Студентов, тыс. чел. 132 ,4 156 ,3 152 ,2 114,9 

На 10 000 населения 191 2 1 2 2 0 0 104,7 

В том числе по отраслям: 

промышленность 16,1 27 ,7 19 ,4 120,5 

сельское хозяйство 6 ,4 9 ,2 10,1 157 ,8 

экономика и право 3 5 , 9 31 ,2 43 .3 120 ,6 

образование 6 1 , 6 75 ,3 65,1 105,7 

Как видно из данных таблицы, в период с 2005 по 2012 г. хотя 
количества вузов уменьшилось на 3 единицы, численность сту-
дентов увеличилось на 14,9%, на 10 тыс. человек — на 4,7%. 
Формирование рынка образовательных услуг налицо, рост чис-
ленности студентов вузов изменяется в зависимости от потреб-
ностей рынка труда. 

Например, в период перехода к рыночным условиям хозяйствования 
спрос на специалистов в области экономики и права увеличивается, по-
этому численность студентов этих специальностей увеличилась. Их удель-
ный вес в 2011-2012 учебном году составил 28,4%. В связи с объявле-
нием государством этой сферы приоритетной для ее развития были 
выделены огромные средства. Это обусловило значительный рост удель-
ного веса студентов этих специальностях (42,7%). Увеличилась также их 
численность (на 5,7%). 

Следует отметить, что в развитии вузов в нашей республи-
ке в условиях перехода к рынку можно выделить следу-

ющие общие тенденции: 
• во-первых, появление новых направлений подготовки, 

которое обусловлено структурными изменениями в эко-
номике республики. 

Кризис в промышленности повлек падение спроса на инженерно-
технических работников, поэтому в большинстве учебных заведений 
расширились в основном следующие специальности: экономист, бухгал-
тер, финансист, менеджмент, маркетинг, юриспруденция и др. Как пра-
вило, введение таких направлений приводит к изменению структуры 
расходов учебного заведения, поскольку новые виды услуг часто вообще 
не требуют прямых материальных затрат, наличия базового предприятия, 
но предполагают большое количество аудиторных занятий и, следова-
тельно, рост доли заработной платы в общей структуре расходов; 

• во-вторых, ослабление связи с базовыми предприятиями: 
хотя прохождение на безвозмездной основе практики и 
производственного обучения еще сохраняется, но осу-
ществляется это уже без оплаты труда учащихся, а все 
прочие виды взаимодействия переведены на коммерче-
скую основу; 

• в-третьих, перевод некоторых подразделений (мастерские, 
общежития, столовые и др.), входящих в состав учебного 
комплекса, на новые условия хозяйствования (самофи-
нансирование) привел к тому, что их затраты, связанные 
с оказанием услуг населению, сторонним организациям 
или с осуществлением производственной деятельности, 
не влияют на общий объем расходов, обусловленных учеб-
ным процессом, а учитываются на отдельном счете по 

2 Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан Агентства по 
статистике при президенте РТ. — Душанбе, 2012. — С. 44. 

соответствующим субсчетам, т.е. задача выделения «чи-
стых» расходов в учебном процессе уже решена; 

• в-четвертых, появление платных образовательных услуг 
в деятельности государственных учебных заведений. 

Организационная форма этой деятельности может быть разной: 
организуется специальное подразделение «Учебный центр», размещаю-
щееся на отдельных площадях, никак не связанных с основным учебным 
корпусом; группы «Учебного центра» занимаются на тех же площадях и 
используют то же оборудование, что и группы бюджетной подготовки; 
платное обучение осуществляется в «смешанных» группах, которые фор-
мируются из учащихся и бюджетного, и платного наборов. Обычно уч-
реждения профессионального образования используют первые две 
формы организации этого вида деятельности. 

Все эти особенности необходимо учитывать при анализе 
затрат и разработке методики расчета себестоимости. 

Наиболее простыми методами ценообразования на образо-
вательные услуги являются затратные. Они базируются на рас-
чете себестоимости образовательной услуги, увеличенной на 
запланированную норму прибыли. Это определяет нижний уро-
вень цен образовательных услуг. 

Привлекательность этого метода ценообразования обуслов-
лена целым рядом причин. Затратное ценообразование опирает-
ся на реально доступные данные. Всю информацию, необходимую 
для установления цен, можно получить внутри вуза на основе 
бухгалтерской отчетности. Не требуются маркетинговые иссле-
дования рынка и опрос потребителей. Данный метод ценообра-
зования выравнивает цены на образовательные услуги, упроща-
ет договорные взаимоотношения вуза с юридическими и физи-
ч е с к и м и лицами, т .к . в к о н ф л и к т н ы х ситуациях, связанных 
с ценой образовательных услуг, легко доказуема их обоснован-
ность. Если затратное ценообразование будет общепринятым 
в отрасли, в силу аналогичной структуры затрат у различных 
вузов последние будут выходить на рынок образовательных услуг 
примерно с равными ценами без заключения специальных со-
глашений. Кроме того, многие вузы пока не располагают специ-

алистами, которые достаточно профессионально владеют мето-
дами ценообразования. 

Принципиально иной подход по сравнению с затратным лежит 
в основе метода «ощущаемой ценности». Основной доминантой 
определения цены в этом случае является оценка интегральной 
полезности услуги, причем оценка производится потенциальным 
потребителем на рынке образовательных услуг. Ключевым фак-
тором установления цены является восприятие потребителем 
ценности услуги, а не издержек. Установление цены в этой ситу-
ации начинается с выявления потребностей и оценок соотноше-
ния между ценой и ценностью образовательного продукта. При-
менение метода «ощущаемой ценности» связано с известными 
трудностями: потенциальные потребители не могут в большин-
стве случаев объективно оценить полезность образовательной 
услуги в силу специфических особенностей последней (не веще-
ственности, непостоянства качества). Наконец, недостаточные 
информированность и квалификация потребителей также се-
рьезные причины необъективных оценок возможной цены об-
разовательных услуг. 

Методы, ориентированные на конкурентов, опираются на 
анализ цен других вузов по аналогичным или родствен-

ным образовательным программам. В этом случае вуз ориенти-
рует свои цены не на затраты и спрос, а на текущие цены конку-
рентов на рынке образовательных услуг. 
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Возможность применения этой группы методов зависит от 
степени дифференциации образовательных продуктов, чувстви-
тельности потребителей к цене, рыночной доли, принадлежащей 
данному субъекту. Таким образом, для того чтобы определить 
цены образовательных услуг в условиях рыночной экономики 
вузу необходимо решить, в каких областях и для решения каких 
вопросов необходимо собирать информацию, т.е. проводить 
маркетинговое исследование. Выполнение этих работ состоит из 
пяти этапов (табл. 2). 

Таблица 2 

Этапы формирования цен образовательных услуг 

Ценообразование как один из элементов ценовой полити-
ки вузов может принести должный результат, если ве-

дется систематическая работа по анализу состояния внутренней 
и внешней среды с учетом ее изменяющихся рыночных возмож-
ностей. 

Если тщательный анализ ценообразования глубоко и точно 
проникает в сознание специалистов по образованию, он стано-
вится надежным инструментом в достижении главных целей вуза. 
Это удается сделать тогда, когда учитываются разные интересы 
и потребности целевых групп конечных потребителей, ценовые 
маневры конкурентов и учет их текущих цен. Там, где ведетс ; 

постоянный мониторинг конкурирующих возможностей, анали-
зируется чувствительность к ценам различных групп потребите-
лей, продумана и спланирована ценовая стратегия, там успех 
значительно выше. 

Однако, обобщая вышесказанное, можно утверждать, ч т : 
необходимо сочетать все методы ценообразования. Нецелесоо-
бразно автономное использование какого-либо одного методе 
ценообразования. Эффективнее синтезировать цену на осноее 
комплексного сочетания методов, базируясь на так называем:-
«магическом треугольнике» ценовой политики (рис.)3. 

Рис. «Магический треугольник» ценовой политики 

В этом случае на основе анализа спроса определяется баз: -
вая цена на образовательную услугу, и эта цена сопоставляет:; 
с ценами конкурентов на аналогичные образовательные услуг/ 

Таким образом, отметим в заключение, стратегия ценс:-
бразования может принести вузу немалый результат. - : 

результат будет должным только в том случае, если образов: 
тельным учреждением ведется систематическая работа по аье-
лизу состояния внутренней и внешней среды с учетом ее изме-
няющихся рыночных возможностей. 

3 ЦацулинА.Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга. — М.: Информа_ 
онно-издательский дом «Филинъ», 1998. 

Этап Содержание 

1 Исследование рынка 

Исследуются конкуренты, прогнозируется разви-
тие основных потребляющих сфер хозяйства, 
перспективных специальностей побьем спроса на 
них, определятся сегменты рынка образователь-
ных услуг 

2 Оценка 
жизненного цикла ОУ 

Выявляется причина появления профессии и эта-
пы жизненного цикла отрасли-потребителя ка-
дров, а также соответствие данной профессию 
с инновационными процессами 

3 
Определение общих 
целей деятельности 
вуза 

Стратегия быстрого следования требованиям 
в сочетании с такой стратегией ценообразования, 
как«снятие сливок» 

1. Потребители: характеристика типичного потре-
бителя — индивида и предприятия; сегментация; 
установление зависимости спроса от цены; цено-
вая эластичность спроса по цене и по темпу раз-
вития потребляющей сферы; требования потре-
бителя к выпускнику 

2. Государство в лице отдела образования и фи-
нансирующих органов: проблемы стандартизации 
в сфере образования; методы прямого и косвен-
ного регулирования; согласование смет, программ; 
механизм финансирования 

4 
Исследование факто-
ров, влияющих на 
уровень цены 

3. Конкуренты: конкурирующие услуги; доля рын-
ка; уровень цен на образовательные услуги; ос-
новные характеристики конкурентоспособности 
услуг и их оценка для конкретных услуг 
4. Издержки производства и потребления образо-
вательных услуг: единицы измерения результата, 
создаваемого в образовательном процессе; цена 
производства как нижняя граница цены (методика 
определения затрат на единицу услуги, какие за-
траты имеют отношение к вопросам определения 
цены); разделение эффекта между обучающимся, 
обществом, предприятием, образовательным уч-
реждением; выявление зависимости прибыли, 
затрат и выручки от объема (и их соотношение, 
доля прибыли в цене образовательных услуг, воз-
можность получения эффекта от масштаба) 

5 

Выбор базового 
уровня цены и ее 
рациональная 
динамика 

Определение критерия фиксации цены: идеалом 
является равенство спроса и предложения, но не 
всегда применимым; индексирование цен с учетом 
инфляционных процессов; использование систе-
мы скидок 
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ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 
Рассмотрено проектирование модели самостоятельной работы иностранных студентов в вузе, основанной на субъектно-

деятельностном подходе. Раскрыт принцип субъектности в отношении процесса обучения и комплекс педагогических усло-
вий, способствующих эффективной организации образовательного процесса. 

Ключевые слова: иностранные студенты, вуз, самостоятельная работа, субъектно-ориентированная модель. 

Внастоящее время система высшего образования России 
реализует третье поколение ФГОС. Их отличительная ха-

рактеристика— проектирование образовательного процесса на 
основе компетентностного подхода с использованием технологии 
модульного обучения. 

Проектирование программ на основе компетентностного под-
хода имеет ряд особенностей, состоящих в: 

• смещении акцента со знаниевого компонента образования 
на критерии результата образования, что требует не про-
сто воспроизводства определенного объема знаний , 
а нахождения механизмов внедрения полученных знаний; 

• потребности обновления содержания образования путем 
усиления практической направленности профессиональ-
ного образования; 

• ориентации образования на достижение стратегических 
целей развития — обучаемости, самоопределения, само-
актуализации, саморазвития, самосовершенствования, 
социализации и развитии индивидуальности, продикто-
ванных потребностями постиндустриального общества; 

• переходе к индивидуализируемому обучению, осущест-
влению (на основе интересов студентов) и з м е н е н и й 
в организации учебного процесса [1]. 

Последнее наиболее актуально в отношения иностранных 
студентов, которым, помимо всех трудностей адаптации к об-
разовательному процессу в вузе, присущих любому российскому 
студенту, приходится дополнительно преодолевать барьеры со-
циокультурной, социально-психологической и языковой адапта-
ции. 

Иностранные студенты с первых дней пребывания в вузе 
начинают испытывать трудности, существенно отличные 

от трудностей российских студентов. В первую очередь это не-
достаточное владение русским языком. Как правило, только 
к концу 3 - го курса иностранные студенты достигают успехов 
в овладении языком, обретают достаточный словарный запас и 
начинают активно использовать эти знания. Также общие для 
всех иностранных студентов трудности процесса адаптации — 
низкий общеобразовательный уровень, слабая подготовка по 
специальным предметам, отличие форм и методов обучения 
в российском вузе и в школе их родной страны. 

Большие трудности связаны с отсутствием навыков само-
стоятельной работы. Студенты не умеют конспектировать лекции, 

работать с источниками информации, анализировать сведения 
большого объема. Они не умеют и не хотят пользоваться библи-
отекой. Практические и лабораторные работы вызывают допол-
нительный стресс ввиду непривычности и неумения употреблять 
правильно необходимые материалы. Как следствие, перегрузка 
учебными материалами и отставание по базовым предметам. 

Понизить уровень этих эффектов можно, обеспечив условия 
для организации субъектно-ориентированной модели организа-
ции самостоятельной работы. 

Термин «самостоятельная учебная работа» рассматрива-
ется как вид учебной деятельности, при котором предпо-

лагается определенный уровень самостоятельности обучающе-
гося во всех ее структурных компонентах — от постановки про-
блемы до осуществления контроля, самоконтроля и коррекции, 
с переходом от выполнения простейших видов работы к более 
сложным, носящим поисковый характер. 

Эта работа также выступает и как средство формирования 
познавательных способностей обучающихся, их направленности 
на непрерывное самообразование. Самостоятельная работа сту-
дентов является творческой деятельностью, направленной на 
преобразование информации в знание, и охватывает все виды и 
формы учебных занятий, протекающих как без преподавателя, 
так и под его непосредственным контролем, т.е. как вне аудито-
рии, так и в аудитории. 

Самостоятельная учебная деятельность студента включает 
следующие элементы: 

• взаимодействие студента, преподавателя и предмета 
изучения; 

• овладение навыками и умениями в различных условиях 
(в аудитории и дома); 

• характер управления; 
• внешний и внутренний контроль (самоконтроль) за учеб-

ной деятельностью, выполненный с разной степенью 
самостоятельности. 

По характеру управления самостоятельная учебная деятель-
ность делится на: 

• непосредственно и полностью управляемую преподава-
телем; 

• полностью опосредованно управляемую; 
• частично опосредованно управляемую; 
• полностью самостоятельную. 

№ В [июнь, 20131 115 

mailto:kazantseva_madi@yahoo.com


НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ Ш Т А Ш ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ школы = mater = 
Сложности организации самостоятельной работы в отноше-

нии иностранного контингента студентов как общего, так и инди-
видуального характера вызывают необходимость более деталь-
ного изучения и реализации в образовательной практике под-
ходов, ориентированных на их профессиональное становление 
и саморазвитие. Одним из таких подходов является субъектно-
деятельнос^ный, основы которого заложены С.Л. Рубинштейном. 

Всвоем знаменитом труде «Основы общей психологии» 
С.Л. Рубинштейн связываетличностное развитие челове-

ка с его субъектностью, определяя ее как самостоятельную актив-
ность, самодвижение, осознанную саморегуляцию [2]. А базовы-
ми принципами субъектно-деятельностного подхода определяет 
детерминизм, субъектность, единство сознания и деятельности, 
единство функционирования и развития. 

В концепции С Л . Рубинштейна личность — безусловный 
субъект прежде всего своей деятельности: «Личность, бесспорно, 
является субъектом деятельности и сознания—тем, кто мыслит, 
чувствует, действует, от кого исходят действия» [2. С. 175]. 

А.К. Осницкий определяет субъект как осознанного и само-
стоятельного носителя собственной активности и выделяет пять 
взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов его субъ-
ектного опыта: 

• ценностный опыт (связанный с формированием интере-
сов, нравственных норм и предпочтений, идеалов, убеж-
дений) ориентирует усилия человека; 

• опыт рефлексии (накапливаемый путем соотнесения че-
ловеком знаний о своих возможностях и возможных пре-
образованиях в предметном мире и самом себе с требо-
ваниями деятельности и решаемыми при этом задачами) 
помогает увязывать ориентировку с остальными компо-
нентами субъектного опыта; 

• опыт привычной активизации (предполагающий предва-
рительную подготовленность, оперативную адаптацию 
к изменяющимся условиям работы, расчет на определен-
ные усилия и определенный уровень достижений успеха) 
ориентирует в собственных возможностях и помогает луч-
ше приспособить свои усилия к решению значимых задач; 

• операциональный опыт (включающий общетрудовые, про-
фессиональные знания и умения, а также умения само-
регуляции) объединяет конкретные средства преобразо-
вания ситуации и своих возможностей; 

• опыт сотрудничества (складывающийся при взаимодей-
ствии с другими участниками совместной деятельности) 
способствует объединению усилий, совместному решению 
задач и предполагает предварительный расчет на сотруд-
ничество [3]. 

Субъектность, по мнению А.А. Плигина [4], следует рассма-
тривать как способность становления и развития личности, фор-
мирующейся через усложнение видов, форм и качества челове-
ческой активности. Данная способность представляет собой 
родовое качество людей как представителей человеческого вида. 
Она проявляется в таких качествах, как активность, самостоятель-
ность, целенаправленность, осознанность, инициативность. 

Таким образом, эффективность самостоятельной работы 
иностранных студентов следует рассматривать в контексте вы-
шеперечисленных качеств, что предполагает проектирование 
соответствующей модели. 

В основу такой модели может быть положена структура опи-
санного выше субъектного опыта (по А.К. Осницкому) и модуль-
ный метод построения. 

Основными задачами при реализации метода модульного 
построения являются объективные оценки уровня обучен-

ное™ иностранного студента (определение выходных и входных 
параметров основных учебных модулей предлагаемого ему учеб-
ного материала) и оптимизация структуры учебного курса с целью 
повышения его эффективности для каждого обучаемого инди-
видуально. 

Принимая во внимание описанную выше структуру субъект-
ного опыта, который мы будем рассматривать в преломлении 
к учебно-профессиональному развитию студентов, и руковод-
ствуясь требованиями обеспечения адаптации иностранных сту-
дентов, внесем уточнение в понятие модуля. Под модулем мы 
будем понимать автономную организационно-методическую 
структуру учебной дисциплины, в ключающую адаптационные 
и дидактические цели, логически завершенную единицу учебно-
го материала (составленную с учетом внутрипредметных и меж-
дисциплинарных связей), методическое руководство (включая 
организационно-методические материалы), педагогическое со-
провождение и систему контроля. 

Адаптационные цели каждого модуля предусматривают ос-
новные компоненты; 

• языковой (освоение необходимого объема терминологи-
ческого аппарата); 

• учебно-профессиональный (формирование навыков учеб-
ной и профессиональной деятельности); 

• социокультурный (освоение организационно-деятельност-
ной составляющей процесса обучения). 

Дидактические цели предполагают освоение определенного 
содержания учебного материала как процесса овладения общи-
ми и специальными компетенциями. 

В каждом модуле необходимо прописать конкретные задачи 
отвечающие поставленным адаптационным и дидактически! / 
целям курса и способствующие формированию и обогащению 
субъектного опыта профессионального и личностного развития 
студентов. 

При проектировании учебного курса необходимо обеспе-
чить его учебно-методическое сопровождение. Если лек-

ции не подкреплены методическими материалами, это создает 
значительные трудности для иностранных студентов. 

Зачастую из-за быстрого темпа лектора они теряют способ-
ность понимать услышанное. Как следствие, во внеурочное вре-
мя они вынуждены самостоятельно осваивать непонятый мате-
риал. В этой связи необходимо особым образом разрабатывать 
учебные пособия, к созданию которых следует привлекать пре-
подавателей русского языка как иностранного [5, 6]. Для более 
эффективной работы с учебными пособиями при их написании 
следует придерживаться следующих рекомендаций: 

• адаптировать тексты по специальности, ориентируясь на 
уровень владения русским языком иностранных учащихся: 

• обозначить конкретные и четкие вопросы по темам и раз-
делам, направленные на самостоятельную работу студен-
та с учебником; 

• разработать единую для всего учебного профиля струк-
тур- ^педтекстовых и послетекстовых упражнений и за-
да 

• внести элементы наглядности для более быстрого усвое-
ния новых терминов; 

• включить словарь новых терминов: поурочный и алфа-
витный в конце пособия. 
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Существенно облегчает процесс усвоения лекционного ма-

териала наличие у студентов ксерокопий лекций, что в некоторых 
вузах уже является нормой. В реализации данного способа об-
учения акцент направлен на слушание и осмысление услышан-
ного, тогда как механическое записывание лекций является лишь 
фиксацией материала, сообщаемого лектором, без вдумчивого 
анализа информации. 

Значительно повышает эффективность освоения учебного 
материала наличие системы дистанционного сопрово-

ждения. Дистанционное обучение имеет индивидуальный харак-
тер обучения, оно более гибкое, обучающийся сам определяет 
темп обучения, может возвращаться по несколько раз к отдель-
ным блокам (модулям) и др. Слушатель изучает учебный мате-
риал в процессе всего времени учебы, а не только в период сес-
сии, что гарантирует более глубокие остаточные знания. Такая 
система обучения заставляет студента заниматься самостоятель-
но и получать им навыки самообразования. Как показывает опыт, 
студент, имеющий доступ к дистанционному обучению, стано-
вится более самостоятельным, мобильным и ответственным. 

В начале каждого семестра студенту должен быть выдан ком-
плект учебно-методических материалов по дисциплинам семе-
стра. В комплект входят: индивидуальный учебный план студен-
та на семестр, учебно-методические пособия по изучению пред-
метов, список рекомендуемой литературы, контрольные вопросы, 
тесты для зачетов, вопросы экзаменационных билетов, если 
предусмотрен экзамен. Обучение осуществляется в соответствии 
с индивидуальным учебным планом студента. 

Дистанционное обучение дает возможность обеспечить адап-
тацию к стилю работы каждого студента, предоставляет инстру-
менты для самостоятельной настройки. Для этого должна быть 
предусмотрена система дополнительных консультационных ма-
териалов. 

Использование современных Интернет-технологий и дистан-
ционного обучения позволяет легко сформировать виртуальные 
сообщества студентов по интересам, общаться между собой, 
обсуждать проблемы, решать общие задачи, обмениваться опы-
том, информацией и др. 

Развитие дистанционного обучения требует использования 
новых инструментов и методов обучения, построения его новых 
моделей. Поэтому традиционное обучение должно быть суще-
ственно дополнено дистанционным сопровождением, ориенти-
рованным на обеспечение профессиональной компетентности 
посредством реализации субъектно-деятельностного подхода. 

Основной акцент необходимо сделать на организацию раз-
личных видов деятельности обучаемых. При этом статус препо-
давателя меняется: из передатчика информации он превращает-
ся в менеджера учебного процесса. 

Для фиксации целей, задач, требований к освоению со-
держания, форм контроля знаний и достигнутых студен-

тами реальных результатов обучения может быть использована 
технологическая карта (учебный портфолио) самостоятельной 
работы студентов. Она позволяет оценить развитие каждого сту-
дента с учетом его субъектного опыта учебной и профессиональ-
ной деятельности. 

Структура технологической карты должна включать следую-
щие элементы: 

• Ф.И.О. студента, название специальности; 
• оценку уровня довузовской подготовки по конкретным 

предметам и особенности учебной деятельности; 
• оценку уровня социокультурной и социально-психологи-

ческой адаптации (ежегодно); 
• характеристику уровня освоения учебных дисциплин про-

фессиональной подготовки, включающую стартовый 
уровень (входная диагностика), результаты промежуточ-
ных и итоговых аттестаций; 

• характеристику уровня владения русским языком; 
• опыт и результаты исследовательской деятельности; 
• опыт профессиональной деятельности. 

Необходимость проектирования индивидуальных образо-
вательных маршрутов в процессе освоения программ 

профессиональной подготовки, отметим в заключение, вызыва-
ет необходимость введения тьюторского сопровождения. 

Тьюторство как особая педагогическая позиция принципи-
ально отличается от кураторства. Главным образом это связано 
с совершенно иным взглядом тьютора на смысл и результат об-
учения. Для тьютора важны не конкретные усвоенные знания, 
а те изменения в отношении к учению, которые появляются у об-
учаемого, значимы не сформированные навыки и умения, а ов-
ладение обобщенными способами познавательной и будущей 
профессиональной деятельности. 

Если рассматривать деятельность тьютора по отношению 
к осуществлению образовательного процесса с иностранными 
студентами, то она рассматривается в ориентации на компенса-
торную функцию, фокусируясь на проблемах успеваемости, дис-
циплины, адекватных форм досуга и др. Именно здесь возника-
ет представление об индивидуальном подходе как средстве 
преодоления несоответствия между необходимым уровнем учеб-
ной деятельности для освоения программы высшей школы и 
реальными возможностями ее освоить. При этом необходимо 
учитывать особенности иностранных студентов на каждом этапе 
обучения: при восприятии цели, мотивации учения, решении 
учебных задач, определении способов действий и др. 
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КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС МАРТИНА ЛЮТЕРА 
КАК МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ВОСПИТАНИЮ 

ХРИСТИАНИНА 
Представлен анализ «Краткого катехизиса» М. Лютера, написанного для обучения основам христианской веры. Обраще-

но внимание на то, что с момента своего появления «Краткий катехизис» использовался также для обучения чтению 
и письму, обусловливая решение проблемы обучения грамотности через примеры нравственного воспитания. 

Ключевые слова: педагогическая программа Лютера, реформация, «Краткий катехизис», христианское учение, десять 
заповедей, проповедь, дидактические принципы обучения, таинства, спасение, призвание. 

Смомента своего появления (1529 г.) «Краткий катехизис» 
Мартина Лютера активно использовался в приходской и 

школьной практике. Более того, зачастую он непосредственно 
служил пособием по освоению навыков чтения. 

С введением же института конфирмации потребовались 
более серьезные знания в области Священного Писания и цер-
ковных обрядов. Это повлекло за собой массовое применение 
лютеровского катехизиса, а затем открытие народных школ, пре-
жде всего в Германии [8. С. 183]. 

Однако Лютер не был родоначальником этого жанра литера-
туры. Катехизисы писались до него, будучи одной из форм ран-
нехристианской литературы. 

Термин «Катехизис» происходит от греческого глагола 
каттіхєш. Он переводится как «информировать», «гово-

рить», «наставлять», «учить» [5]. 
В текстах Нового Завета значение термина несколько меня-

ется: он получил значение «оглашать», т.е. «говорить кому-то» [5]. 
Также известно такое значение этого термина, как «обучать 
с голоса», «наставлять». Именно в этом смысле он прижился 
в широкой религиозной практике [4. С. 53]. 

Иными словами, под катехизисом стало пониматься устное 
обучение основам христианской веры при помощи вопросов и 
ответов. Подобная форма подачи материала была весьма попу-
лярна во все времена, особенно в период раннего христианства. 
Например, многие произведения Августина Блаженного написа-
ны в форме вопросов и ответов. «Когда мы говорим, мы не име-
ем в виду ничего другого, как учить» [1] , — говорит богослов 
в трактате «Об учителе», выражая тем самым основополагающую 
цель беседы и подчеркивая ее важный обучающий смысл. 

В конце VIII в. н.э. Алкуин создает «Беседу для детей в вопросах и 
ответах», где излагает учение о шести днях творения, природе человека 
и ангелов, имени и свойствах Бога, Ветхом и Новом Заветах, церковной 
иерархии и мессе, дает краткий комментарий к основным молитвам 
«Credo» и «Отче наш» [4. С. 4]. По существу, данное произведение мож-
но считать одним из первых христианских катехизисов. 

По всей видимости, раннее христианство в этом вопросе продолжа-
ет традиции греческих философов (например, Сократа и Платона), а так-
же следует надвременному выводу о безграничной силе слова, посред-
ством которого известил о спасении сам Христос (Евангелие). В форме 
катехизиса строятся средневековые образовательные программы, хотя 

сам термин в значении именно вероучительных сочинений появляется не 
ранее XVI в. Честь подобного его употребления принадлежит, как ни 
странно, не Лютеру, а протестантскому богослову Андреасу Алтеммеру, 
назвавшему так в 1528 г. свое наставление в христианской вере [4. С. 7]. 

Будучи проповедником и профессором университета, Лю-
тер хорошо понимал и осознавал значимость катехизиса 

именно как христианского наставления. Задолго до публикации 
своего катехизиса он разъяснял его разделы (этим занимались 
также и с п о д в и ж н и к и реформатора) . Следует учитывать, что 
с апостольских времен катехизация, помимо методов дидакти-
ческих, включала также опытное приобщение к ж и з н и в христи-
анской общине [4. С. 3]. Реформаторы церкви не могли игнори-
ровать подобный факт и с первых моментов ревизии христианства 
стремились создать свой собственный стройный и понятный 
катехизис. 

Во времена Лютера католическая церковь использовала десятки 
типов катехизиса. Они включали правила благочестивой жизни, образ-
цовые вопросы и ответы, перечни заповедей и запретов. Христиане долж-
ны были знать наизусть перечень семи смертных грехов, виды житейской 
и духовной милости и др. Однако содержание средневекового катехизи-
са основывалось на четырех обязательных компонентах: «Символе веры», 
«Господней молитве», «Десяти заповедях» и «Ave Maria» [3]. Ориентиро-
ваны катехизисы были в основном на взрослую аудиторию. Честь же 
создания детской религиозной литературы принадлежит Э. Роттердам-
скому с его «Диспутами» и общине «чешских братьев» с детским рели-
гиозным вопросником [4. С. 107]. Иными словами, проблема религиоз-
ного воспитания молодого поколения к началу реформации уже была 
обозначена. 

Но, несомненно, именно Мартин Лютер создал ту модель 
молодежной религиозной литературы, которая явилась образцом 
и для его последователей, и для его оппонентов и которая ис-
пользуется в настоящее время. 

О большом значении, какое Лютер придавал катехизису, сви-
детельствует тот факт, что, предприняв несколько попыток по-
ручить его написание своим соратникам, он в конечном итоге 
взялся за это дело сам, т.к. их сочинения отличались известным 
примитивизмом и чрезмерной нравоучительностью, что трево-
жило реформатора. На тот момент у него уже был богатый опыт 
проповеди своего катехизиса. К тому же части катехизиса (на-
пример, «Краткая форма десяти заповедей») издавались с опре-
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деленной регулярностью уже с 1520 г. для нужд религиозного 
просвещения [4. С. 105]. 

Основной причиной, побудившей Лютера к публикации 
собственного катехизиса, было посещение им церковных 

приходов на окраине Саксонии в 1527 г. В ходе инспектирования 
реформатор обнаружил, что большинство мирян «даже понятия 
никакого не имеют о христианском учении» [5]. Кроме того, «мно-
гие пасторы совершенно неспособны и не готовы учить» [5]. 

Все это Лютер изложил в своем предисловии к «Краткому 
катехизису» и заявил целью его написания исправление сложив-
шегося положения. Подобные же задачи реформатор выдвигает 
и в предисловии к своему «Большому» катехизису. Подчеркивая 
неспособность и нежелание проповедников и пасторов распро-
странять катехизис, он тем не менее призывает их к исполнению 
долга и ежедневному повторению основных положений христи-
анства [6, 5]. 

Так в 1529 г. появилось два варианта катехизиса: «Краткий 
катехизис» для детей и слуг, которых должны были обучать пре-
жде всего родители и хозяева, и «Большой катехизис» для па-
сторов и других «учителей» (тех же родителей и хозяев), явив-
шийся, таким образом, своего рода методическим пособием для 
наставляющих в христианском учении. Краткий катехизис имел, 
кроме того, еще и форму настенной таблицы, представляющей 
основные элементы христианского учения. Она была напечатана 
так, чтобы ее можно было развесить на стенах и изучать в семей-
ном кругу [3]. 

Таким образом, по существу, своим катехизисом Лютер во 
многом предвосхитил такие дидактические принципы обучения, 
как наглядность и доступность (настенная таблица), создал учеб-
ник, изложенный в простой форме («Краткий катехизис»), и 
методическое пособие для учителей («Большой катехизис»). 
Кроме того, т.к. обучение проходило в форме проповеди или 
беседы, нельзя забывать живость и значимость устного слова. 
Также катехизисы были иллюстрированы затейливыми гравюра-
ми, изображавшими соответствующие библейские сцены, что, 
несомненно, делало их изучение более наглядным и интересным 
в глазах ребенка [2]. 

Примечательна композиция лютеровского катехизиса, 
т.к. она отражает понимание реформатором процедуры 

спасения. Главным отличием в очередности элементов катехизи-
са у Лютера стало то, что он поместил на первое место десять 
заповедей (Декалог), ранее помещавшихся после «Господней 
молитвы» и «Символа веры». По всей видимости, он сделал это 
потому, что именно в заповедях, с его точки зрения, было сум-
мировано все библейское учение и отношения Бога с грешником 
должны были строиться на законе. Также знание десяти запо-
ведей было, по его мнению, обязательным минимумом христи-
анского образования, его основой. 

Внутри Декалога Лютер использовал порядок (нумерацию), идущую 
Августина и воспринятую католической традицией. При этом первые 

заповеди посвящены отношениям человека с Богом, остальные — 
зшениям человека с окружающими. В Декалоге также отражена мысль 

: ;=ух сторонах человеческого взаимодействия: с Богом (через любовь 
• - ; м у и веру в него) и с другими людьми (через мирские общечелове-
- ; : - и е отношения). Поставив десять заповедей в своем катехизисе на 
; : з о е место, Лютер тем самым возвысил авторитет не только Бога, но 

г - человеческих (социальных) взаимоотношений. 
Р. Колб считает, что Лютер видел две стороны применения закона 

I - • алога). Первая — гражданская (или политическая), согласно которой 

И і [июнь, 2013) 

Бог ради поддержания внешнего порядка сдерживает нашу греховность 
угрозами и страхом наказания. Вторая сторона — теологическая (или 
педагогическая), согласно которой основная функция закона состоит 
в том, чтобы выявить первородный грех [5]. 

Сподвижник и последователь Лютера Филипп Меланхтон говорит 
еще о третьей функции Декалога — дидактической: закон учит, как не-
обходимо жить христианину [5] . Таким образом, Десять заповедей 
в лютеровской интерпретации действительно явились руководством 
к действию и послушанию для настоящего христианина. 

Переход к следующей части катехизиса («Символу веры») 
является с теологических позиций Лютера логичным в силу того, 
что, усвоив закон, грешные по своей природе люди должны знать: 
сами они не могут этого достигнуть. В трех статьях реформатор 
разъясняет принципы христианской веры в безграничную Боже-
ственную благодать. Третья часть катехизиса (молитва «Отче 
наш») поясняет уверившему, каким образом достичь этой благо-
дати. 

Таким образом, структура катехизиса строго выстроена и 
сгруппирована согласно лютеровскому представлению о пути 
спасения, в чем прослеживается реализация дидактического 
принципа системности. 

Кроме этих традиционных частей катехизиса, Лютер добавил в его 
структуру разъяснение таинств, следуя в этом примеру пастора Иоганна 
Бугенхагена, который занимался их проповедью с 1525 г. [3]. Отказавшись 
от б льшей части католических таинств, Лютер особое значение придавал 
двум - Крещению и Причастию. Крещение важно для него именно по-
тому, что благодаря ему люди становятся христианами и, следовательно, 
получают возможность спасения. Также на спасение и избавление от 
грехов направлено таинство Святого Причастия. 

Разъяснение этих таинств имеет задачей еще раз показать христиа-
нам путь их спасения. Лютер, по существу, разными методами проводит 
в этих частях катехизиса все ту же мысль: изучение христианского учения 
направлено именно на обретение спокойствия и уверенности в том, что 
посредством веры в слово Божье (через воду или Причастие) возможно 
обрести вечное спасение. Кроме нравственного содержания, здесь явно 
прослеживается дидактический принцип связи обучения с практикой, 
т.к. реализация таинств в повседневной жизни христианина очевидна. 

Далее в «Кратком катехизисе» следуют приложения. Первое из них, 
содержащее ряд молитв (Gebete), которым глава семейства должен учить 
своих домашних, носит более чем прикладной характер. Различные из-
дания катехизиса предлагают неодинаковый набор молитв, но обязатель-
ны здесь Утренняя молитва («Morgensegen») , Вечерняя молитва 
(«Abendsegen») и молитвы застольные («Bit tgebet vor dem Essen» и 
«Dankgebet nach dem Essen»). Наличие подобного раздела в катехизисе 
показывает, насколько большое значение придавал Лютер не только 
массовому обучению основам христианской веры, но и семейному вос-
питанию. По существу, здесь реализуется не только принцип связи об-
учения с практикой, но и принцип социокультурного соответствия, по-
тому что направлено данное приложение на формирование у молодежи 
и домочадцев принятого в христианской семье и христианском обществе 
поведения. 

Завершает «Краткий Катехизис» «Скрижаль об обязанностях» 
(Haustafel), содержащая библейские фрагменты для различных сословий 
о том, как они должны исполнять свои обязанности. 

Корзо утверждает, что за образец катехизиса Лютер взял 
Kinderfragen «чешских братьев»1, где в приложении при-

водились своего рода правила повседневной жизни для разных 
сословий и состояний [4. С. 107]. Как бы то ни было, содержание 

1 «Чешские братья» — протестантская деноминация, выросшая из движения по-
следователей радикального религиозного реформатора Яна Гуса. Организационно 
община «чешских братьев» оформилась в 1457 г. в Моравии и Богемии под на-
званием «Братское единение». — Примеч. редакции. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ Ш І Т Ш ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ - mater -
этого раздела непосредственно связано с пониманием лютеров-
ской концепции призвания (Beruf) и может рассматриваться как 
концентрированное изложение его понимания социума и отно-
шений внутри последнего. 

Касательно методических характеристик катехизиса важно 
еще раз подчеркнуть систематичность и взаимообусловленность 
отдельных его элементов. Раскрыв основы христианского учения 
в наиболее доступном виде пути к спасению, подкрепив данную 
теорию практикой в разъяснении таинств и показав формы еже-
дневной реализации этой задачи (при помощи молитв), Лютер 
завершает катехизис непосредственными рекомендациями по 
исполнению жизненного призвания людей: в качестве епископов 
и проповедников, правителей и подчиненных, родителей и детей 
и др. 

Тем самым он подводит итог с л о ж н о м у и многогранному 
труду и делает вывод о том, зачем вообще подобное дело было 
предпринято, а именно для того, чтобы люди осознали себя хри-
стианами в повседневной ж и з н и в ежедневном исполнении сво-
их обязанностей, реализуя тем самым Божественный замысел и 
принося пользу друг другу. Это заключение имеет глубокий мо-
ральный смысл и позволяет видеть в «Кратком катехизисе» Лю-
тера действительно всеобъемлющее пособие не только в рамках 
обучения основам христианской жизни , но и в этическом вос-
питании праведных христиан (граждан), полезных обществу. 

Таким образом, «Краткий катехизис» Лютера, кроме несо-
мненно и первостепенно религиозно-нравственной направлен-
ности, представляет собой учебное пособие, отвечающее многим 
(в т.ч. современным) методическим требованиям, реализующее 
такие важные дидактические принципы, как системность и по-
следовательность, доступность, связь с практикой, социокуль-
турное соответствие. Учитывая то, что издания катехизиса снаб-
жались иллюстрациями и он имел также форму настенных та-
блиц, можно утверждать: еще одним принципом его реализации 
был принцип наглядности. 

Впредисловии к «Краткому катехизису» Лютер дает реко-
мендации и наставления прежде всего проповедникам, 

задачей которых было его «насаждение среди людей, особенно 
среди молодежи» [7, 3] . В «Большом катехизисе» он развивает 
эту мысль, предлагая при этом конкретные пути решения про-
блемы. 

Существенным моментом является то, что Лютер неоднократно го-
ворит о необходимости постоянного повторения основных положений 
катехизиса с целью более глубокого его понимания [6, 7]. В подтверж-
дение этой мысли он приводит слова, иллюстрирующие его собственный 
опыт: «Я до сих пор читаю и изучаю это повседневно и, несмотря на это, 
я все же не могу овладеть им в такой степени, как мне хотелось бы, но 
чувствую себя дитём и вынужден оставаться учеником катехизиса, да и 
рад оставаться им. Святой Дух присутствует во время таких чтений, по-
вторений и размышлений, все более просвещая и освящая, так что с каж-
дым днем все это постигается лучше и с большей благодарностью» [6,7]. 

В рекомендациях прослеживается еще один весьма важный 
принцип или, скорее, метод обучения — повторение, а также 
личный пример. Кроме того, Лютер дает указания по методам 
контроля знаний катехизиса непосредственно для глав семейства. 

С его точки зрения, они «должны по меньшей мере раз в неделю 
опрашивать и проверять своих детей и слуг, дабы удостовериться, что 
они знают об этом [христианском учении], и если они не знают этого, то 
верно назидать их в этом» [6,7] . В этой связи знание катехизиса христи-

анином он сравнивает с владением ремесленником ремеслом, который 
изгоняется из корпорации в том случае, если не понимает своего дела 
[6, 8]. Подобное сравнение важно с точки зрения понимания Лютером 
положения христианина в обществе и позволяет рассматривать его тео-
логические и педагогические взгляды в более широком контексте — со-
циального соответствия каждого человека (христианина) своему внутрен-
нему миру и окружающим условиям жизни. 

Иначе говоря, катехизис Мартина Лютера действительно 
явился для своего времени не только наиболее доступным и по-
нятным пособием в усвоении догматов христианского учения, но 
и мощным рычагом лютеранского воспитания. Исследователь 
лютеровского богословия Р. Колб пишет в этой связи, что, кроме 
обучения катехизису в школе, его должны были знать вступающие 
в брак, чтобы применять в жизни изложенные в этой книге прин-
ципы семейной жизни и заботы друг о друге, детях. Кроме того, 
знание катехизиса было обязательным для директоров учебных 
заведений и учителей [3]. 

Эти требования подтверждают мысль о необыкновенной по-
пулярности и доступности лютеровского катехизиса, что, несо-
мненно, объясняется его четкой направленностью на определен-
ные цели, ясной структурой и продуманностью, простотой и 
образностью изложения материала. Все это позволяет видеть 
в Лютере не только яркого публициста и вдумчивого теолога, но 
и замечательного учителя, понимающего особенности той ауди-
тории, на которую направлены его «Краткий» (дети и слуги) и 
«Большой» (пасторы, проповедники, главы семейства) катехи-
зисы. 

Катехизис Лютера, отметим в заключение, был и остается 
весьма популярным. Вскоре после появления он был рас-

продан, по свидетельству одного из студентов Лютера Иоанна 
Матезиуса, тиражом около ста тысяч копий: беспрецедентный 
случай книготорговли в XVI в. [3]. Его появление в Германии и Ев-
ропе не могло пройти бесследно. Вслед за лютеровским появля-
ются катехизисы протестантского толка («Гейдельбергский кате-
хизис» 1563 г. и «Вестминстерский краткий катехизис» 1648 г.) [5]. 

Следует заметить, что большинство существующих на данный 
момент катехизисов не удовлетворяют тем требованиям, которые 
выдвинул и реализовал Лютер почти пятьсот лет назад; т.е. прин-
ципы доступности, доходчивости и компактности изложенного 
материала. Это позволяет видеть в его «Кратком катехизисе» один 
из л у ч ш и х у ч е б н и к о в х р и с т и а н с к о й веры всех времен , 
а также свидетельство неисчерпаемой веры самого Лютера. 
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Итальянский ученый 
Антонио Менегетти 

(март 1936 — май 2013 гг.) 

Антонио Менегетти (итал. Antonio Meneghetti) — 
итальянский психолог, философ, художник, основатель 
онтопсихологической школы, продолжающей гумани-
стическую ветвь психологии. В молодости был свя-
щенником, увлекшись психологией, отказался от свя-
щенного сана, более 10 лет занимался психотерапией 
и на основе этой практики сформулировал теорию 
онтопсихологии. Автор более 50 книг и монографий, 
изданных на итальянском, русском, португальском, 
английском, французском, китайском, испанском, 
немецком, латышском языках. 

Многие любили меня. Некоторые ненавидели, 
Но мое последнее послание теч, кто и зучал мою теорию. 
Эта наука слиткам велика для одного ума. 
/ / , конечно, для каждого какая-то ее часть понятна больше, 
та часть, которая вызвала большую страсть, 
та часть, которая принесла больше удовольствия. 
Я надеюсь, что каждый понесет дальше именно них часть. 

1936 - 2013 
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