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ГЕОГРАФИЯ И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
А. М. Новиков

Поскольку Россия чрезвычайно разнородна по своей географии, 
то перспективы развития образования необходимо рассматривать в со
ответствии с перспективами развития экономики в различных регионах, 
а также в различных агломерациях - мегаполисы, крупные и малые го
рода, сельская местность.

Начнем с Москвы. Рассматривая перспективы развития москов
ского образования, необходимо иметь в виду то обстоятельство, 
что Москва - столичный мегаполис и что развитие экономики, со
циальной и культурной сферы города будет развиваться в той же 
логике, что и в других столичных мегаполисах мира - Нью-Йорке, 
Лондоне, Париже и т.д. А это означает, что в Москве вряд ли полу
чит приоритетное развитие индустрия, за исключением пищевой 
промышленности и теплоэлектроэнергетики. В то же время Москва 
будет нуждаться, в первую очередь, в кадрах для науки и культу
ры, а также в кадрах информационных служащих - банки, фирмы, 
офисы и т.п. Огромное развитие в Москве должна получить сфера 
услуг, понимаемая в самом широком смысле, - медицинские, обра
зовательные, юридические, риелторские и другие услуги, обществен
ное питание, туризм, автосервис, ремонт квартир и бытовой техники 
и т.п., а также строительство. Эти направления развития народного 
хозяйства города потребуют специалистов всех уровней профессио
нального образования. Не последнее место в структуре рабочей силы 
Москвы играет самозанятость населения. Сегодня в Москве не менее 
миллиона так называемых ремесленников-предпринимателей, т. е. 
людей, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью - 
специфический теневой рынок труда. Система профессионального 
образования не может не учитывать этой огромной ниши на рынке 
труда, и, собственно, на рынке профессиональных образовательных 
услуг. В основном, это направление деятельности для учреждений на
чального и среднего профессионального образования.

Если обратиться к Санкт-Петербургу как «второй столице», го здесь, 
очевидно, будут проявляться те же тенденции, что и в Москве. Но Санкт- 
Петербург будет оставаться еще и крупным индустриальным центром.

Развитие экономики других мегаполисов будет, очевидно, идти 
как в направлении экономики знаний, гак и в направлении сохранения 
их роли как крупных индустриальных центров.
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Как показывает анализ инвестиционных проектов1, в Европейской 
части России развитие экономики будет связано, прежде всего, с раз
витием экономики знаний (высокие технологии) и сферы услуг вокруг 
крупных городов и транзитных (транспортных) центров. Это развитие 
будет в значительно меньшей степени индустриальным. В центре России 
максимум промышленных инвестиций будет сосредоточен лишь в энер
гетике - энергодефицит уже давно стал сдерживающим фактором раз
вития экономики европейской части страны.

Будущее Урала, Сибири и Дальнего Востока связано с новой инду
стриализацией и инфраструктурным освоением территорий (дороги, 
транспорт, связь). Там начинают реализовываться крупные промыш
ленные инвестиционные проекты, а государству предстоит ускоренны
ми темпами развивать в этих территориях инфраструктуру. Экономика 
страны подошла к необходимости нового решительного шага на восток, 
нового этапа промышленного освоения восточных территорий страны. 
Одной из острейших проблем экономического развития Сибири и Даль
него Востока является отрицательное миграционное сальдо. Поэтому 
цели экономического развития диктуют необходимость коренного ре
формирования миграционной политики государства. А миграция насе
ления из этих регионов или, наоборот, в эти регионы весьма существен
ным образом зависит от возможностей получения молодежью и всем на
селением полноценного общего и всех уровней профессионального об
разования, дополнительного образования, соответствующих, к тому же, 
перспективам развития экономики в этих регионах.

Беда экономики большинства малых городов России заключается 
в том, что ранее в них создавались, как правило, полукустарные или про
сто кустарные заводы и заводики, фабрики и фабрички, к тому же в боль
шинстве - с замкнутым циклом производства. Эти предприятия оказа
лись совершенно неконкурентоспособными. И возрождать их не имеет 
никакого смысла. Перспективы здесь иные - в создании аутсорсинговых2 
(вспомогательных, «агрегатных») производств для крупных промыш
ленных корпораций. Здесь можно привести такой пример. В Германии 
есть маленький городок Брауншвейг, известный всем россиянам по на

1 А. Хлопонин. Россия на пороге новой индустриализации // Промышленник России. 
2007. №3.

2 Аутсорсинг (англ. outsourcing): передача организацией определенных функций 
на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области. 
Принцип аутсорсинга: «оставляю себе только то, что могу делать лучше других, передаю 
внешнему исполнителю то, что он делает лучше других».
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званию одноименного сорта колбасы. Единственное там промышленное 
предприятие - завод, изготавливающий гидроусилители руля для авто
мобилей фирмы «Фольксваген». Такого рода производства могут быть 
весьма перспективными для малых городов, тем более что их жители 
как правило претендуют на размер заработной платы существенно мень
ший, чем жители городов крупных. Насколько быстро будут развивать
ся эти производства, зависит от инициативы и предприимчивости мест
ных администраций и местного бизнеса - как они сумеют устанавливать 
экономические региональные, межрегиональные и международные свя
зи, а также от соответствующего своевременного профилирования об
разовательных систем.

Что касается села, сельского хозяйства, то ситуация здесь просто ахо
вая. Если сельское хозяйство в России как нам сообщают и возрождает
ся (во что верится с трудом), то крайне медленно. Почему США считают 
себя сельскохозяйственной державой? При всем том, что промышленное 
производство в Америке практически свернуто (за исключением высо
котехнологичных производств), сельское хозяйство всячески поддержи
вается правительством, в него вкладываются огромные капиталовложе
ния, даются крупные дотации сельскохозяйственным производителям. 
Очень просто: сельское хозяйство - основа национальной безопасности 
страны. Россия же - парадокс, - имея гигантские земельные ресурсы, 
ввозит продовольствие из других стран! Хотя Россия могла бы накор
мить весь мир. Причем, накормить здоровой пищей, чего западные стра
ны уже не могут в принципе. И далеко не в последнюю очередь провал 
в отечественном сельском хозяйстве обусловлен провалами в сельско
хозяйственном образовании. Несмотря на все заверения правительства 
о сохранении сельской школы, выделение школьных автобусов и т.д. ко
личество сельских школ продолжает стремительно сокращаться. А ведь 
известно: школа закрывается - через несколько лет деревня пустеет. 
Общее количество сельских профессиональных училищ, лицеев, техни
кумов и колледжей почти не уменьшилось. Но все они перешли на под
готовку по профессиям сельской инфраструктуры: поваров, портных, 
парикмахеров и т. д. Л подготовка по профессиям, непосредственно свя
занным с сельскохозяйственным производством - механизаторов, жи
вотноводов и т.д., - сократилась за последние 15 лет более чем в 10 раз! 
Но и там, где такая подготовка сохранилась, обучение ведется на уста
ревшей технике, а преподавательский состав не владеет современными 
технологиями. Не говоря уже о том, что во многих сельских районах 
(даже в Московской области) нет не только сельскохозяйственных ПТУ
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и техникумов, но вообще нет профессиональных учебных заведений - 
молодежи после школы вообще учиться негде!

Сельскохозяйственные вузы сохранились и работают. Но обучают 
они в подавляющем большинстве городских студентов, которые в селе 
никогда работать не будут. Так, в одной только Москве пять крупных 
сельскохозяйственных вузов. Но учат они исключительно москвичей - 
зачем это надо?!

Таким образом, государство должно в самом срочном порядке повер
нуться лицом к проблемам сельского хозяйства и, в том числе, к пробле
мам сельского, сельскохозяйственного образования.

Наконец, завершая разговор о географии развития российской эко
номики и, соответственно, образования, необходимо отметить, что есть 
одна перспективная отрасль экономики, которая в нынешних услови
ях никак не связана с географией. Это создание программных продук
тов и информационных технологий. Как известно, россияне - лучшие 
в мире программисты (наряду с индусами). Программист может рабо
тать где угодно: в городе или селе, или в загородном коттедже, в Москве 
или на Чукотке - безразлично. Имея компьютер и телекоммуникацион
ную связь, интернет, он может выполнять задания той или иной фирмы 
на дому, получая их и посылая готовый продукт через Интернет и по
лучая заработную плату в банкомате. Что уже и происходит. Так, мно
гие российские программисты, живя в России, работают на известную 
американскую корпорацию «Майкрософт». А для развития этой отрасли 
опять же необходима подготовка соответствующих кадров на всей тер
ритории страны.

Рассмотрим теперь географические проблемы развития образования 
в международных аспектах. С конца 40-х годов XX века ведущие ми
ровые державы, в том числе СССР, начали рассматривать образование 
как часть своей внешней политики. К концу прошлого века сформиро
вался мировой рынок образовательных услуг, финансовые показатели 
которого в 2005 г. достигли 90 млрд. долларов, а общемировое число ино
странных студентов составило более 1,5 млн. человек. В основе мировой 
индустрии высшего профессионального образования лежит глобализа
ция экономической деятельности. В условиях постиндустриального пе
рехода к «рассредоточенному» производству, когда выполнение отдель
ных технологических операций размещается на аутсорсинг по всему 
миру, возникает мощнейший запрос на стандартизацию производствен
ной деятельности: унификацию правил делового оборота и администри
рования, бухгалтерского учета и управления финансами, повсеместный
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переход к новой пооперационной системе контроля качества и т.д. Та
кой характер глобализации требует унификации и подготовки кадров 
для единой мировой экономики. Речь идет о формировании общемиро
вых образовательных сетей и мировых потоков студентов, устремляю
щихся к образовательным центрам, которые в мире обретают специфи
ческую специализацию.

Сегодня лидеру мирового экспорта образования - США - принад
лежит 30% рынка. Образование - пятая по значимости статья экспорта 
американской экономики. Зарабатывает американская высшая школа 
на иностранных студентах в пятнадцать раз больше, чем тратит на выс
шую школу правительство США.

Двадцать пять-тридцать лет назад наша страна делила с США первое- 
второе место в мире но числу студентов-иностранцев, сейчас же Рос
сия находится на восьмом. Всего в России обучается 100 тыс. студентов 
(4-5% от мирового спроса), и доходы от этого составляют примерно 1% 
мирового оборота. Кроме того, в былые годы СССР строил во многих 
странах мира профессиональные училища и колледжи и организовывал 
процесс обучения в них. Сегодня это направление рухнуло. Доля России 
тта мировом рынке образовательных услуг, по всей видимости, в бли
жайшие годы будет продолжать сокращаться: с одной стороны, из-за от
сутствия конкурентоспособного продукта (недооформленного до миро
вых стандартов) и слабой образовательной инфраструктуры (учебные 
лаборатории, студенческие кампусы, компьютерный парк и т.д.); с дру
гой - по причине отсутствия корпоративной позиции высшей школы: 
интересы стран-лидеров на мировом рынке представляют масштабные 
образовательные корпорации (DAAD, British Council, ЮР Education 
Australia, EduFrance и др.). Россия же представлена лишь разрозненны
ми действиями отдельных вузов. Но если Россия хочет сохранить статус 
мировой державы, то экспорт образования требует кардинальных мер 
по его расширению и приданию ему привлекательности, хотя бы со сто
роны развивающихся стран.

То же самое относится и к привлечению ученых из зарубежных 
стран.

В последнее время много говорится о проблемах мигрантов. Одной 
из приоритетных задач российских властей могло бы стать всяческое 
облегчение миграции в нашу страну молодых учёных и специали
стов из стран СНГ и других стран для работы в академических и иных 
научно-исследовательских учреждениях. Мы должны «вербовать» 
в других странах молодых ученых как вербовали молодых специалистов
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в Европе при Петре I или Екатерине Великой, как вербуют талантливых 
футболистов из Бразилии, Югославии, Чехии паши футбольные клубы. 
Крупнейшие университетские города России могли бы стать междуна
родными центрами развития науки, а учёба или работа в них - пределом 
мечтаний для молодых людей из разных стран Евразии. Москва может 
стать крупным культурным центром, объединяющим вокруг себя сотни 
народов, - своего рода «духовной столицей» Евразии. У России это один 
из немногих шансов остаться сверхдержавой.

Статья подготовлена по материалам, полученным в рамках иссле
дования по проекту РГНФ.
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ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ КАК КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ 
ОРИЕНТИР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
П. Д.Кухарчик 
А. В. Торхова 
А. И. Андарало

Современное состояние развитых стран характеризуется повышени
ем производительности труда и капитала, глобализацией производства, 
усилением государственной поддержки национальных экономик, стрем
лением к успеху за счет технологических и организационных инноваций. 
В таких условиях востребован человек, обладающий творческим мыш
лением, быстро реагирующий на изменения, способный самостоятельно 
приобретать новые знания и навыки на протяжении всей жизни.

Реформы высшего образования в странах ближнего и дальнего за
рубежья ориентированы на подготовку квалифицированных специали
стов, конкурентоспособных в мировом масштабе, готовых достигать 
максимально значимых социально-экономических эффектов в профес
сиональной деятельности и непрерывно повышать свою компетент
ность. Решение этих задач невозможно без усиления роли самостоятель
ной учебной работы студентов в вузе, совершенствования ее содержа
тельных и организационных аспектов.

В дидактике высшей школы стран СНГ под самостоятельной учеб
ной работой традиционно понимается учебно-познавательная дея
тельность студентов, осуществляемая без непосредственной помощи 
педагога, но под его руководством, т. е. по его заданию и под его кон
тролем (В. И. Загвязинский, II. И. Пидкасистый и др.). Иначе говоря, 
это управляемая педагогом самостоятельная работа студентов. Одна
ко в начале XXI в. появились новые нюансы в понимании управляе
мой самостоятельной учебной работы. Это новое понимание повлекло 
за собой и новые ее определения. Университеты Республики Беларусь 
стали разрабатывать концепции управляемой и контролируемой само
стоятельной работы студентов (в образовательном дискурсе России - 
регламентированной самостоятельной работы). Границы между этими 
понятиями достаточно размыты, а авторы трактуют их суть и соотно
шение по-разному.

В Белорусском государственном педагогическом университете имени 
Максима Танка и Белорусском государственном университете (ведущих 
в своих отраслях вузах республики) под управляемой самостоятельной



работой студентов понимается запланированная расписанием или са
мим студентом учебная работа, выполняемая по заданию при методиче
ском руководстве и под контролем преподавателя. Назначение управля
емой самостоятельной работы в целом усматривают в достижении высо
кого качества самостоятельной учебно-исследовательской деятельности 
студента высшей школы.

Разновидностями управляемой самостоятельной работой студентов 
принято считать аудиторную и внеаудиторную контролируемую само
стоятельную работу. Под аудиторной контролируемой самостоятельной 
работой студентов понимается вид управляемой самостоятельной рабо
ты, организуемой в аудитории но программам, разработанным кафедра
ми, и в соответствии графикам, установленными деканатами, при непо
средственном участии преподавателя и под его контролем; под внеау
диторной - вид управляемой самостоятельной работы, выполняемой 
в отсутствии преподавателя (в библиотеке, компьютерном классе, науч
ной лаборатории, в домашних условиях и т.д.), контролируемой самим 
студентом, а на определенном этапе - преподавателем.

Концептуальное обоснование управляемой самостоятельной учеб
ной работы студентов в Белорусском государственном педагогическом 
университете имени Максима Танка включает в себя следующие основ
ные положения:

1. самостоятельная учебная работа студента высшей школы - это 
саморегулируемая и самоорганизуемая учебно-исследовательская дея
тельность, осознаваемая студентом во всех ее структурных компонен
тах: целях, мотивах, исполнительских, контрольно-корректировочных 
и оценочных действиях. Реальным ее выражением являются метакогни- 
тивные знания и умения студента;

2. программные документы «Образование мирового класса», «Болон
ская декларация» и другие ориентируют высшее образование, получае
мое студентами сегодня, на жизнедеятельность в будущем, на формиро
вание у них метакогнитивных, т.е. универсальных, надпредметпых зна
ний и умений, применимых к любой предметной деятельности.

Из этого следует, что объектом самостоятельной работы студентов яв
ляется опыт их действий (понимающих, коммуникативных, рефлексив
ных и т. д.) со знанием. Осваивая методы работы со знанием, студент овла
девает метакогнитивными знаниями, обогащает опыт метакогнитивными 
умениями и развивает метакогнитивные способности. Предметом же яв
ляется ориентировочная основа учебной, учебно-исследовательской, на
учной работы студентов. Ориентировочная основа - это целенаправлен
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ное, свободное упреждение студентами осуществляемых действий мыс
ленной ориентацией на их нормативную структуру.

Таким образом, самостоятельная работа считается эффективной, если со
держание и структура самостоятельной учебно-исследовательской деятель
ности соответствует своему функциональному назначению: наращиванию 
у студентов универсальных надпредметных знаний, умений, навыков; фор
мированию ориентировочной основы учебной и научно-исследовательской 
деятельности; формированию личности, способной к профессиональному 
и личностному саморазвитию в учебной деятельности.

Динамика развития контрольно-корректировочных и оценочных 
действий в самостоятельной учебно-исследовательской деятельности 
студентов проходит путь от внешнего контроля и управления - к вну
треннему самоконтролю и самоуправлению. Поэтому на каждом из эта
пов профессионализации личности в вузе организация самостоятельной 
учебной работы студентов отличается по целям, способам и формам, 
обеспечивая динамику их самостоятельности (автономности) в органи
зации различных видов учебно-исследовательской деятельности па реф
лексивной основе.

Программы управляемой самостоятельной работы студентов по тому 
или иному курсу и их учебно-методическое сопровождение разрабаты
вают кафедры. На большинстве из них имеются учебно-методические 
комплексы (на бумажных и электронных носителях), обеспечивающие 
все виды управляемой самостоятельной работы студентов.

Программы самостоятельной работы имеют модульное строение. 
При отборе содержания образования для самостоятельной работы сту
дентов кафедры руководствуются следующими критериями: научная 
и практическая значимость содержания для профессионального разви
тия и роста студентов; соответствие сложности содержания возможно
стям его усвоения при поддержке преподавателя; соответствие объема 
учебного материала времени, отведенному на ее выполнение; согласован
ность и преемственность содержания, форм и методов управляемой са
мостоятельной работы студентов в пределах семестра и от курса к курсу. 
В вузе существует концептуальная установка разрабатывать для управ
ляемой самостоятельной работы студентов задания исследовательского 
и эвристического типов, которые в условиях модульно-рейтинговой си
стемы обучения имеют наибольший вес в баллах. Эти задания и задачи 
на логическую квалификацию текстов, на их усвоение и интерпретацию, 
на построение устных и письменных высказываний; задания для работы 
в малых группах, развивающие коммуникативные и другие навыки, уме
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ние дискутировать, обосновывать, доказывать; задания на разработку 
проектов реализации идей, решения проблем; задания, упражняющие 
в разработке контролирующих и оценивающих знаний, развивающие 
рефлексивные умения и другие навыки и способности.

Таблица

Ранжированный список видов самостоятельной учебной 
деятельности студента по педагогическим дисциплинам

Вес 
(в баллах)

Учебная деятельность

10 Создание и защита портфолио
10 Доклад на научной студенческой конференции
10 Победа в конкурсе по предмету
10 Публикация материалов исследования (печатная работа)
9 Подготовка и проведение диалога-спора
9 Подготовка и проведение пресс-конференции
9 Подготовка и проведение дебатов
9 Подготовка и проведение круглого стола
9 Подготовка и защита проекта
9 Проведение микроисследования и отчет о результатах
9 Выступление с анализом информации по нескольким источникам
8 Выступление с изложением информации но двум и более источникам
8 Разработка теста для контроля знания по теме
7 Сочинение, эссе, коллаж
7 Разработка контрольных и проверочных заданий по теме
7 Графическая интерпретация содержания темы
7 Разработка опорного конспекта по теме
7 Постановка новой педагогической задачи и ее решение
7 Выступление с решением педагогической задачи
6 Выступление с изложением информации по одному источнику
6 Ответ на вопрос преподавателя
5 Постановка оригинального вопроса с возможным вариантом ответа
5 Представление оригинальной точки зрения
5 Рецензия на выступление
4 Рефлексия своего участия в работе группы

В качестве примера ниже приведен ранжированный список видов са
мостоятельной учебной деятельности студентов, которым руководству
ются в процессе преподавания педагогических дисциплин (см. табл.).
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В рамках рейтинговой системы обучения текущие оценки, полученные 
студентом за все виды самостоятельной работы, являются составной ча
стью итоговой оценки по дисциплине и допуском к экзамену

Таким образом, управляемая самостоятельная работа студента может 
стать эффективным механизмом перехода от стратегии «обеспечивать 
обучение» в высшей школе - к стратегии «производить учение». Ориен
тация университета на такую стратегию делает возможным постоянное 
повышение продуктивности учебно-исследовательской деятельности 
студентов, развитие у них потребности в непрерывном самообразова
нии, профессиональном и личностном самосовершенствовании.
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ФЕНОМЕН ОБРАЗОВАННОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
М. И. Вишневский

Непрерывность образования не является чем-то совершенно новым 
и необычным, поскольку становление и развитие личности, которое 
и является основополагающим процессом образования, охватывает всю 
сознательную жизнь человека. Человеческая личность является первич
ным субъектом сознания, отношений и деятельности. Все коллективные 
субъекты слагаются из личностей и не имеют каких-то особых коллек
тивных органов чувств или же надличностных аппаратов мышления. 
Реальность коллективного бытия и сознания складывается и воспроиз
водится в процессе совместной жизнедеятельности людей и, что для нас 
здесь особенно важно, имеет сущностное образовательное измерение. 
В процессе образования человек вбирает в себя коллективный опыт и, 
благодаря этому, осваивает реальность гораздо более широкую, чем та, 
которая очерчена только его личным опытом. Для того чтобы стать со
знательным и ответственным участником общественной жизни, а так
же эффективно руководить самим собой, человек как личность должен 
получить соответствующее образование, обрести, благодаря этому, 
и в дальнейшем непрерывно обогащать собственную внутреннюю опре
деленность, продолжая образование. Образованный человек как бы вме
щает в себя знания, опыт, ценностные установки многих других людей; 
он способен понимать и но достоинству ценить как их отличительные 
особенности, так и то, что их сближает или объединяет. Образованный 
человек вообще способен ставить перед собой более широкие задачи, 
нежели необразованный, а также оптимизировать поиск их решений. 
Образование вместе с тем помогает уяснить обоснованность и право
мерность многообразия человеческих ценностей и целей, продумать 
или хотя бы прочувствовать необходимость согласования собственной 
жизненной позиции с позициями других людей. Тем самым, благодаря 
образованию, открываются перспективы конструктивного решения об
щественных проблем.

Наши цели, как отмечает С. И. Гессен, двояки. Одни из них, будучи 
локальными, служебными, условными, допускают полное и окончатель
ное решение; другие, более глубокие - безусловны и в принципе не могут 
быть до конца осуществлены. Так, невозможно исчерпать или завершить 
понимание науки, искусства, нравственности, с которыми связаны фун
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даментальные цели получения достоверных систематических знаний
о мире, организации человеческой жизни по законам красоты, мораль
ного совершенствования людей. Базовые культурные ценности по сути 
представляют собой предельные, абсолютные задачи, которые, будучи 
целями-заданиями, открывают для человека и человечества путь бес
конечного развития. В несколько иных выражениях аналогичные суж
дения высказывает и Дж. Дьюи, который различает истинные ценности, 
«не имеющие цены», то есть самоценные, и ценности инструментальные 
(Дьюи Дж. Демократия и образование. - М.: Педагогика-Пресс, 2000. С. 
220-221). Жизнь человека, в понимании Дьюи, есть опыт - как индиви
дуальный, так и коллективный. Существование общества предполагает 
постоянно протекающий, возобновляющийся процесс передачи опыта 
от одних людей к другим. Процесс образования обеспечивает не только 
социальную преемственность, но и развитие общества. Всякое социаль
ное явление по своей сути образовательно, поскольку оно предполагает 
связь, общение между людьми, а значит, и обмен опытом, расширение 
опыта, а также взаимовлияние людей. Отдельный человек становит
ся личностью не в отрыве от других людей, а в общественной группе, 
с которой он связан своей жизнью и к опыту которой он приобщается. 
(Дьюи Дж. Указ соч.. С. 16). Образование понимается Дьюи как развитие, 
рост, совпадающий с жизнью и не имеющий поэтому никакой внешней 
для себя цели. «Дисциплина, культура, социальная эффективность, ра
бота над собой, улучшение собственного характера - всего лишь расту
щая способность достойно участвовать в развивающемся общем опыте. 
И образование - не средство к такой жизни, а сама жизнь... жить созна
тельно - это постоянно начинать заново» (Дьюи Дж. Указ соч.. С. 324).

Первая функция школы, как полагает Дыои, состоит в том, чтобы 
создать упрощенную среду, в которой отобраны фундаментальные мо
менты культурной традиции, подлежащие усвоению детьми в процессе 
образования и адаптированные к возможностям их восприятия. Вторая 
функция школы видится им в защите, насколько это возможно, расту
щей личности от разлагающего влияния отдельных сторон широкой со
циальной среды. В школе происходит отбор лучших образцов организа
ции жизни, которые следует сохранять и передавать новым поколениям. 
Третья функция школы связана с необходимостью компенсировать со
храняющееся в обществе социальное неравенство, обеспечивая людям 
равные или хотя бы сходные возможности реализовать себя в жизни. 
Наконец, следует учесть то обстоятельство, что современное общество 
имеет исключительно сложную структуру, в нем представлены и нахо
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дятся в динамической взаимосвязи элементы, группы с разнородными, 
порой даже противоположными интересами. Поэтому еще одна важная 
функция школы состоит в создании для подрастающего поколения срав
нительно однородной и сбалансированной среды для противодействия 
имеющимся в обществе центробежным силам. Школа призвана приоб
щать детей к единой системе знаний и ценностей, преодолевая узость 
группового мировоззрения. Следовательно, школа выпо/шяет стабили
зирующую и интегрирующую функцию.

Такими виделись функции школы в прошлом столетии. Очевидно, 
что в наши дни стабилизирующая и интегрирующая функция шко
лы должна быть органично сопряжена с внешне противоположной ей, 
инновационной функцией. Мир нашего бытия претерпевает стреми
тельные изменения, и современное понятие образованности уже не ис
черпывается освоением зафиксированного в культуре опыта организа
ции человеческой жизни. Школа, как средняя, так и высшая, призвана 
готовить образующуюся личность к тому, чтобы активно участвовать 
в обновлении жизни - и своей собственной, и общества в целом. Об
разованный человек, как правило, является профессионалом или спе
циалистом в какой-то области деятельности. О рабочих мы говорим, 
что они хорошо (или плохо) обучены; о специалисте - что он должным 
(или не должным) образом подготовлен. Но если мы называем кого-либо 
образованным человеком, то подразумевается не только это. Предпола
гается, что образованный человек сформировался как личность и имеет 
широкое миропонимание; он освоил знания, относящиеся к различным 
сферам жизни, и выработал собственное видение всего, что происходит 
вокруг нас. Его профессиональная деятельность соотносится с опреде
лившимся миропониманием, направляется им. Мировоззрение человека 
определяет основания целей его деятельности.

Образованность характеризуется широтой и основательностью, по
ниманием сути освоенного дела и его связи со всей совокупностью че
ловеческих дел и забот. Она противоположна как поверхностной эру
дированности, так и профессиональной ограниченности. Подлинная 
образованность не препятствует качественной специальной подготовке, 
но и не сводится к ней, а предполагает такую внутреннюю культуру лич
ности, которая исключает абсолютизацию частных интересов и целей. 
Полезным представляется сопоставить современное понятие образо
ванного человека и разработанное в свое время Манхеймом толкова
ние феномена интеллигенции. В каждом обществе, утверждает данный 
автор, есть социальные группы, главная задача которых заключается
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в том, чтобы создавать для данного общества интерпретацию мира. 
Он называет такие группы интеллигенцией, отмечая, что интеллиген
ция рекрутируется из самых разных социальных слоев и она способна 
быть рупором, открыто выражающим соперничество различных типов 
мышления, вырастающих на основе определенного социального опы
та. Связь между различными группами интеллигенции обеспечивается 
образованием. Именно высокая образованность выделяет ее из других 
групп и оказывается здесь более важной, чем происхождение или иму
щественное положение. В содержании и всей организации высшего об
разования так или иначе выражаются противоположные социальные 
устремления и тенденции, действие которых испытывает на себе совре
менный образованный человек. Он знакомится с разными типами ми
ровоззрения, с разными взглядами на сущее и должное в жизни обще
ства. Наиболее значительные представители интеллигенции проявляют 
острую социальную восприимчивость, подвергая критической оценке 
все идеи и теории с учетом постоянно меняющейся ситуации. Они, мо
жет быть, не имеют строго однозначной приверженности к некоторой 
влиятельной социальной позиции, но зато они способны взять на себя 
трудную миссию выражения духовных интересов социального целого.

Характеризуя общественную миссию высокообразованных людей, 
нужно особо подчеркнуть, что они не просто усваивают и интегриру
ют уже имеющиеся знания, но и сами, как правило, являются творца
ми нового знания. Оценка качества образования предполагает поэтому 
учет не только сформировавшейся у образованных людей способности 
решать те или иные жизненно значимые задачи, но и способности ста
вить новые цели, прокладывать новые пути в жизни. Цели образова
ния, соответствие которым вообще характеризует его качество, связаны 
и с повышением эффективности воздействия человека на внешнюю ему 
реальность, и с устойчивой ориентацией человека на самообразование, 
продолжающееся в течение всей жизни.
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КУЛЬТУРНО-ПРАКСИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ 
РАЗВИТИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
И. И. Цыркун

Содержание педагогического образования является социально и лич- 
ностпо детерминированным научным описанием профессионально
педагогической культуры (социального опыта в сфере эффективной 
педагогической деятельности), подлежащее усвоению субъектами педа
гогической профессии. Перспективным направлением развития содер
жания педагогического образования является его ориентация не толь
ко на профессионально-педагогическую культуру, но и инновационно
педагогическую деятельность.

Содержание педагогического образования как модель профессиональ
но-педагогической культуры состоит из следующих компонентов: опыта 
познавательной деятельности, фиксированного в форме результатов- 
знаний; опыта осуществления известных способов деятельности - 
в форме умений действовать по образцу; опыта творческой деятельно
сти - в форме умений принимать нестандартные решения в проблемных 
ситуациях; опыта осуществления эмоционально-ценностных отноше
ний - в форме способов общения, взаимодействия личности с другими 
объектами. Содержание педагогического образования является доми
нирующим средством формирования профессиональной компетент
ности педагога, достижения им вершин профессионализма. Направ
ленность содержания педагогического образования на формирование 
профессиональной компетентности предполагает дополнение культу
рологической составляющей содержания праксиологической. Принцип 
культурно-праксиологической генерализации предполагает рассмотре
ние профессиоиально-педагогической культуры как функционального 
среза, системы избирательно-вовлеченных знаний, непосредственно на
целенных на эффективную педагогическую деятельность.

Модернизация содержания педагогического образования с опорой 
на принцип культурно-праксиологической генерализации обеспечит: 
преемственность лучших традиций педагогического образования 
и современности; разгрузку содержания от второстепенных и быстро 
теряющих значимость сведений; личностную ориентацию педагоги
ческого образования; востребованность его результатов в педагоги
ческой деятельности.
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Приоритетными при совершенствовании содержания педагогическо
го образования являются следующие принципы: (а) фундаментализации 
(включение в содержание более инструментальных и информативных 
элементов, сущностью отражающих профессионально-педагогическую 
культуру); (6) контекстности (оценка содержания с позиции его функци
онального обеспечения будущей профессиональной деятельности); (в) 
актуальности (своевременность изучения данного содержания, обсуж
дение злободневных педагогических проблем); (г) верифицируемое™ 
(оценка содержания на предмет его высокой научной и практической 
значимости); (д) дифференциации (определение объема и глубины под
готовки педагогов с учетом ее ступеней); (е) гуманизации (учет потреб
ностей студентов, расширение свободы выбора, поддержка творческих 
начал личности).

При определении содержания педагогического образования не
обходимо большее значение придавать его воспитывающей функции, 
ориентации на формирование у педагога духовных и нравственных ка
честв личности, научного мировоззрения, культуры педагогического 
мышления. Проектирование содержания педагогического образования 
с культурно-праксиологических позиций обуславливает развитие у пе
дагога ключевых образовательных и профессиональных компетенций: 
здоровьясбережения, ценностно-смысловой, общекультурной, учебно
познавательной, информационной, дидактической, воспитательной, 
коммуникативной, диагностической, оценочной, инновационно- 
преобразовательной, личностного и профессионального самосовершен
ствования, консалтинговой. Актуальными направлениями развития 
содержания педагогического образования являются: обогащение его 
процедурным и личностно значимым знанием, расширение методологи
ческой и инновационной составляющих.

Усиление социально-культурной и деятельностной функций педаго
гического образования детерминирует рассмотрение следующих струк
турных компонентов содержания общепедагогической подготовки: (а) 
эгно- и мировые ценности образования, представленные в историче
ском и философском контекстах; (б) пространство интеграции и систе
матизации данных о человеке, необходимых для желаемых изменений 
личности; (в) информационная основа решения профессиональных за
дач с различными категориями учащихся; (г) инструментарий проектно- 
конструктивной, рационализаторской и изобретательской составляю
щих педагогической деятельности; (д) предпосылка исследовательской 
и инновационной деятельности педагога; (е) средство осознания соци
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ального статуса педагогического знания, самоизменения и саморазви
тия личности педагога и учащихся, становления их успешных жизнен
ной и профессиональной стратегий.

Современное содержание педагогического образования должно: быть 
открытой развивающейся системой; создавать позитивную мотивацию 
у будущих педагогов к осуществлению эффективной педагогической 
деятельности; прививать у них интерес к самовоспитанию и самооб
разованию; включать инвариантные и вариативные элементы; рассма
триваться в контексте непрерывного образования педагога; отражать 
прошлое, настоящее и будущее педагогической системы и деятельности; 
ориентироваться на потребности личности и общества; отражать меж
дисциплинарный характер человековедческих знаний.

Для традиционного педагогического процесса характерны следую
щие противоречия: (а) между целостностью личности и функциональ
ным подходом к ее формированию; (б) между массово-репродуктивным 
характером организации педагогического процесса и индивидуальным 
творческим процессом становления личности; (в) между нарастающей 
необходимостью применять преимущественно обобщенные знания 
и умения и отставанием их генерализации в реальном педагогическом 
процессе; (г) между определяющим значением деятельности в развитии 
личности и преобладанием в педагогическом процессе объяснительно
иллюстрационного компонента. Априорная модель в педагогическом 
процессе акцептирует преподавание: сообщение знаний в готовом виде 
от преподавателя устно или письменно, через книги или другие средства, 
в том числе электронные.

Инновационная направленность развития педагогического про
цесса связана с усилением его апостериорной составляющей, учения. 
Апостериорная модель содержит следующие правила: столкновение 
с конфликтной ситуацией практики образования; личностный, инди
видуальный опыт по разрешению конфликта; привлечение дополни
тельной информации для оценки ситуации; выделение заключений, 
обобщений на основе логики. Апостериорная модель организации 
педагогического процесса актуализирует продуктивную самостоя
тельную учебную деятельность студентов, что предполагает: актив
ность студентов; создание учебных ситуаций, «открытие» и кон
струирование будущими педагогами знаний; создание резонансной 
образовательной среды (научно-учебно-образовательные комплексы, 
инновационные центры и др.) использование различных стратегий 
учения; обогащение оценочной деятельности процессуальным ком
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понентом; сотрудничество и сотворчество преподавателей, учителей 
и студентов.

Одной из важнейших тенденций совершенствования педагогиче
ского процесса является его воспитательная и развивающая направ
ленность, ориентация на потенциал субъекта учебной деятельности, 
его гуманистическую индивидуальность и самореализацию. Воспиты
вающее обучение предполагает создание условий для самовоспитания 
у педагога высокой нравственности, заботливости и эмпатии, профес
сионального долга и ответственности, педагогического такта и требо
вательности к себе и своей деятельности, гражданственности, право
вой эрудированности и законопослушности, трудолюбия, новаторства 
и подвижничества, системности мышления и сообразительности, ор
ганизованности и упорства в достижении цели. Стремление к истине 
как идеалу научного мировоззрения должно органично дополняться 
гуманитарным и технологическим идеалами познания, его экологи
ческой составляющей. Системным эффектом воспитывающего обуче
ния явится становление педагога как субъекта культуры, в том числе 
профессионально-педагогической, носителя ее высших достижений 
и подлинной человечности.

Универсальной характеристикой педагогического процесса выступа
ет субъект-субъектное педагогическое взаимодействие, выражающее от
ношения преподавателей и студентов, опосредованное объектом усвое
ния, содержанием образования. Модели взаимодействия отражают его 
характер и обуславливают эффективность и качество педагогического 
процесса. Содержанием модели взаимодействия выступает предписание, 
в соответствии с которым оно осуществляется. Для традиционного пе
дагогического процесса характерно рецептивное предписание (передача 
знаний в готовом виде: организация их сопоставления с ранее получен
ными знаниями; упорядочение новых знаний; организация их примене
ния в видоизмененной и новой ситуациях). Развитию педагогического 
процесса будет способствовать дополнение рецептивного предписания 
исследовательским, игровым, диалоговым и др.

Педагогические предписания являются основой разработки инно
вационных средств организации педагогического процесса: технология 
полного усвоения, исследовательское, модульное, контекстное, коопера
тивное, разностороннее проектное обучение, а также обучение как игра, 
дискуссия, взаимодействие с электронными системами.
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ОСОБЕННОСТИ
СРАВНИТЕЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
А. Кусаинов 
М.Есеева

Особенностью реформирования казахстанской системы образова
ния является стратегия развития образования нашей республики, на
правленная на формирование конкурентоспособной нации. В этих усло
виях очень важно всестороннее изучение опыта ведущих стран мира, 
определение его положительных элементов для переноса па отечествен
ную почву с целью достойного вхождения республики в мировую об
разовательную систему. Изучение в сопоставительном плане состояния, 
закономерностей и тенденций развития образовательных систем в раз
личных странах и регионах является и задачей компаративистов Казах
стана.

Каждая наука имеет свои особенности, которые отличают ее от осталь
ных. Некоторые особенности сравнительной педагогики имеют свои 
преимущества, другие же характеризуются недостатками в сравнении 
с другими науками. Lauwerys пишет: «Сравнительное образование не яв
ляется нормативной наукой.... Если использовать метафору, то сравни
тельное образование как наука подобна навигации. Навигатор не гово
рит капитану или пилоту, куда вести корабль или самолет. Он дает им 
сведения о направлении ветра, о течении, о подводных скалах и т.д., ко
торые капитану следует иметь в виду, если он хочет доплыть счастливым 
до пристани» [1. С. 65].

С позиций философии методология выступает как система прин
ципов и способов организации и построения теоретической и практи
ческой деятельности, а также учение об этой системе. Можно сказать, 
что методология, в сущности, является философией какой-либо науки. 
В отличие от естественных наук, которые в той или иной степени имеют 
единую методологию, гуманитарным наукам и, в частности, социаль
ным, к которым относится сравнительная педагогика, очень трудно соз
дать схожую методологию. Доминирует мнение, что, несмотря на уси
лия в этом направлении, у сравнительной педагогики еще нет единой 
методологии. Этот факт не отражается негативно на научном развитии 
сравнительной педагогики, так как существующие методологии, в боль
шей или меньшей степени различаются между собой. Этот факт, однако, 
затрудняет в известной степени оценку того, что, где и как исследуется, 
или - как разные сравнительные исследования соотносятся между со
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бой. В научной литературе часто говорят, что «сравниванием сравне- 
ний» можно достичь единой методологии. Здесь небезосновательно воз
никает вопрос: а разве достижение такой же методологии действительно 
нужно и полезно? По нашему мнению, основной причиной недостатка 
единой методологии является факт, что в сравнительной педагогике есть 
большое разнообразие методологических подходов, которые подвер
жены влиянию, или прямо связаны с другими науками. В сравнитель
ной педагогике работают ученые из многих областей научного знания, 
и каждый из них руководствуется спецификой своей дисциплины. Это, 
в сущности, делает создание строго дефинируемой единой методологии 
трудно осуществимой, не желательной.

Развитие методологии сравнительной педагогики прямо подвергает
ся влиянию разных исследовательских традиций. Одной из самых дав
них традиций является описание образовательной практики в других 
странах. Другой традицией является заимствование, «снятие в аренду», 
перенесение образовательного опыта одной страны в другую с надеждой, 
что реформированное образование улучшится. Как на одну из самых 
главных исследовательских традиций мы можем указать на историко- 
культурные исследования, направленные на выяснение, как история 
и культурное развитие влияют на развитие и состояние современного 
образования. Не очень сильно выраженной, но давней традицией явля
ется стремление к улучшению отношений и взаимодействий в области 
образования. Относительно новые усилия были применены для постро
ения строго научного сравнительного исследования, т.е. сравнительной 
педагогики со строго определенной методологией. Представители это
го направления - преимущественно американские ученые - G. Bereday,
II. Noah, М. Eckstein, Л. Anderson. Каждый из них по-своему пытается 
создать частнонаучные законы, чтобы охватить всю исследовательскую 
область сравнительных исследований. В отличие от них, например, в Ве
ликобритании ряд авторитетных ученых (В. Holmes и Е. King) выражают 
сомнение в возможности создания единой методологии сравнительной 
педагогики и предполагают, что самое важное состоит в умелом приме
нении исследовательских подходов других наук.

Jose L. G. Garrido [3. С. 361] пишет, что, когда задается вопрос: «Что та
кое экономика?», самым простым и самым точным ответом является: 
«То, что делают экономисты». Согласно Garrido, этот ответ применяется 
ко многим другим наукам, но не подходит для сравнительной педагоги
ки, т.е. сравнительная педагогика не всегда - то, что делают педагоги- 
компаративисты. L. G. Garrido отмечает, что многое из научных положе
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ний в сравнительной педагогике извлекается из других научных областей 
с помощью точек зрения, которые находятся вне профессии педагога.

Известный методолог в области педагогики В. И. Загвязинский вы
деляет ряд положений, соблюдение которых позволяет обеспечить 
корректность, научную состоятельность и практическую пользу ком
плексных психолого-педагогических исследований. Это, по его мнению: 
во-первых, выверенная и реалистичная целевая ориентация; во-вторых, 
стремление к состоянию гармонии как одной из целей образования 
и одновременно механизма его преобразования; в-третьих, целостный 
и комплексный характер программно-проектных документов и про
водимой на их основе исследовательской и практической деятельно
сти; в-четвертых, сочетание нормативности и вариативности; в-пятых, 
единство и разграничение практической и исследовательской сторон 
и аспектов преобразовательной деятельности. Таким образом, четко 
выработанный методологический инструментарий позволяет избежать 
разрушения преемственности различных точек зрения, тенденций раз
вития и парадигм образования.

Организуя сравнительное исследование, мы можем использовать 
различные конструкции при описании развития системы образования. 
Б. Холмс отмечает четыре основных явления, которые должны быть под
вергнуты анализу: нормативные законы (законодательные акты) и тео
рии; образовательные учреждения, ценности общества, а также геогра
фические условия. Кроме того, он выделяет пять категорий классифика
ции (таксономии) информации: управление образованием, финансиро
вание, структура и организация, содержание образования и подготовку 
учителей. В каждой категории отмечены те основные элементы, которые 
необходимо подвергать анализу [4].

В рамках нашего исследования, в частности в вопросах реформирова
ния национальных систем образования, сравнительно-сопоставительные 
исследования могут быть реализованы в следующих плоскостях: (а) 
законодательно-нормативная сфера, как отражение государственной по
литики образования; (б) вопросы экономической эффективности и фи
нансирования развития образования; (в) особенности организации управ
ления системой образования; (г) осмысление социокультурного контекста 
реформирования и развития системы образования. Необходимость орга
низации сравнительно-сопоставительных исследований заключаются:

во-первых, в возможности оценки образовательных явлений в других 
странах с учетом их использования для усовершенствования собствен
ной образовательной системы;
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во-вторых, в оценке возможного характера педагогического разви
тия, т. е. на базе существующих данных в локальном или региональном 
масштабах де/хаются выводы и прогнозы для возможного будущего раз
вития основных педагогических проблем в раскрытии тенденций и пер
спектив для родной страны;

в-третьих, в применении сравнительного анализа как инструмента 
образовательного планирования. Знание международного опыта и тен
денций в развитии дает возможность планирующим органам подгото
вить один или несколько вариантов управленческого решения, обосно
вывая возможные последствия и результаты этих решений.

Ясно то, что недостаток единой методологии не может воспринимать
ся как отрицательная черта сравнительного образования. Сам предмет 
исследования сравнительной педагогики предполагает большое разноо
бразие методологических концепций и подходов, которые очень трудно 
объединить в единую методологию. Когда начинается одно сравнитель
ное исследование, то можно увидеть, что образовательная проблематика 
настолько многоаспектна, что невозможно ее детальное исследование 
без общих усилий представителей разных научных областей.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ИДЕИ ВЕЛИКИХ  
МЫСЛИТЕЛЕЙ ВОСТОКА -  ОСНОВА  
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
P. X. Джураев 
Ш.К. Мардонов

Педагогические идеи великих мыслителей Востока - значительный 
вклад в мировую педагогику Однако на современном Востоке педаго
гическое наследие ученых-мыслителей Средневековья до приобретения 
среднеазиатскими республиками независимости было невостребован
ным. И только в последние годы оживился интерес к этой сокровищни
це педагогической мысли. Педагогические воззрения мыслителей пред
ставляют собой демократическое направление в педагогической мысли 
Средневековья: они оказывали и по настоящее время оказывают огром
ное влияние на представления о человеке, на формирование и совершен
ствование теории воспитания и обучения подрастающего поколения. 
Их педагогические идеи по сей день - питательная среда для формирова
ния представлений не только о человеке и его воспитании, но и о гума
низме, о формировании всесторонне развитой личности, о требованиях 
к учителю.

Изучая педагогические воззрения аль-Хорезми, аль-Фароби, аль- 
Беруни, ибн Сина, Омара Хайама, Саади, Абдурахмана Джами, Алишера 
Навои, Захириддина Бабура, Юсуфа Баласагунского, Махмудхаджи Бех- 
буди, Абдуллы Авлони, Махмуда Кашгарского, Ахмада Югнаки и других 
приходим к выводу, что великие ученые-педагоги, философствуя о че
ловеке, личности, воспитании и обучении подрастающего поколения, 
большое значение придавали труду, знаниям, уму, искусству слова, вы
соким нравственным качествам. Они хотели видеть человека всесторон
не развитым, умелым, образованным.

Педагогические принципы, ориентиры, наставления и советы, требо
вания и рекомендации мыслителей Востока и в настоящее время актуаль
ны и востребованны. Так, за основу подготовки педагогических кадров 
в системе высшей педагогической школы принимаются следующие педа
гогические воззрения великих мыслителей средневекового Востока:

Аль-Хорезми - самостоятельность и творческая активность обучае
мых; наблюдение фактов и явлений, их описание и последовательное 
объяснение и др.

Аль-Фароби - всестороннее развитие и совершенствование лично
сти; воспитание нравственных норм поведения, положительных и бла-
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городных свойств и качеств; формирование духовных потребностей, 
определяющих главные черты характера человека, его интеллектуальное 
развитие. Требования к учителю: феноменальная память, логика, острая 
наблюдательность любовь к познанию, блестящая речь, справедливость 
и добродетельность. Педагогические методы: убеждение, доказатель
ство, дискуссия, диалектико-логический, наглядность и др.

Аль-Беруни - вооружение учащихся научными фактами; опыт и на
блюдение, повторение и сообщение; доступность обучения (от близкого
- к более отдаленному, от неизвестного - к менее известному) и др.

Ибн Сино - воспитание совершенной личности, использование 
при этом индивидуальных возможностей; стремление к совершенству; 
принципы: жить не только для себя, но и для других; творчески подхо
дить к своему делу; обладать высокими моральными качествами. Требо
вания к учителю: знать природу ребенка, его душу, индивидуальность, 
видеть в нем человека, верить в его возможности и раскрывать их; уме
ренность в отношениях с учеником, тонкость и проницательность; гу
манизм и уверенность в воспитании полноценной личности; нравствен
ность - основной предмет воспитания. Методы и приемы: беседа, вну
шение, пример, анализ, синтез, обобщение.

Омар Хайям - об учителе: глубокое усвоение знаний, их самостоя
тельное приобретение; самоформирование (положительных качеств); 
дисциплина и сила воли; достижение поставленной цели; в воспитании 
главное - осмысление, мышление, привычки, использование разноо
бразных методов. Методы: повторение (действий, операций).

Бурхониддин Зарнуджи - системность и последовательность в обу
чении и воспитании; осознанность учебных действий; анализ, синтез, 
обобщение; самостоятельное рассуждение; самообразование.

Муслихиддин Саади - принципы: активное участие личности в фор
мировании знаний; учет природных задатков как предпосылок разви
тия способностей; систематичность и доступность знаний, применение 
их на практике, связь знаний с жизнью; развитие умственных способ
ностей; ведущая роль трудового воспитания.

Абдурахман Джами - гуманистическое обучение; научность, систе
матичность и последовательность, доступность, связь с практикой.

Алишер Навои - требования к учителю: уважение к человеку - само
му высокому и ценному дару природы (человеколюбие); любовь к детям, 
совершенное знание своего дела, умение применять свои знания; внима
ние к нравственному и трудовому воспитанию; воспитание у учащихся 
положительных качеств; просветительство.
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Захириддин Бабур - связь пауки с жизнью; активизация познава
тельной деятельности учащихся с учетом их особенностей и способно
стей; обучение умению анализировать, синтезировать и обобщать полу
ченные знания; этико-дидактические наставления.

Махмудхаджа Бехбуди - об учителе: всестороннее развитие учителя, его 
полноценное образование владение методами обучения и воспитания.

Абдулла Авлони - о личности учителя: высокий нравственный об
лик; педагогическая этика и знания как великая сила в работе и в личной 
жизни; совершенствование нравственного воспитания ребенка (приви
тие хороших манер, ознакомление с этикой); развитие, совершенствова
ние и тренировка умственных способностей детей, их памяти; обучение 
не только чтению и письму, но и анализу сущности каждой вещи, уме
нию отличать хорошее от плохого.

Ахмад Югнаки - в системе формирования и развития личности важ
ными условиями являются: образованность и гармоничное развитие, 
особенно нравственное воспитание, культура поведения и общения; 
в процессе обучения - умственное развитие. В воспитании положитель
ных черт личности главное - справедливость, скромность, терпимость, 
тактичность, щедрость.

Юсуф Баласагунский и Махмуд Кашгарский - огромная роль зна
ний в жизни человека; необходимость учета индивидуальных особен
ностей обучаемых; обучение ремеслу.

Великие личности средневекового Востока оставили на века свои не
зыблемые педагогические руководства, педагогические суждения и прин
ципы, методы и способы обучения и воспитания, требования к учителю 
и наставнику. Все они хотели видеть человека всесторонне развитым 
и образованным. В их мировоззрении - огромная духовная сила, жиз
неспособность и живучесть концепций, преемственность принципов, 
масштаб педагогического мышления, высокий гуманизм, патриотизм, 
правдивость и миролюбие.

Для решения проблемы подготовки педагогических кадров актуаль
ными признаны все идеи, принципы, методы и способы, предлагаемые 
великими мыслителями Востока, ибо они представляют неоспоримый 
педагогический потенциал и образовательную ценность в современном 
учебно-воспитательном процессе. Это, прежде всего, следующие поло
жения энциклопедистов Средневековья: целостное и всестороннее раз
витие личности, в том числе и учителя, его высокая квалификация; деле
ние наук на теоретические и практические в их непосредственной связи; 
активация познавательной деятельности учащихся, развитие их логичс-
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ского мышления; научность обучения, наглядность и зрительность; глу
бокое осмысление знаний, их самостоятельное приобретение; активное 
участие обучаемого в самообразовании и самовоспитании.

Основные тезисы реализации педагогических идей мыслителей 
Востока в профессионально-педагогической подготовке будущих учи
телей: (а) ориентир на философско-педагогическую концепцию мыс
лителей Востока о всестороннем гармоничном развитии личности, ее 
совершенствовании до уровня полноценной в личностном, профессио
нальном и социально-потребностном плане; (6) курс на гуманизацию 
в целевой, содержательной и процессуальной направленности учебно- 
воспитательного процесса; (в) творческий подход к педагогической дея
тельности; (г) формирование у будущих учителей этической культуры 
(педагогической этики), нравственных и духовных интересов; (д) ак
тивное приобретение знаний, прежде всего профессиональных, интел
лектуальное развитие (особенно педагогического мышления); (е) инди
видуальный подход к развитию личности будущего учителя; (ж) поиск 
новых методов, приемов, способов и средств целостного развития лич
ности будущего учителя.

Таким образом, из педагогического наследия великих ученных и мыс
лителей Востока восприняты соответствующие идеи и принципы их ис
пользования в современной практике подготовки педагогических ка
дров, что определяет новый профессионально-качественный уровень 
будущих учителей. Общеизвестно, что одним из важных принципов, 
служащих ориентиром повышения качества образования, является об
ращение к истории, традициям предыдущих поколений, в частности, 
к педагогическому наследию мыслителей Востока.

1 Педагогические воззрения великих мыслителей возрождаются 
как образовательно-воспитательные ценности и обогащают не только 
отечественную, но и зарубежную педагогику. Педагогическое наследие 
энциклопедистов Средневековья - важная основа подготовки специали
стов в сфере современного образования.
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МОТИВЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 
И НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Л. В. Темнова

Известно, что часть студентов, которых привлекает профессия пси
холога, сами имеют серьезные личностные и адаптационные пробле
мы. Многих отчисляют или они сами решают выбрать другую карьеру 
до окончания обучения. Как бы то ни было, часть студентов, приступаю
щих к обучению, выбирают профессию по ложным причинам. Д..Д. Гай 
приводит примеры нездоровой мотивировки выбора профессии психо
лога: эмоциональное расстройство, подражание кому-либо, одиночество 
и изолированность, желание власти, потребность в любви, замещение 
недовольства.

Существует точка зрения, что мотив власти входит в конструкт бо
лее общего мотива - мотива осведомленности. Осведомленность как по
требность в контексте психологической профессии может выступать 
в нескольких формах. С одной стороны, как интерес к новой информа
ции, с другой, - как инструмент контроля и воздействия на социальное 
окружение. Речь здесь идет не о физической власти, ставящей своей це
лью подавление другого индивида, а о власти, несущий психологический 
компонент.

Таким образом, мы имеем дело с парадоксальной ситуацией. Предста
вители одной из самых гуманных профессий - психолога, призванной 
помогать людям в организации их душевной жизни, «грешат» наличием 
мотива власти в ряду мотивов выбора профессии. Очень важно, чтобы 
психологи или те, кто только готовится ими стать, должны непрерывно 
оценивать себя и свою деятельность, анализировать историю собствен
ного развития как профессионала, свои положительные и отрицатель
ные качества, личностные и профессиональные цели и задачи [1; 55]. 
Эти задачи, по нашему мнению, эффективно решаются в ходе психоло
гического сопровождения образовательного процесса.

Мы задались вопросом, насколько эти данные воспроизводимы, 
каково место мотива власти в иерархии мотивов будущих психологов- 
студентов психологического факультета другого вуза. Нами было про
ведено эмпирическое исследование выраженности мотива власти 
у студентов-психологов. Согласно полученным данным, выявлено, 
что тенденция к доминированию и властные устремления в достаточной 
мере выражены у студентов-психологов и могут говорить о наличии ак
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туальной потребности чувствовать себя сильным и влиятельным, в пер
вую очередь, в контексте интерперсональных отношений. Потребность 
в осведомленности и мотив контроля носят выраженный характер.

Результаты диагностики но 16-факторному опроснику Р. Б. Кеттела 
свидетельствуют о том, что у студентов 5-го курса значительно выше по
казатели по факторам властности, решительности, самодостаточности 
и фактору чувства вины. У студентов 1-го курса значимо выше данные 
по факторам открытости и самоконтроля. Анализ результатов методики 
диагностики межличностных отношений Т. Лири также выявил, что пя
тикурсники более властны, независимы и доминантны. У первокурсни
ков - более высокие показатели по шкалам агрессивности и альтруи
стичности. То же подтверждают данные модифицированной методики 
И. П. Ильина.

На основании факторного анализа нами выделено 4 фактора, опи
сывающие четыре типа личности студента-психолога. Властный тип 
направлен на использование власти с целью удовлетворения собствен
ной значимости - доминирования над другими с целью управления ими 
и подчинения себе. Он склонен к однозначным формулировкам и тре
бованиям. Скорее всего, ему свойственен директивный стиль общения. 
Покорно-альтруистичный тип - наименее «властвующий» из всех. Он 
готов к сотрудничеству, его действия альтруистичны. Он ориентирован 
на других в большей степени, чем на себя, всегда готов к диалогу. При этом 
он застенчивый, покорный, зависимый. Мнение других для него являет
ся определяющим. Он не готов к самостоятельным решениям и ответ
ственности за себя и за свои действия. Самоуверенно-ленивый тип - 
властвует для собственной безопасности - не столько властвует, сколько 
ему важно контролировать других и ситуацию вокруг себя, чтобы быть 
убежденным, что ему ничего не угрожает. Другие люди являются потен
циальной угрозой статусу и значимости. Напряженно-необязательный 
тип - властвует, исходя из мотива бунта и непокорности - его мнение, 
его желания превалируют над здравым смыслом и объективными об
стоятельствами. Он властвует для самоутверждения.

Рассматривая результаты проведенного нами факторного анали
за сквозь призму типов псевдокомпенсации А. Адлера, становится бо
лее понятным возрастание степени выраженности мотива стремления 
к власти от первого к пятому курсу. Возрастание этого фактора объяс
няется выходом в мир молодого специалиста - пятый курс как момент 
реального взросления и ответственности за себя как за специалиста, 
сотрудника, за свои знания. Тот или иной тип псевдокомпенсации воз
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никает как реакция на осознание (или предположение) собственной не
состоятельности.

При этом интересно отметить, что степень выраженности характери
стик третьего типа (самоуверенно-ленивый) снижается к пятому курсу, 
в то время как характеристики первого типа (властный) становятся более 
выраженными. Характеристики второго (покорно-альтруистический) 
и четвертого типов также снижаются к окончанию обучения. Снижение 
характеристик третьего типа к пятому курсу, с нашей точки зрения, мо
жет быть объяснено тем, что базовая неуверенность в себе компенси
руется к концу обучения частично за счет проработки себя, частично 
с помощью выстроенных защит. Также вполне закономерно возрастание 
характеристик первого типа к окончанию обучения, так как, согласно 
А. Адлеру, данный тип является реактивным компенсаторным образо
ванием в ответ на чувство недостаточности: недостаточности своих зна
ний, неуверенности в способности воспользоваться ими, неуверенность 
в себе как в специалисте и достойном претенденте на рынке труда.

Результаты эмпирического исследования рассматриваются нами 
как показатель необходимости включения студентов-психологов в про
цесс психологического сопровождения с целью формирования у них 
мотивационной базы, а также самооценки себя как профессионала. 
Под психологическим сопровождением мы понимаем целостный, не
прерывный процесс изучения, анализа, формирования, развития и кор
рекции познавательных процессов и личности студента, попадающего 
в поле деятельности преподавателей и педагогов-психологов службы 
практической психологии вуза.

Проблема психологического сопровождения развития студента в вузе 
становится все более актуальной в последнее время, поскольку уровень 
подготовленности абитуриентов, поступающих в небюджетные высшие 
учебные заведения очень неоднороден. Большая часть их не готова к вы
полнению требований государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования вследствие низкого уровня 
мотивации, недостаточного уровня интеллектуального развития, неа
декватной оценки своих способностей, низкого уровня развития воле
вых процессов. Другие - готовы самостоятельно нести ответственность 
за адекватность своего профессионального выбора и успешность обуче
ния. Все это делает необходимой разработку содержания и организации 
психологического сопровождения образовательного процесса в вузе.

Эффективность психологического сопровождения как частный про
цесс, включенный в образовательный процесс вуза, зависит от ряда фак
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торов (условий): гармоничная включенность деятельности по психоло
гическому сопровождению в целостный процесс подготовки специали
ста в вузе; учет возрастных и индивидуальных особенностей студента 
в процессе психологического сопровождения; преемственность всех 
этапов и направлений деятельности психологического сопровождения.

Содержание, методы и формы психологического сопровождения 
должны задаваться согласно логике изучения учебных дисциплин, в со
ответствии с процессом формирования личности будущего психолога 
и актуальными проблемами личностно-профессионального развития 
студента на каждом этапе обучения.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
В СОДЕРЖАНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОГЕНЕЗА 
Т.Е. Титовец

Современное общество предъявляет все более высокие требования 
к качеству подготовки специалистов с высшим образованием для всех 
областей социальной практики. Однако при нынешних темпах социо
культурных перемен и уровне развития современных технологий пери
од профессионального обучения студента становится недостаточным 
для обеспечения готовности к профессиональному творчеству на протя
жении всей карьеры. Готовность к преобразующей деятельности требует 
все большего участия самого специалиста в поиске новых профессио
нальных знаний и способов их обработки, а также его открытости новым 
ценностям и умения своевременно скорректировать свою концептуаль
ную схему понимания профессиональной действительности и ее объ
ектов. В связи с этим в центре внимания педагогических исследований 
по проблемам профессионального образования становится профессио- 
генез, т.е. постоянное, на протяжении всего периода трудовой деятель
ности, качественное преобразование специалистом своего внутреннего 
мира, приводящее к принципиально новому его строю и способу жизне
деятельности - творческой самореализации в профессии.

Способность увидеть свой труд в целом и превратить его в предмет 
практического преобразования до настоящего времени недостаточно 
культивировалась в процессе профессиональной подготовки специали
ста, которая ограничивалась задачами его адаптации к профессиональной 
деятельности. В последние десятилетия стали предприниматься попытки 
модернизировать содержание высшего профессионального образования 
с целью подготовки специалиста (мотивационно, личностно и технологи
чески) к профессиогенезу. Опыт формирования готовности к профессио- 
генезу в условиях вуза и в отечественной, и зарубежной практике образо
вания можно условно разделить на три группы подходов:

первый, мотивационно-ценностный подход (развитие мотивационно
ценностной сферы специалиста, его установки на профессиональный 
рост и самосовершенствование, формирование ценностного отношения 
к профессиогенезу);

второй, персонифицированный подход (стимулируется осмысление 
учебной информации на предмет ее соответствия профессиональным 
и личностным смыслам как стратегия самообразования и саморазвития);
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третий, рефлексивный подход (организуется практика рефлексии соб
ственных мыслей, умственных действий и поведения с целью выработки 
программ самокоррекции как средства профессионально-личностного 
развития).

По нашему мнению, богатый ресурс формирования готовности вы
пускника вуза к профессиогенезу содержит интеграция учебных дисци
плин в содержании образования.

С одной стороны, профессиогенез связан с постоянным усложнением 
целей профессионального творчества. А сама природа творчества такова, 
что требует переноса концептуальных понятий, идей, способов из одной 
практики в другую, из одной области знания в другую, а также способ
ности выйти за пределы существующей профессиональной реальности, 
посмотреть на нее с позиции более общих, наддисциплинарных зако
нов и чужих эпистемологических ракурсов. Сформированность такой 
способности к междисциплинарному видению и «перекрестному опы
лению» далеко лежащих друг от друга идей зависит не только от упраж
нений творческого характера в пределах профилирующей дисциплины, 
но и от интеграции содержания всех дисциплин и демонстрации спо
собов заимствования ценных сведений, постулатов и методов из других 
областей знаний в свою проективную деятельность. Выполнение такой 
задачи позволит избежать профессионального псевдотворчества - ма
нипулирования профессиональным объектом в ущерб целостной систе
ме, а также придаст смысл профессиональной деятельности, позволит 
осознать ее миссию в сохранении мироздания. Привлечение студентов 
к профессиональному творчеству с учетом законов более высоких си
стем одновременно снимает проблему декларативности профессиональ
ной этики и профессионального самосовершенствования.

С другой стороны, непрерывное усложнение целей профессиональ
ной деятельности как показатель профессиогенеза, тесно связано с по
становкой интегрированных задач профессиональной деятельности, 
задач, требующих профессиональной экспертизы в смежных сферах. 
Однако способность решать комплексные проблемы и применять свою 
профессиональную компетентность не только в узкопрофессиональной 
сфере, но и решении задач, которые могут возникать в любой сфере дея
тельности, зависит от удельного веса междисциплинарной интеграции 
в содержании высшего профессионального образования.

Интеграция учебных дисциплин также способствует формированию 
гибкости аксиосферы будущего специалиста, се открытости дальнейше
му обогащению. Привлечение знаний, и в особенности теоретических
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и концептуальных из других дисциплин для решения определенной 
проблемы, требует согласования ценностных оснований интегрируемых 
эпистемологических единиц, нахождения наддисциплинарных законов 
этики, которым интегрируемые области знаний подчиняются. Такая 
рефлексия профессиональных ценностей с позиции смысла человече
ского бытия и эволюции помогает переосмысливать сложившуюся ак- 
сиосферу специалиста в выбранной профессиональной области. Иными 
словами, интеграция учебных дисциплин посредством демонстрации 
взаимосвязей профессиональных ценностей с идеями общей аксиоло
гии и общими законами бытия способствует формированию ценностно
поисковой деятельности в профессиональной сфере, которая составляет 
стержень профессиогенеза.

Наконец, при интеграции учебных дисциплин смягчается проблема 
этического интерфейса между профессией и обществом, поскольку меж
дисциплинарные связи и интегрированные курсы помогают иницииро
вать междисциплинарный диалог между представлениями социальных 
наук об особенностях современной эпохи (а значит и запросах социума) 
и отвечающими на эти вопросы представителями профессионального 
сообщества.

Таким образом, одна из перспектив модернизации содержания выс
шего образования и его преобразования в фактор профессиогенеза 
состоит в усилении междисциплинарных взаимосвязей как при фор
мировании общей концепции получаемой студентом профессии - си
стемообразующего компонента профессиогенеза (обучение способам 
использования междисциплинарных знаний при переосмыслении мис
сии профессии, ее отношения к человеческим потребностям, критериев 
нравственной направленности продуктов профессионального творче
ства), так и при развитии всех способностей и умений, структурирую
щих профессиогенез: ценностно-поисковых, рефлексивных, творческих 
и умений саморегуляции и самосовершенствования.
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ: ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОНИМАНИЕ 
И.Б. Васильев

Чтобы каждый человек чувствовал себя полноценной личностью 
во внутреннем духовном плане, ему необходимо освоить стойкие эти
ческие критерии, которые выработаны мировой цивилизацией. Тогда 
и творческий потенциал его найдет отображение в деятельности, ибо 
такой человек будет чувствовать соответствие собственных оценок тем, 
которые приняты в обществе в целом. Все это в полной мере касается 
и профессиональной деятельности. Следовательно, возникает необходи
мость уточнения самого понятия «профессия».

В большинстве научных работ профессия преимущественно пони
мается как род постоянной деятельности, овладение которой позволяет 
человеку получать средства для существования. По в таком определе
нии остается без внимания нравственная сторона этой деятельности. 
Более корректным в этом плане является определение B.C. Леднева, 
который под профессией понимает «такой род деятельности (занятий), 
который обусловлен общественным разделением труда и является соци
ально оправданным источником материального обеспечения человека»
[ 1. С. 166]. Но и оно, на наш взгляд, требует уточнения.

Следует, в частности, заметить, что для подавляющего большинства 
людей планеты, и в особенности для населения в странах СНГ, характер
но антропоцентрическое экологическое сознание, которое базируется 
на парадигме человеческой освобожденности от подчинения объектив
ным экологическим законам. Поэтому автором дано следующее опре
деление профессии: профессия - это обусловленный общественным 
разделением труда род постоянной деятельности, который согласуется 
с нормами общечеловеческой морали, базируется на экоцентрическом 
экологическом сознании и является источником материального обеспе
чения человека [2. С. 14]. Под нормами общечеловеческой морали по
нимаются императивы, которые на протяжении вековой истории чело
вечества признавались большинством народов Земли. Они составляли 
суть наиболее распространенных религий мира и дошли до наших вре
мен через столетия благодаря таким литературно-религиозным памят
никам как Библия и Коран. Особенностью приведенного определения 
понятия «профессия» является тезис о согласовании с нормами обще
человеческой морали, что предшествует тезису о материальном обеспе
чении человека. Это согласование является условием признания опреде-
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ленного рода деятельности и, соответственно, источника материального 
обеспечения профессией. Данное условие также не позволяет призна
вать профессией такие противоправные виды деятельности как прости- 
туция, киллерство, наркоторговля и др. Такое понимание профессии, 
на наш взгляд, должно составлять основу философии гуманного про
фессионализма, т. е. профессионализма, направленного на благо челове
ка, а не во вред ему. Сам же человек выступает как в роли объекта, так 
и в роли субъекта профессиональной деятельности.

Исходя из всего вышесказанного, можно констатировать, что только 
человек, являющийся субъектом профессиональной деятельности, кото
рый стоит на позициях гуманного профессионализма, может считаться 
профессионалом нравственным. Можно утверждать, что на современ
ном этапе развития мировой цивилизации идея homo moralis в обла
сти профессиональной деятельности человека конкретизируется в виде 
идеи professionel moralis.

Следовательно, если человечество хочет иметь перспективы развития 
и вообще иметь будущее, то уже сейчас надо заботиться о гуманизации об
разования и, в первую очередь, - образования профессионального. Это бу
дет первым шагом в формировании основ гуманного профессионализма.

Нельзя не согласиться с тем, что «человечество не спасут ни природ
ные богатства, ни разумные машины, ни гениальные политики. Его спа
сет гуманная личность, воссозданная в миллионах землян» [3]. И, в пер
вую очередь, речь идет о личности профессионала, формированием ко
торой занимаются педагоги профессиональной школы. Соответственно, 
в данном контексте особая роль отводится такой отрасли педагогиче
ского образования как профессионально-педагогическое образование. 
Все это требует от педагога профессиональной школы неукоснительно
го умения решать две основные задачи своей деятельности: формиро
вать у обучающихся профессионализм высокого уровня и воспитывать 
у него нравственные качества личности.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующие вы
воды:

(а) перспективы выживания и развития человечества неотъемлемо 
связаны с формированием философии гуманного профессионализма, 
что как условие и приоритет профессиональной деятельности априори 
признает отсутствие вреда для человека и ее направленность на челове
ческое благо;

(б) нравственность человека должна стать неотъемлемой составной ча
стью профессионализма, условием признания работника профессионалом;
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(в) целью образования в профессиональных учреждениях должно 
стать воспитание нравственного профессионала, для которого миро



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКСИОЛОГИЧЕСКОГО  
ПОДХОДА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА (НА ПРИМЕРЕ ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА)
Е.И. Огородникова

Считается, что термин «праксеология» (praxeologie) был впервые ис
пользован французским философом Альфредом Эспинасом [1]. В свете 
позднейших исследований, однако, представляется, что А. Эспинас был 
лишь одним из членов целой группы ранних праксеологов и что его со
временник Луи Бурдо употребил термин «праксеология» еще раньше
[2]. С того времени термин все чаще встречается в экономической ли
тературе, а в последнее время и в педагогической. Сейчас последователи 
ранней французской школы называют себя «праксиологистами», а свою 
дисциплину - «праксиологией» [3].

Праксиологический подход предполагает проникновение в зако
номерности преобразования практики с позиций «умного делания», 
изменяющего действительность, и построение деятельности на осно
ве этих закономерностей. Он предлагает основания для структурно
функционального анализа основных «инструментов», которыми пользу
ется педагог в своей практике. Речь идет о деятельности, методе, методи
ке и технологии. Проникая в их структуру, специалист получает допол
нительные возможности для рефлексии по поводу успешности или неу- 
спешности своих действий. Праксиологический подход к обучению за
ключается в эффективной организации учебного процесса, при которой 
достигается высокое качество результатов деятельности. Эффективная 
учебная деятельность начинается с постановки целей обучения. А ее ре
зультат - это достижение поставленных целей (образовательных, вос
питательных, развивающих) в наименьший срок путем рационального 
использования времени.

В отличие от общеобразовательной школы, в профессиональных 
учебных заведениях (в том числе и средних), наряду с образовательны
ми, мировоззренческими, воспитательными и развивающими целями 
обучения, существенную роль играют практические цели обучения.

Между общими дидактическими целями обучения нет четких гра
ниц ни по содержанию, ни по методам реализации, но для более четкого 
планирования учебного процесса цели обучения необходимо сформу
лировать более конкретно. В качестве примера приведем практические 
цели обучения по предмету «Физика»: (а) раскрытие научных основ со
временного производства с учетом его специфики на основе фундамен-
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тализации среднего профессионального образования; (б) знакомство 
с производствами, широко использующими физические процессы и за
кономерности; (в) формирование системы технических и технологиче
ских понятий на интегративной основе; (г) знакомство с практическим 
применением веществ и материалов в быту, народном хозяйстве; (д) ин
теграция физики с общетехническими, общепрофессиональными и спе
циальными дисциплинами (по получаемой специальности); (е) умение 
применять приобретенные знания по физике для решения простейших 
задач жизненной практики, в изучении других учебных предметов, в том 
числе общетехнических и специальных и др.

Образовательные, мировоззренческие, воспитательные, развиваю
щие и практические цели обучения служат тем фундаментом, на осно
ве которого строится весь процесс обучения. Эти цели в определенной 
мере могут служить и отборочным фактором, позволяющим оценить 
значимость того или иного материала, спланировать уровень обученно
сти студентов (т.е. определить объем формируемых знаний и умений), 
установить преимущественным характер формирования стиля мышле
ния (эмпирического или аналитического), выбрать оптимальные соче
тания методов, приемов.

Определим методические требования к планированию учебного ма
териала (применительно к предмету «Физика») с учетом праксиологиче
ского подхода: (1) планируемый учебный материал должен полностью 
соответствовать содержанию действующей программы; (2) планиро
вание учебного материала должно исходить из общих целей образова
ния и воспитания, реализуемых через учебно-воспитательные задачи;
(3) обучение должно вооружить студентов знаниями, необходимыми 
для работы по избранной специальности, дальнейшего продолжения об
разования и формирования диалектико-материалистического мировоз
зрения, общего развития личности; (4) для правильного формирования 
единой физической картины мира и научного мировоззрения студентов 
планировать изложение учебного материала на основе известных поло
жений диалектического материализма; (5) учитывать преемственность 
между курсом физики базовой школы и среднего профессионального 
учебного заведения; (6) устанавливать и планировать, какие основные 
знания, умения и навыки должны приобрести студенты на данном заня
тии; (7) учитывать внутрииредметные и межпредметные связи, а также 
прикладную направленность учебного материала и др.

Таким образом, праксиологический подход к планированию учебного 
процесса предполагает: четкую постановку целей обучения по каждому
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занятию и по разделу программы в целом; мотивацию познавательной 
деятельности; целостность построения учебно-воспитательного процес
са; учет профессиональной и практической направленности межпред
метных связей; интенсификацию процесса обучения, рациональное ис
пользование учебного времени и другие педагогические требования.
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ВОСПИТАНИЕ? НЕТ, ОБРАЗОВАНИЕ!
О. Б. Ховов

На протяжении почти двухсот лет в отечественной педагогике со
существуют две конкурирующие идеи, одна из которых утверждает, 
что воспитание (или, иногда, социальное воспитание) первично и все
объемлюще, другая, в этом же смысле, отдает предпочтение образова
нию.

Руководитель авторского коллектива, подготовившего учебник 
«История педагогики и образования» (М., 2001 г.), Пискунов на самых 
первых строках этого учебника с сожалением констатировал: «Отсут
ствие же единого подхода к трактовке понятий «образование» и «вос
питание», характерного для всех стран мира, вызывает много недо
разумений». Отметим, что это далеко не единственная понятийно
терминологическая проблема педагогической науки. К числу подоб
ных неоднозначных определений можно отнести и многообразие 
представлений, связанных с понятиями «преемственность», «навык», 
«умение», «компетентность», «педагогическая система» и т.д. Эти 
проблемы «по наследству» перешли и к непрерывному образованию, 
которое включает все формы институционального и внеинституцио- 
нального образования.

XIX Генеральная конференция ЮНЕСКО определила непрерывное 
образование как «неограниченное ни во времени относительно сроков 
обучения, ни в пространстве относительно места, ни относительно ме
тодов обучения; оно объединяет всю деятельность и ресурсы в области 
образования и направлено на достижение гармоничного развития по
тенциальных способностей личности и прогресса в преобразовании 
общества». По нашему мнению, оно призвано обеспечить личность 
необходимыми интеллектуально значимыми инструментами в целях 
эффективного участия в процессах созидания культуры на всех жиз
ненных этапах.

А теперь, после столь высоких рассуждений, вернемся к учебникам 
для педагогических ВУЗов, в одном из которых, выпущенном в 1999 г., 
взаимосвязь развития и социализации, воспитания и образования пред
ставлена следующим образом: «Развитие - это реализация имманентных, 
внутренне присущих, задатков, свойств человека. Развитие человека 
можно определить как процесс и результат его социализации». Из этих 
двух предложений, следующих друг за другом, можно сделать удиви
тельный, но вполне логический вывод о том, что социализация есть вну
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треннее свойство человека, хотя все содержание учебника утверждает, 
что источником социализации являются воздействия внешней среды. 
Там же: «В процессе социального воспитания выделяются как его со
ставляющие сначала обучение, а затем образование». Где же логика? 
Главное, каким образом студенту совместить позицию автора учебника 
и положение «Закона об образовании», в котором говорится, что воспи
тание является компонентом образования?

Другие идеи относительно значимости воспитания сохранились, 
по-видимому, еще со времен средневековья. Так в другом учебнике вы
сказана следующая мысль: «Что касается его (воспитания - О. X) подо
бия в поведении животных, то там действуют не преднамеренные и пла
номерные, сознательные процессы руководства развитием детенышей, 
а сложные инстинкты сохранения рода и вида». По-видимому, это 
означает, что человек произошел не от обезьяны и никакой пре
емственности здесь быть не может. В то же время спрашивается, 
в какой форме реализуются эти «сложные инстинкты»? Наблюдения по
казывают, что удовлетворение жизненных потребностей «детеныши» 
осваивают в формах подражания, повторения и друг их разновидностей 
обучения.

Человек - это существо, вышедшее не столько из природы, сколько 
из животного мира. И в настоящее время мы понимаем его как био
социальное существо. Простое наблюдение в мире высокоразвитых 
млекопитающих (семейство львов, семейство шимпанзе и пр.) пока
зывает, что именно обучение, а не воспитание характерно для взаимо
действия взрослых особей с подрастающим поколением. Это, прежде 
всего, обучение охоте, обучение поиску пищи (собирательству плодов). 
Подобные примеры показывают, что обучение является, прежде всего, 
биологической функцией. Функция воспитания возникает в процессе 
создания культурной среды, т.е. социальной, образной и предметно- 
вещественной.

В советский период попытки поставить вопросы и сами методы вос
питания нового человека на первое место, в буквальном смысле слова, 
как телегу впереди лошади, привели к известному результату, поскольку 
социальное значение явления или процесса возможно оценить только 
достигнув соответствующего уровня развития, пройдя перед этим шко
лу познания, восприняв логику исторического движения человеческой 
мысли.

Известно, что знание по своей сути субъектно, индивидуально, 
в то время как воспитание, проявленное в человеческих нормах и цен
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ностях данной эпохи, социально. Напомним в связи с этим тезисом весь
ма важную мысль Д. И. Менделеева: «Во всяком среднем образовании, 
т.е. в общем или специализированном для определенной цели, должно 
преобладать развитие в учениках индивидуальных сторон жизненных 
отношений, если высшее образование назначается преимущественно 
для развития общественных или социальных сторон жизни, всегда со
пряженных со специализацией. Индивидуальные стороны и отноше
ния выступают во всех смыслах раньше социальных, предшествуют им, 
но вторые без первых развиты быть не могут, а потому высшее, или спе
циальное, образование и не может достигать высшего развития без пра
вильного прохождения среднего образования, на чем основывается об
щеизвестная недостаточность одного самообразования, направленного 
к определенной специальности.» (Д. И. Менделеев «Заветные мысли».).

Итак, развернувшаяся на протяжении нескольких веков борьба лич
ностных педагогических мнений, взглядов отдельных групп ученых 
и противостояний научных школ связана с различием позиций по про
блеме иерархии, взаимозависимости понятий «воспитание», «развитие», 
«обучение» и «образование».

В процессе работы над проблемой цикличности культурно
образовательных парадигм у меня возникло сомнение в правильно
сти перевода французского термина, который по-русски традицион
но переводился как воспитание. Отечественные русско-французские 
и французско-русские словари дают однозначный перевод французского 
термина «education» - воспитание. В то же время английский термин «ed
ucation» переводится чаще всего как образование и, в исключительных 
случаях, как воспитание. Неужели французы и англичане так по-разному 
осознают одно и то же слово, написание которого в обоих языках иден
тично, а различие заключается только в произношении? В конце концов, 
и английский, и французский термины имеют своего общего латинского 
предка - educatio. Мы загипнотизированы с детства понятием «педагог», 
что, в переводе с древнегреческого, означало - раб, ведущий ребенка 
(точнее, мальчика) в школу. Есть и более пафосная интерпретация: педа
гог - человек, вводящий ребенка в жизнь. Но зададим наивный вопрос: 
«К кому и с какой целью вел этот раб ребенка?» Не найдя нужного тер
мина в древнегреческом, пришлось «переехать» в древний Рим, там та
кие же дети, такие же рабы. Оказалось, что человек, к которому этот раб 
вел ребенка - educater (в латинско-русском словаре 1996 г. этот термин 
переводится как воспитатель, кормилец, руководитель, наставник.). От
метим, что кормилец, это далеко не кормилица. Здесь, в первую очередь,
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ответственность, статус, мужское начало. Следовательно, educator - это 
Учитель. Он излагает содержание предметов тривиума (грамматика, 
риторика, диалектика) или квадриума (арифметика, музыка, геометрия 
и астрономия). Нашему современнику может показаться странным со
четание предметов квадриума, но оно отвечало мировоззрению древ
них греков, которое определялось философией той эпохи. Арифметика 
и музыка позволяли судить о прерывном и непрерывном, а геометрия 
и астрономия соответственно о подвижном и неподвижном.

Чтобы понять, как сами французы определяют этот термин, потре
бовалось всего лишь открыть энциклопедический словарь «Larousse» 
(1984 г.) и перевести коротенькую статью, определяющую термин «edi- 
cation». Смысл этого термина заключался в следующем: деятельность 
или способ образования; степень образования; совокупность интеллек
туальных, физических и моральных навыков человека; знание обще
ственных правил поведения, знание жизни; государственное образова
ние; совокупность учреждений, целью которых является организация, 
направление и управление общественным образованием и системой 
частного образования. Логично возникает следующая дилемма: возмож
но, на каком-то историческом этапе французский термин означал «вос
питание», но в процессе развития он преобразовался в «образование», 
а перевод сохранил старое значение или изначально была допущена 
ошибка в переводе.

Отдел редких книг библиотеки иностранной литературы предоста
вил возможность ознакомления с соответствующим томом энциклопе
дии Дидро, изданной в 1782 г.. Оказалось, что основное значение тер
мина по сравнению с определением, предлагаемым энциклопедическим 
словарем «Larousse» (1984 г.), практически не изменилось за прошедшие 
200 лет. Статья начинается с определения основного смысла этого тер
мина - «забота о прокормлении (что можно понять, как формирование 
определенных знаний и умений, с помощью которых человек смог бы 
зарабатывать на жизнь), воспитании (в этом значении используется 
термин «elevee») и образовании детей». У Дидро мы находим те же три 
компонента, составляющие суть образования - «здоровье или доброе 
сложение тела; все, что касается образования разума, рассудка, а также 
поведения в жизни т. е. социальные качества; образование вообще». Та
кой перевод начала этой статьи предложил ст. научный сотрудник би
блиотеки Н.Н. Зубков.

Примечательным был процесс ознакомления со статьей. Из хранили
ща был принесен специальный контейнер, из которого извлекли хорошо

49



сохранившийся том энциклопедии, хотя правый нижний угол первой 
страницы потерял свои четкие очертания от частого прикосновения. 
Перелистывая страницы, Н.Н. Зубков нашел начало статьи «Education», 
которая занимала четыре страницы, но прочитать ее не представлялось 
возможным, поскольку именно эти страницы были еще не разрезаны. 
Окружающие нас сотрудники отдела затихли, когда Николай Николае
вич осторожно разрезал эти страницы. Шелест разрезаемых страниц 
произвел на меня сильное эмоциональное впечатление. Двести двадцать 
пять лет эта статья не была нужна никому!

Попытки выяснить значение термина «education» у российских со
трудников французского культурного центра оказались безуспешными. 
Они твердо переводили его как воспитание. И в этом нет их вины, так 
учили. Однако заместитель директора французского культурного цен
тра - заведующая курсами французского языка Сесиль Эльзьер любезно 
согласилась помочь в поиске истины, найдя в своем расписании время 
для встречи. В итоге - полная ясность: термин «edication» соответству
ет русскому термину «образование». Из этого следует, что мы, но край
ней мере 225 лет, неправильно переводили, а, следовательно, понимали 
не только сам термин, но и весь контекст, связанный с ним. Поборникам 
глобализации понятия «воспитание» придется изменить свои убежде
ния, хотя сделать это будет нелегко.

Каковы следствия, вытекающие из этого педагогического детектива?
Во-первых, трактовка понятия «образование», установленная зако

ном об образовании, в рамках которой компонентами образования яв
ляются обучение и воспитание, наиболее близка к европейскому содер
жанию этого термина.

Во-вторых, обращает на себя внимание различие позиций отече
ственной и французской педагогики, в которых рассматривается термин 
образование. В российском варианте выделяется позиция преподавате
ля (обучение, воспитание), определенная директивность педагогических 
процессов, хотя в комментариях многих авторов озвучивается централь
ное место учащегося, которое он занимает в педагогическом процессе. 
Позиция французских авторов более демократична, поскольку они го
ворят о физическом, интеллектуальном развитии, моральных качествах, 
которые должны приобретаться учащимися в ходе.

В-третьих, в учебных программах педагогических университетов це
лесообразно возвысить роль образовательного процесса, который осу
ществляет учащийся, и сконцентрировать внимание студентов на во
просах психолого-педагогической и социально-педагогической роли
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педагогического процесса, реализуемого преподавателем по поддержке 
образовательной деятельности учащихся.

В-четвертых, необходимо расширить теоретико-методологические 
исследования социально-педагогических и психолого-педагогических 
проблем педагогического и образовательного процессов в их взаимос
вязи.

В настоящем докладе выявлены, по мнению автора, только самые не
посредственные, лежащие на поверхности проблемы, требующие бли
жайшего рассмотрения. Более глубокий анализ может вскрыть не менее 
существенные представления, нуждающиеся в изменениях, которые 
будут способствовать эффективному реформированию отечественной 
педагогики.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
Н. Ф. Абдуназарова

При всём осознаваемом значении непрерывного профессионально
личностного развития педагогических кадров мы вынуждены при
знать, что система повышения квалификации педагогов, которая яв
ляется звеном в единой системе отечественного непрерывного обра
зования и ориентирована на достижение общих для всей системы це
лей, не в полной мере отвечает на динамично меняющиеся требования 
практики.

Современная организация процесса повышения квалификации, 
в силу определенной замкнутости и консервативности, недостаточно 
осваивает новые теоретические подходы, учитывает закономерности, 
лежащие в основе профессионально-личностного развития педагоги
ческих кадров. Так, субъективно-личностный аспект развития профес
сиональной активности педагога долгое время оставался на периферии 
исследовательских интересов ученых. Это же самое можно сказать об из
учении особенностей повышения квалификации педагогических кадров 
как процесса обучения взрослых. Рассматривая повышение квалифика
ции как составную часть непрерывного образования, не следует забы
вать, что первые теоретические разработки по проблемам непрерывного 
образования были связаны с образованием взрослых, как сравнительно 
мало разработанным в то время вопросом теории и практики. Первона
чально непрерывное образование рассматривалось, прежде всего, с по
зиций компенсаторного обучения, способствующего ликвидации про
белов в базовом образовании взрослых.

Современная модель эффективной организации повышения квали
фикации педагогических кадров основывается на следующих принципах: 
(а) организация повышения квалификации в контексте непрерывного 
педагогического образования; (б) интеграция учебно-познавательной 
и профессионально-педагогической деятельности педагога; (в) демокра
тизация управления процессом обучения повышения квалификации. 
Эти принципы можно дополнить многосторонней системой оценивания 
качества обучения: от отношения слушателей к содержанию, методикам 
преподавания и условиям обучения до экспертных оценок влияиия по
вышения квалификации на качество обучения учащихся образователь
ных учреждений.

52



Единство общих принципов, на которых строится система повыше
ния квалификации, не исключает множество различных типов моделей 
повышения квалификации. Укажем наиболее распространенные мо
дели: интеракционистская модель выдвигает на передний план задачу 
развития у педагога потребности в самообразовании на основе актуали
зации противоречия между тем, что представляет собой личность педа
гога в данный момент в собственном сознании, и тем, чем бы она хотела 
стать; персонологическая модель основывается на том, что целью повы
шения квалификации является развитие личности педагога в единстве 
ее биологических, психологических и социокультурных факторов, рас
сматриваемых в динамическом аспекте; рефлексивная модель обучения 
акцентирует внимание на развитии рефлексивной культуры педагога, 
его способности и готовности непрерывно анализировать свою педаго
гическую деятельность; социально-психологическая модель предлагает 
направить усилия на преобразование информационно-образовательной 
среды, которая сама обеспечивает стимулирование профессионального 
развития педагога.

Комплексность и широта задач, стоящих перед системой повыше
ния квалификации, требуют учета и мирового опыта в изучении по
вышения квалификации педагогических кадров. Традиционная курсо
вая модель уступает место новым механизмам организации обучения 
со смещением акцента от формального обучения к непрерывному раз
витию педагогов в ходе профессионально-педагогической деятельности. 
При этом, движущей силой служат не только индивидуальные потреб
ности профессионально-личностного развития педагогов, но страте
гические цели развития системы образования в целом. Каждая стадия 
профессионально-личностного развития педагога существенно изменя
ет его профессиональное поведение и в отношении к самообразованию 
и обучению: от следования абстрактным принципам и чужому опыту, 
к осмыслению и применению собственного профессионального опыта. 
Опираясь на закономерности стадийности профессионального развития 
педагогов различных типов и присущих им стилей профессионально
педагогической деятельности, можно сделать вывод: содержание, сред
ства и методы самообразования и повышения квалификации педагоги
ческих кадров должны быть адекватными выделенным их типологиче
ским характеристикам.

Одним из важных выводов сводится к тому, что процесс самооб
разования и повышения квалификации и все его составляющие ком
поненты должны быть максимально приближены и адаптированы



к уровням развития профессионально-педагогического мастерства, 
поскольку именно они в значительной мере определяют степень про
фессиональной мотивации, эффективность и качество педагогическо
го труда. В тоже время, следует учитывать, что индивидуальный стиль 
профессионально-педагогической деятельности, сформировавшийся 
на основе профессионально-личностных особенностях и в конкретных 
условиях образовательного учреждения, почти не поддается корректи
ровке средствами обучения.

Выбор организационных форм повышения квалификации в зави
симости от уровня профессионально-личностного развития педагога 
и преимущественного стиля профессионально-педагогической деятель
ности является необходимым условием достижения результативности 
обучения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКОГО  
ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ  
СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Н.В. Дорошко

Общие требования к уровню подготовки выпускников аграрных 
вузов предполагают достаточный уровень знаний и умений в области 
социально-гуманитарных, естественно-научных, общепрофессиональ
ных и специальных дисциплин, дисциплин специализации, а также 
предъявляют определенные требования к самообразованию и самораз
витию, готовность к самосовершенствованию.

С нашей точки зрения, формирование навыков самообразования 
и саморазвития, готовности к самосовершенствованию необходимо 
осуществлять уже на первых курсах университета, так как следует по
мочь «вчерашнему» школьнику адаптироваться к учебному процессу 
в университете, стимулировать активное отношение к учебе и зало
жить основу для дальнейшего профессионального саморазвития и ро
ста. Большую роль в формировании мотивации учения и развитии 
«самости» у студентов играют дисциплины социально-гуманитарного 
цикла.

Анализ различных источников показал, что белорусскими авторами 
прорабатываются подходы к реализации эвристического обучения, од
нако возможности использования эвристики в аграрном образовании 
Республики Беларусь до сих пор не были изучены. Обобщение педаго
гического опыта вместе с достижениями современной отечественной 
науки позволило поставить вопрос о разработке и экспериментальном 
подтверждении модели эвристического обучения студентов Белорусско
го государственного аграрного технического университета. Мы предпо
ложили, что применение на занятиях по иностранному языку, как дис
циплины социально-гуманитарного цикла высшего образования первой 
ступени, эвристического обучения позволит существенно повысить мо
тивацию учения и сформировать положительное отношение к учению 
и результатам своего труда, будет способствовать проявлению интеллек
туального и творческого потенциала, выработке самооценки у студентов. 
Формирующий педагогический эксперимент проводился при обучении 
студентов инженерных и экономических специальностей. Эвристиче
ское бучение в экспериментальных группах в течение четырех семестров 
строилось на основе разработанной нами модели организации эвристи
ческого обучения студентов. Практические занятия предусматривали
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организацию учебного процесса, построенную с учетом принципов дея
тельностного подхода, теории творчества, педагогических инноваций, 
педагогики сотрудничества, с опорой на профессионально значимые по
требности студентов, уровень мотивации и удовлетворенность резуль
татами труда, вовлеченность обучаемых в активную интеллектуальную 
и творческую деятельность. В контрольных группах обучение осущест
влялось по традиционной методике. Практическое занятие строилось 
на объяснении лексико-грамматического материала по предложенной 
в базовом учебнике схеме, преобладали объяснительно-иллюстративные 
и репродуктивные методы обучения.

В ходе исследования были оценены: уровень развития мотивации 
учения; знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 
дисциплины; степень удовлетворенности результатами труда; уровень 
развития творческого потенциала личности студента. Обработка эм
пирического материала осуществлялась при наличии полных данных 
респондентов. Анализ показателей индекса контрастности ответов сви
детельствует о развитии субъективной значимости иностранного языка 
у студентов экспериментальных групп (для будущей профессиональной 
деятельности - АЭФ: 0,48 < Ik < 0,53, ФПУ: 0,81 < Ik < 0,96; для широко об
разованного человека - АЭФ: 0,79 < Ik < 0,94, ФПУ: 0,92 < Ik < 1). Учебно
познавательные мотивы в группах, где не использовалось эвристическое 
обучение, присутствовали, но были реально недейственными. Индекс 
контрастности ответов на АЭФ (расшифровать) приближен к нулевой 
отметке (Ik для набора 2002 г. - 0,11; 2003 г. - -0,02; 2004 г. - 0,22). Широ
кие социальные мотивы отмечены у всех студентов экспериментальных 
групп АЭФ и ФПУ (0,79 < Ik < 1). В контрольных группах Ik < 0,84.

Сравнение отклонений среднего балла на АЭФ выявило феномен ка
чественной подвижки отклонения «оценка (вуз)» по сравнению с откло
нением «оценка (школа)» в пользу экспериментальных групп. Особенно 
заметен разрыв в показателях набора АЭФ 2002 г. и 2004 г., где экспери
ментальная группа превзошла итоговый уровень контрольной группы 
с разницей в 0,4 балла, что, несомненно, свидетельствует о наличии по
ложительных статистических сдвигов. За первый год обучения студенты 
групп ФПУ, начинающие изучение английского языка с элементарного 
уровня, но среднему баллу на дифференцированном зачете практически 
сравнялись с результатами в контрольных группах. Разница составила 
0,85 балла (набор ФПУ 2003 г.) и 0,75 балла (набор ФПУ 2004 г.) в пользу 
контрольной группы. Результаты экзамена в конце второго года обуче
ния показали равномерное изменение уровня достижений.
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Индекс удовлетворенности достигнутыми результатами труда 
в группах неоднороден. Па входе в систему обучения максимальное от
рицательное значение составило - 0,19 в экспериментальных группах 
АЭФ, положительное - +0,28 (ФПУ). К концу первого - началу второго 
года обучения максимальные показатели в экспериментальных группах 
составили 0,41 (АЭФ) и 0,46 (ФПУ), в контрольных - 0,38 (АЭФ), 0,26 
(ФПУ). К концу обучения во всех экспериментальных группах, в отли
чие от контрольных, отмечено существенное увеличение показателя сте
пени удовлетворенности базовым уровнем достижений.

Расчет критерия Фишера (ф*) в сочетании с критерием Колмогорова- 
Смирнова показал целесообразность использования эвристического 
обучения для развития творческого потенциала студентов. В конце обу
чения (р*эмп. в группах АЭФ составил 3,03 (набор 2002 г.), 5,357 (набор
2003 г.), 4,490 (набор 2004 г.), на ФПУ - 4,087 (набор 2003 г.), 4,355 (набор
2004 г.). Критические значения <р* при любых nl, п2 равны 1,64 (р<0,05) 
и 2,31 (р<0,01).

Полученные результаты подтвердили гипотезу о том, что формиро
вание устойчивой мотивации учения, повышение уровня удовлетворен



РЕФЛЕКСИЯ КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГА 
С. В. Дзюбенко

В педагогической литературе исследователи неоднозначно определя
ют понятие «компетентность». На наш взгляд, это обусловлено интегра- 
тивностью его содержания, которое включает знания, умения, навыки* 
а также способы выполнения определенной деятельности и совокуп
ность психологических качеств, необходимых для осуществления это
го вида деятельности. Понятие «профессиональная компетентность» 
рассматривается как: совокупность знаний и умений, определяющих 
результативность труда; объем навыков выполнения задачи; комплекс 
знаний и профессионально значимых личностных качеств; уровень про
фессиональной подготовленности и т.д.

Опираясь на работу А. В. Хуторского [5], исследовательскую компе
тентность педагога мы определяем как способность и готовность учи
теля, реализовывать функции исследовательской деятельности. К ним 
следует отнести информационную, аналитическую, проектировочную, 
конструктивную, организационную, коммуникативную и рефлексив
ную функции. Основополагающей в позиции педагога-исследователя, 
на наш взгляд, является рефлексивная функция, способствующая реа
лизации им не только педагогических целей (найти удачное решение 
проблемы, добиться положительного результата в деятельности, по
ложительных изменений в состоянии учеников), но и исследователь
ских (найти причину, обосновать решение проблемы, выявить спосо
бы получения положительных изменений в состоянии учеников, пути 
и условия достижения этого результата и т.п.). Основу реализации 
педагогом исследовательской деятельности составляет переход «от об
служивающей практическую деятельность рефлексии к специализа
ции рефлексии, ее предметизации, а затем и к развертыванию пред- 
метизированной рефлексии в систему деятельности, называемую на
учным исследованием» [1. С. 162]. Исследовательская компетентность 
характеризуется способностью педагога переносить, накладывать про
странство мыслительных действий на пространство реализационных 
действий. Это означает, что исследовательская компетентность выра
жается в готовности и способности применять педагогом имеющиеся 
знания, умения, способы деятельности для реализации функций и за
дач исследовательской деятельности.



Категория «развитие» - фундаментальная категория диалектики, 
характеризующая процесс качественного изменения целостных си
стем с элементом необратимости [4. С. 182]. Рассматривая учителя 
как открытую, саморазвивакнцуюся личность, решение проблемы 
развития исследовательской компетентности педагога мы связыва
ем с процессами профессионально-личностного саморазвития и са
моопределения. При этом механизмом развития выступает рефлек
сия как познание и анализ учителем явлений собственного сознания 
и деятельности. Специфика рефлексивных процессов при самоопре
делении педагога в исследовательской деятельности обусловлена его 
способностью к осмыслению или переосмыслению собственного 
опыта, знаний о себе, чувств, оценок, мнений, отношений, способ
ностью стать во внешнюю позицию по отношению к самому себе. Ре
зультатом рефлексии является переосмысление учителем себя и сво
их отношений с субъектами образовательного процесса, переоценка 
стереотипов собственного опыта. Рефлексия как механизм обратной 
связи - это не только некий результат, но и процесс, который связан 
с внутренними преобразованиями - осмыслением и переосмыслени
ем стереотипов мышления и их эвристическим преодолением, вплоть 
до образования новых креативно-инновационных содержаний созна
ния [3. С. 99-101].

Научная рефлексия, имеющая место в любой научно-исследова
тельской деятельности, проходит повторяющиеся этапы: накопление 
знаний, обобщение их, структурирование (свертывание). Приступая 
к изучению проблемы, мы сначала идем по пути накопления и расшире
ния информации, фактов, данных, составляющих основу наших знаний. 
Рано или поздно возникает потребность обобщить их и систематизиро
вать, благодаря чему появляется возможность обозреть накопленный 
материал как некую целостность. Наступает критический момент, когда 
появляется стержневая идея, на которую начинает «насаживаться толь
ко нужное». Далее разработка проблемы ведет снова к расширению зна
ний. Новый виток развития непременно приведет к рефлексии и снова 
к свертыванию [3. С. 112]. Эти этапы имеют место и в исследовательской 
деятельности учителя. Основу перехода педагога на следующий, более 
высокий уровень исследовательской компетентности составляет пере
ход «от обслуживающей практическую деятельность рефлексии к спе
циализации рефлексии, ее предметизации, а затем и к развертыванию 
предметизировапной рефлексии в систему деятельности, называемую 
научным исследованием» [1. С. 162].
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Рефлексия побуждает учителя не только обратиться к анализу и пере
осмыслению имеющегося опыта, но и активизирует еще невостребован
ные в предыдущем опыте интеллектуальные, эмоциональные, волевые 
процессы, способствующие развитию у педагога активно-действенного 
отношения к своей профессиональной деятельности и стремления 
к профессионально-личностному самосовершенствованию. Таким об
разом, для развития исследовательской компетентности педагога не
обходимо внесение в педагогическую деятельность учителя процессов 
рефлексии мышления и деятельности, разработка и применение средств 
организации рефлексии.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ: ФАКТОРЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕГО ЦЕННОСТЬ
A. С. Мищенко
B. И. Клюшкин

Приступая к исследованию состояния непрерывного образования уча
щейся молодежи1, мы на его первом этапе сформулировали следующие ги
потетические предположения: во-первых, - что детерминация стремления 
личности к непрерывному образованию по своей структуре «неоднородна», 
она объективно обусловлена различными социальными, экономическими 
и образовательными факторами; во-вторых, - что заинтересованность лич
ности в непрерывном образовании наиболее слабо зависит от социально- 
экономических факторов, ее социокультурного и профессионального ста
новления именно в силу их всеобщего влияния на субъектов современного 
российского гражданского общества; в-третьих, - что нацеленность лично
сти на непрерывное образование наиболее сильно зависит от ее жизненной 
микросреды и ее характеристик как субъекта жизнедеятельности.

На втором этапе нашего исследования мы построили социально
педагогическую модель системы факторов, определяющих ценность не
прерывного образования среди учащихся-выпускников. В нее мы вклю
чили около 70 социальных, экономических, педагогических и личностных 
факторов (их группировку мы приводим ниже): (а) базисные социально- 
экономические факторы (характеристики производительного труда уча
щихся, трансформации производственных отношений и господствующих 
форм собственности, социально-классовой стратификации индивидов, по
литического устройства государства и т. д.); (6) факторы профессионально
педагогической среды (индикаторы личностного потенциала конкрет
ных училищ и лицеев, характеристики учебно-педагогической среды 
и производственной практики, а также социокультурного потенциала 
свободного времени учащихся и т.д.); (в) личностные характеристики 
учащихся (доля творчески ориентированных учащихся, склонность уча
щихся к социальной мобильности, их жизненные установки на Иметь

1 Эмпирической базой для научного анализа отношения личности к непрерыв
ному образованию послужили материалы социологических опросов учащихся про
фессиональных лицеев, проведенных в профессиональных лицеях Санкт-Петербурга 
(1994-2006 гг.). Нами были обследованы учащиеся вынускных курсов ведущих учебных 
заведений данной сферы образования.
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или Быть, личностные идеалы, отношение к «новым русским», гендер
ные характеристики респондентов и т.д.).

Детальный анализ данных факторов на третьем этапе исследования 
подтвердил в целом выдвинутые нами научные гипотезы. В частности, 
мы получили следующие результаты. Личностные характеристики ре
спондентов (по данным социологического опроса 2001 г.) в целом на 37,1% 
определяли их заинтересованность в продолжение своего профессио
нального образования. Базовые профессионально-педагогические факто
ры - на 26,8%. Совокупность социально-экономических факторов (в том 
числе компоненты корпоративной культуры производства, щс проходи
ли практику и работали респонденты) - только на 23,4% (более подроб
но эти данные мы представили в таблице, расположенной на следующей 
странице). Аналогичные соотношения мы получили и для данных социо
логического опроса учащейся молодежи 2006 г. Личностные характеристи
ки учатцихся-выпускников в целом на 47,5% определяли заинтересован
ность учащихся продолжать свое общее и профессиональное образование, 
а профессионально-педагогические - на 32,5%; совокупность социально- 
экономических факторов (в том числе компоненты корпоративной куль
туры производства) - только на 18,0%.

Более детальный корреляционно-статистический анализ системы лич- 
ностных характеристик позволил выделить 9 базовых параметров развития 
респондентов, непосредственно влияющих на их стремление к непрерыв
ному общему и профессиональному образованию. Они раскрывали станов
ление личности учащихся с точки зрения триединой парадигмы их образо
вания и воспитания: во-первых, - через их собственно «личностные харак
теристики» (жизненные установки личности Иметь или Быть, стремление 
к самосовершенствованию, наличие высокой эрудиции); во-вторых, - через 
«профессиональные черты» индивидов (степень интегрированности про
фессии, уровень развития навыков и умений по профессии, экономический 
интерес при выборе специальности); в-третьих, - через «гражданские пози
ции» респондентов (степень развития демократических взглядов личности, 
их социальную активность, проведение учащимися творчески-креативного 
досуга). В результате был выявлен механизм их взаимодинамики: личност
ное развитие подростков, через формирование их жизненных установок 
на Быть, а не на Иметь, через кристаллизацию их экономического интереса 
и профессиональных навыков, через творчески-креативный досуг, который 
объективно детерминирует становление системы их профессионально
ценностных диспозиций и трудовых ориентаций на непрерывное самораз
витие в качестве профессионалов и активных граждан нашего общества.
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Таким образом, наше исследование показало следующее.
Во-первых, - система личностных характеристик учащейся молоде

жи (в том числе ее жизненные принципы, концентрирующиеся вокруг 
Иметь или Быть) является глубинной основой формирования культу
ры непрерывного образования в современном российском обществе. 
В условиях динамичного развития современной рыночной экономики 
человеку (в особенности молодому) необходимо создать условия, ко
торые позволят ему реализовать свои сущностные возможности, быть 
организатором и подлинным субъектом своей жизни в реальном совре
менном гражданском обществе, в том числе и в области непрерывного 
образования. Необходимо найти общественные механизмы для разви
тия культуры непрерывного общего и профессионального образования 
личности. Снять противоречие между «культурой» и «образованщиной». 
Это вытекает из характера происходящих в нашей стране социально- 
экономических и политических изменений. Их механизм объективно 
таков, что все социальные и политические изменения всегда прелом
ляются через конкретную личность как особую призму движения всей 
совокупности социальных, духовных и ценностных основ, образующих 
жизненное содержание конкретных человеческих индивидов.

Во-вторых, - модернизация профессионально-педагогической сре
ды учащейся молодежи, реальной деятельности профессиональных 
училищ и лицеев, на наш взгляд, позволит в современных социальных 
и экономических условиях становления рыночной экономики повысить 
эффективность подготовки молодых работников и специалистов, обла
дающих не только высоким творчески-инновационным потенциалом, 
но и стремлением к непрерывному образованию в течение всей своей 
жизни. Это необходимо делать: через более полное использование вос
питательных возможностей профессиональных лицеев и училищ; через 
их превращение в подлинных субъектов рыночной экономики; через 
их глубинную интеграцию с современными промышленными предпри
ятиями, руководство которых объективно заинтересовано в качествен
ной рабочей силе; через повышение квалификации педагогов и мастеров 
производственного обучения; через улучшение организации учебного 
процесса и производственной практики. Включение данных факторов 
в реальную деятельность профессиональных лицеев позволит в современ
ных социальных и экономических условиях повысить эффективность под
готовки молодых работников и специалистов, обладающих не только вы
соким творчески-инновационным потенциалом, но и стремлением к не
прерывному образованию в течение всей своей жизни.

63



Таблица
Структура факторов, определяющих непрерывное образование 

учащихся профессиональных лицеев 
(Санкт-Петербург, 2001 г., в % к итогу = 100)

Факторы

Непрерывное образование учащихся 
как механизм формирования

Влияние 
в целом

Их социальной 
идентифика

ции

Их профес
сионализма

Их ценност
ных устано

вок
% Ранг

А 1 2 3 4 5

Базовые социально-экономические факторы
Производительный труд 
учащихся 11,7 12,7 12,6 12,3 3

Социально-экономическая 
трансформация страны 9>5 7,4 3,5 7,0 6

Уровень жизни семьи 
и трудоустроенность уча
щихся

5,1 3,9 3,1 4,1 8

Итого по группе факторов: 26,3 24,0 19,2 23,4 III
Факторы профессионально-педагогической среды

Учебно-педагогическая 
среда профессионального 
лицея

16,9 16,5 25,2 19,4 1

Педагоги и мастера про
фессионального лицея 3,5 1,5 1,8 2,4 10

Социокультурное содер
жание досуга учащихся 3,0 6,5 5,6 5,0 7

Итого по группе факторов: 23,4 24,5 32,6 26,8 II
Личностные характеристики учащихся

Творческий, инновацион
ный потенциал учащихся 17,2 11,8 15,9 15,1 2

Склонность учащихся 
к социальной мобиль
ности

10,6 13,9 12,6 12,3 4

Личностные идеалы уча
щихся 1,3 11,6 8,9 7,0 5

Гендерные характеристики 
учащихся 1>1 3,9 3,1 2,7 9

Итого по группе факторов: 30,2 41,2 40,5 37,1 I
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Влияние профессионально-педагогических факторов на непрерыв
ное образование учащихся объективно обусловлено, прежде всего, тем, 
что здесь мы сталкиваемся с особой областью социальной действитель
ности, в которой органично пересекаются как социально-экономические 
базисные факторы, так и факторы учебной среды. Поэтому влияние 
на личность тех или иных факторов обычно опосредовано и преобразо
вано характером ее обучения в том или ином учебном заведении.

На наш взгляд, перечисленные выше моменты, обусловливающие 
стремление учащейся молодежи к непрерывному образованию, необ
ходимо учитывать при совершенствовании и прогнозировании педа
гогического процесса в начальной и средней профессиональной школе 
(прежде всего, утвердиться во мнении, что она является важнейшим 
звеном непрерывного образования современной молодежи). В будущем 
эти позиции будут системно определять дальнейшее эффективное раз
витие и функционирование данного образовательного «института» рос
сийского гражданского общества.
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ОБРАЗОВАНИЕ: ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ,
ТВОРЧЕСТВО И СОЗИДАНИЕ
А. В. Хмара

Несмотря на победы школьников и студентов в различных конкурсах 
(олимпиадах), уровень знаний большинства учащейся молодежи по ряду 
дисциплин требует переоценки. Сегодня много говорят о «креативных 
подходах» в учебном процессе. Само понятие «креативность» в послед
нее время стало чуть ли не модным, но, как мне кажется, не очень удач
ным, с точки зрения его фонетического оформления и смыслового во
площения. В нашем лексиконе есть более точные исконно русские слова, 
понятные каждому человеку: «творчество», «созидание», «новаторство». 
Этими словами-синонимами мы обозначаем непрестанные поиски но
вых идей, фактов и аргументов, ведущих нас к истине. К сожалению, 
сложившаяся система учебного процесса во многих вузах не позволяет 
преподавателям в полной мере заниматься тем, что мы называем твор
чеством, созиданием и новаторством.

Конечно, я не могу говорить обо всех учебных предметах. Поэтому 
ограничусь только дисциплинами гуманитарного цикла. Мне непонятна 
позиция тех, кто требует от преподавателей создания рабочих программ, 
в строгом соответствии с программами, утвержденными Министерством 
образования. Дело в том, что объем часов, отпущенных для изучения 
гуманитарных дисциплин, недостаточен. В его рамках раскрытие содер
жания последних «неподъемно». Несмотря на это, рабочие программы 
в вузе утверждаются только в том случае, если они фактически полно
стью дублируют типовые министерские программы. В условиях такого 
«прокрустова ложа» нет и быть не может творческого подхода в препо
давательской деятельности. Лекторы в соответствии с программной те
матикой обязаны читать лекции, повторять то, что написано в много
численных учебных пособиях, порой, далеких от творческих изысканий, 
не учитывающих специфики вуза, написанных тяжеловесным языком.

Министерская программа - это отправная точка для изучения дисципли
ны, но не бессмысленное дублирование абзацев этого документа, предпола
гающее материальные расходы, трату времени и увеличение психических 
нагрузок. Такие объемные программы в учебном процессе «не работают». 
Их достоинство - предельная краткость. В разрезе этой тематики конкрет
ные вопросы вправе ставить лектор. Требования к составлению рабочих 
программ в том виде, в котором они находят свое выражение, не могут сти
мулировать созидательно-творчески-новаторскую деятельность.
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Существенной преградой для созидания и творчества служит свое
го рода «перекос» в распределении объема часов, отводимого на лекции 
и семинарские занятия. В отдельных вузах по гуманитарным дисци
плинам (культурологии, истории и т.д.) число лекционных часов ино
гда в несколько раз превышает часовой объем запланированных на се
минарские занятия. Спрашивается, о каком творчестве преподавателя 
может идти речь, если он вынужден, согласно учебным планам, дубли
ровать то, что студенты могут найти в том или ином учебном пособии? 
Наконец, можно подготовить электронные варианты текстов лекций, 
сбросив их в компьютеры читальных залов. Вместо лекций по предме
там будет целесообразней введение в учебный процесс обязательных 
консультаций. Это вовсе не значит, что я выступаю против лекционных 
курсов. Иное дело, что эти курсы должны не просто следовать тематике 
типовых и рабочих программ, а нести в себе результаты научных дости
жений в рамках того или иного курса. Иными словами, право на чтение 
лекций в вузе имеет тот, кто не просто занимается написанием моно
графий, статей или тезисов, а делает какие-то открытия, исследует то, 
что до него долгое время оставалось чем-то неизведанным и требует 
коренного переосмысления уже сложившихся научных стереотипов. 
Поэтому в рамках соответствующего предмета, на мой взгляд, более 
полезным было бы не обязательное чтение лекций в соответствии с ти
повой программой, а создание спецкурса, в котором лектор, используя 
накопленный им исследовательский материал, стремился бы показать 
студентам взаимосвязь архетипов и артефактов человеческой истории. 
Такой подход, предполагающий стремление преподавателя к творчеству, 
созиданию и новаторству, с одной стороны, освободит от перегрузки 
студентов, а с другой - вызовет у них естественное любопытство, инте
рес к поднимаемым проблемам и устремленность к познанию мира.

Разве не интересно было бы для студентов узнать (например, при из
учении культурологи или истории), что единство культур Египта, Древ
ней Индии, Месопотамии, Малой Азии, Крита, Античной Греции и Рима 
обусловлено созиданием какого-то единого этноса (гиперэтноса)? 
Для такой постановки вопроса материала (антропологического, лингви
стического, символического, исторического) накоплено уже достаточно. 
К моему огорчению, в учебных пособиях, необдуманно переиздающих
ся, этой связующей нити мы не находим. Мы даже не говорим о единстве 
культур славянских этносов, фактически отбрасываем их решающую 
роль в создании материальной и духовной культуры будущих западно
европейских народов. В наше сознание вбивается мысль, что культурные
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артефакты славян оказались в Европе едва ли не случайно. Я не против 
того, чтобы изучалась культура европейских стран. Но всегда надо пом
нить о том, что европейская карта, хотим мы того или нет, усеяна сла
вянскими названиями городов, озер и рек. Это значит, что на террито
рии современных государств (Италии, Венгрии, Франции, Германии, Да
нии) некогда повсеместно проживали славянские племена. Именно они 
оставили после себя отчетливые следы в виде топонимов. Они первыми 
положили кирпич в постройку истории Европы. Вместе с тем эта исто
рия приписывалась кем угодно, только не славянским народам. Не от
того ли изучение культуры названных стран не увязывается с русско- 
славянской культурой? Разве останутся студенты равнодушными, когда 
они воочию увидят сплетение древних культур разных народов, осевших 
и живущих ныне за тысячи километров друг от друга? Сравните ведий
ский и славяно-русский пантеоны: Агни и Огнебог, Путнан и Волос, Пар- 
джанья (бог грозовой тучи и дождя) и славянский Перун, Савитар (бог 
солнца), и древнерусский Свентовит (Бог Света). Имя древнеиндийско
го бога войны («Сканда») отзывается эхом в русском слове «скандал», 
а бога смерти («Яма») - в слове «яма», вызывающем в нашем сознании 
ассоциации с могилой. Ведийские боги бури, грозового дождя, молнии, 
сыновья грозовой тучи носили имя Маруты. В русском, белорусском 
и других славянских языках мы встречаем массу однокоренных с этим 
именем слов: мара, морось, мрак, мрачный, морсжа, сумрак и т.д.

Имеется множество фонетических и смысловых совпадений слов 
русского (славянского) и древнеиндийского языков. Скажем, бог - бха- 
га, бодрый - бхадра, будить (пробуждаться) - будх, буран - бхурана, вал
- вал, весна - васанта, вода - удан, водить (руководить) - вад, давать 
(дать) - да (дай), дар (дань) - дана, дающий - дада (дади), дом - дам, 
дыра - дара, еда - ада (адана), жало - джал, жить - джив, зима - хима, 
кошель - коша, матерь (мать, мама) - магрь (мата, ма), нагой - нагна, 
небо - набха, низина - нихипа, новый - нава, нос - наса, пасти - наш, 
пена - пхена, плаванье - плавана, простор - ирастара, шалаш - шала. 
Я мог бы продолжить цепочку таких фонетических и смысловых совпа
дений. Их - тысячи. Хотят ли знать студенты о таком уникальном совпа
дении языков разных народов? Вопрос не вызывает сомнения. Многие 
желают знать историю своего народа. По явные факты умалчиваются 
в школьных и вузовских учебных пособиях. Почему-то их авторы часто 
не предпринимают даже малейшей попытки приподнять спрессованные 
пласты тысячелетий, чтобы обнаружить в их глубинах следы далеких 
предков славян и тех народов, что жили с ними рядом.
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В последнее время усилилась тенденция сокращения гуманитарных 
предметов в университетах. Принцип «шагреневой кожи» порождает 
соответствующее отношение к этим дисциплинам как со стороны руко
водящих кадров, так и преподавателей специальных дисциплин. Вероят
но, ими не осознается чреватость последствий сжатия предметов гума
нитарного цикла и выбрасывания из учебных планов эстетики, религио
ведения, этики в условиях разрастания метастазов массовой культуры. 
Подобное отношение к гуманитарному знанию ведет к углублению кри
зисного состояния духовно-нравственных качеств молодого поколения. 
На этой почве у ряда студентов созревает нигилистическая установка 
в суждениях о значимости общественных наук. Не потому ли, напри
мер, часть чиновников не видит связи человеческого труда, творчества 
и красоты? Руководить - это уметь видеть красоту в окружающих объ
ектах, направлять действия подчиненных на созидание гармонии в де
лах и поступках, в конечных результатах своего труда; руководить - это 
управлять, советовать, указывать, наблюдать, наставлять в деле, работе. 
Руководитель призван быть специалистом производства, психологом, 
наставником своих подчиненных и художником.

Ныне, как из ящика Пандоры, в наше повседневное бытие врывают
ся отвратительные явления: корыстолюбие, эгоизм, сладострастие и пр. 
Они уничтожают нравственные регуляторы поведения личности. В ин
тересах духовной безопасности общества в условиях непрерывного на
гнетания западного образа жизни необходимо пересмотреть проводи
мую политику в деле воспитания и образования молодого поколения. 
Акцентировка внимания на развитии техники и экономики - это путь 
к цивилизации, которая дает материальные условия существования че
ловеку, но в то же время разрушает его духовное начало.
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ГУМАНИТАРНАЯ ДОМИНАНТА 
В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
С.Г. Левкович

Гуманитаризация непрерывного образования может обеспечить 
осмысление человеком онтологических, гносеологических, аксиологи
ческих, культурологических истоков своего бытия, а также сохранить 
устойчивое развитие гуманитарных оснований современного общества. 
Вступление человечества в эпоху ноосферного развития, переход к вза
имодействию с помощью глобальных коммуникаций сопровождается 
осознанием того, что окружающий мир одновременно обладает свой
ствами как целостности, так и множественности. Человеку в постоян
но изменяющемся обществе предоставляется широкий диапазон вы
бора при решении профессиональных, социальных и личных проблем, 
что повышает степень индивидуальной ответственности.

Результатом гуманитарной доминанты в современном образователь
ном пространстве является динамика позиции участников образователь
ного процесса: от технократизма к осознанию ценности субъективных 
проявлений, принятию и утверждению ценности и места человеческого 
измерения в жизни общества; высокий уровень развития самосозна
ния, культурная самоидентификация, развитие диалоговых форм взаи
модействия с окружающим миром. На каждой ступени непрерывного 
образования возможно решать специфические задачи по обеспечению 
наиболее благоприятных возможностей внесения гуманитарного начала 
в становление личности.

Па уровне школьного обучения могут быть заложены основы гумани
тарного взг ляда на мир, созданы предпосылки к развитию гуманитарно
го типа мышления (целостность, образность, латеральность, диалогич
ность, рефлексивность, критичность), способности к межличностному 
общению и продуктивной совместной деятельности. Все это требует 
новых механизмов целеполагания, педагогического взаимодействия, 
основанного на принципе ценностно-смыслового единства взрослого 
и ребенка.

Гуманитаризация вузовского образования предполагает, что на вы
ходе из института любого профиля окажется не просто специалист, 
овладевший определенным объемом научных знаний и умений, но носи
тель гуманитарной культуры, способный занять гуманитарную позицию 
в рамках своей профессии, принимать «гуманитарные решения» в рам
ках своей компетенции и др. В изменяющемся обществе возрастает роль

70



гуманитаризации образования взрослых как необходимого компонен
та адаптации к новой реальности, необходимости выбора жизненной 
стратегии. Одновременно актуализируется поиск средств личностной 
защиты от функционально-ролевой ограниченности, профессиональ
ных стереотипов и ограничений, желание сохранить свою целостность, 
стремление найти и не утратить со временем смысл жизни.

Постановка в ходе образовательной или просветительской деятель
ности гуманитарных проблем стимулирует обращение человека к глу
бинным основаниям происходящего вокруг и внутри него, к истокам 
множественности и вариативности жизненных проявлений. Это позво
ляет сохранить осмысленность жизни и деятельности на всех возраст
ных этапах, обеспечивает взрослому человеку самореализацию в изме
нившейся структуре отношений, утверждение подлинно субъектной 
позиции. Необходимость гуманитаризации непрерывного образования 
требует поиска организационных и технологических путей и механиз
мов решения этой неотложной задачи.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К СУЩНОСТИ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Р. С. Лунев

На современном этапе мирового экономического и общественного 
развития наиболее важной глобальной проблемой следует считать непре
рывность образования. Какая бы его сфера ни затрагивалась, какие бы 
аспекты процесса обучения, воспитания, развития человека ни рассма
тривались, возникает необходимость выразить свое отношение к таким 
сторонам образования как: всеохватность, т.е. объединение общей це
лью и вовлечение всего населения, всех его социально-демографических 
групп в этот процесс; преемственность, т.е. сохраняемость или изме
няемость во времени и пространстве общесоциальных целей и спосо
бов их реализации; индивидуализированность, т.е. учет по времени, 
типам, направленности потребностей каждого индивидуума. Фактиче
ски предстоит ответить на два вопроса: «Всем и всегда ли нужно непре
рывное образование?» и «Кому оно нужно - обществу или личности?». 
А еще точнее, какой формуле следовать: «образование на всю жизнь» 
или «образование через всю жизнь»? Без ответов на эти глобальные во
просы нельзя решить и вечных проблем, стоящих перед образованием, 
как организованной структурой общества: для чего, чему и как обучать 
в новых социально-экономических условиях [ 1 ].

Г. II. Зинченко считает, что проблема непрерывного образования 
осмысливалась не столько в форме «понятия», сколько в форме идеи [2]. 
Причем возведение этой идеи он относит к Библии, Корану, Талмуду. 
Автор утверждает, что в форме полудогадки, полуидеи эту мысль вы
сказывают Платон и Аристотель. Находит она отражение и в гумани
стических взглядах Вольтера, Гете, Каменского, Руссо и др. Естественно, 
в России подобная идея тоже бродила в умах прогрессивных педагогов. 
По-разному эту мысль излагали великие педагоги прошлого - Н. И. Пи
рогов и К. Д. Ушинский. Весьма характерно она передается Д. И. Писа
ревым в его педагогических сочинениях, в частности, в работе «Реали
сты», где он писал: «Надо учиться в школе, но еще гораздо больше надо 
учиться на выходе из школы, и это второе учение по своим последстви
ям, по своему влиянию на человека и на общество неизмеримо важнее 
первого» [3].

В. В. Каштанов считает, что международная комиссия по развитию 
образования при ЮНЕСКО, возглавлявшаяся О. Фором, уже в 1973 г. 
фактически завершает формирование концепции непрерывного образо-
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вания на мировом уровне [4]. Утверждения о том, что непрерывное об
разование имеет давнюю историю, можно встретить и в высказывании 
ряда зарубежных авторов. В частности, во Франции проявление идей 
непрерывного образования связывается с деятельностью философа- 
просветителя и политического деятеля эпохи французской революции 
Жана Кондорсэ [5], обосновывавшего развитие разума как основу исто
рического прогресса. Проект программы народного образования, пред
ложенный им, фактически базировался на идее непрерывного образова
ния. Им подчеркивался также и основной принцип непрерывного обра
зования - универсальность («всеохватность»), т. е. распространенность 
образования на всех граждан [6].

Движение к созданию подлинного непрерывного образования долж
но происходить с опорой на результаты глубинного системного анализа 
проблемы в социокультурологическом аспекте. Одной из центральных 
идей должна стать идея перехода от школы знаний к школе культуры, 
рассмотрение образования как части общей культуры и ее важного 
фактора и источника. По нашему мнению, проблема непрерывности 
образования должна рассматриваться в двух плоскостях: (1) непрерыв
ное образование личности, имеющее целью формирование культурно
го человека, т. е. полностью гармоничного человека, достойного своего 
Отечества; (2) непрерывное профессиональное образование, целью кото
рого является подготовка специалиста, способного осуществлять и обе
спечивать на всех уровнях педагогически организованное непрерывное 
образование различных социально-демографических групп населения 
и создавать им условия для самообразования. Взаимосвязь и взаимоза
висимость этих двух сторон одного явления несомненна.

Необходимо переориентировать процесс воспитания и образования 
в структуре педагогического процесса населения на новые социальные 
цели, придать этому процессу общегуманистическую и общекультурную 
направленность, обеспечить условия для формирования образованной 
целостной личности и участвовать в создании нового образа культуры 
общества смогут лишь специалисты нового поколения. По нашему мне
нию, становление системы непрерывного образования основывается 
на двух взаимосвязанных тенденциях: вторжении производства в сфе
ру базовой подготовки и, наоборот, проникновении обучения в произ
водственный процесс. Происходит стирание граней между различны
ми стадиями образовательного процесса. Особенно трудно определить 
границу между базовой подготовкой и повышением квалификации. 
Условиями развития системы непрерывного образования считаются:
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развитое кадровое планирование на уровне фирм (с учетом связей с на
учными и учебными заведениями), государственное финансирование, 
льготная налоговая политика и законодательная поддержка новых форм 
кооперации науки, образования и производства [7].

Таким образом, непрерывное образование (через всю жизнь, пожиз
ненное) является объективным феноменом, которое позволяет гражда
нину эффективно решать профессиональные, социально-личностные 
и другие проблемы в современном и будущем обществе. Непрерывное 
образование представляет собой многокоординатное образовательное 
пространство. Субъект образования в идеале может находиться в этом 
пространстве, будучи в различных возрастных стадиях (перинатальное, 
детство, юность, взрослость, старость), и релевантно, используя при этом 
формальное, неформальном, информальные и др. формы и технологии 
образования. Инструментом (средством) образовательной навигации 
в проектируемой системе непрерывного образования (пространстве 
непрерывного образования) может быть дистанционное обучение, реа
лизуемое с помощью различных технологий, в частности, применения 
интернет-технологий.

Литература
1. Ключарев Г.А., Огарев Е.И. Непрерывное образование в условиях транс

формации. - М., 2002. С. 74.
2. Зинченко Г П. Предпосылки становления теории непрерывного образова

ния. // Советская педагогика, 1991, № 1. С. 14.
3. Писарев Д. И. Избранные педагогические сочинения. - М., 1984. С. 290.
4. Каштанов В. В. Непрерывное образование во Франции. Перспективы раз

вития системы непрерывного образования. - М., 1987. С. 161.
5. Драйден Г., Вое Дж. Революция в обучении. - М., 2003. С. 31.
6. Ку7шсевич Г. Проблемы непрерывного образования. // Вестник Высшей 

школы, 1988, N° 1. С. 89.
7. Андреев А. А. Непрерывное образование // Интернет-ресурс: 

http://www.elitariurn.ru/nepreryvnoe_obrazovanie_koncepcija_i_ee_realizacija. 
html.

74

http://www.elitariurn.ru/nepreryvnoe_obrazovanie_koncepcija_i_ee_realizacija


ГУМАНИТАРНОЕ МЫШЛЕНИЕ ПЕДАГОГА 
ДЛЯ О Б Р А З О В А Н И Я  X X I  В Е К А  
З.С. Курбыко
А. В. Позняк

Современное образование предполагает знание и понимание обще
культурной картины мира. Эффективность процесса воспитания чело
века не только как субъекта действия, но и как субъекта духа зависит 
от того, насколько в контексте общей профессиональной компетентно
сти учителя сформирована его гуманистическая жизненная позиция, 
логическим центром и основанием которой является гуманитарное 
мышление. Последнее интегрирует все свойства и качества личности, 
объединяет их в одно целое, определяет профессиональную ориента
цию, личностную позицию, тип поведения и деятельность педагога.

Возникновение на определенном историческом этапе развития чело
вечества феномена гуманитарного мышления связано с тем, что В. С. Би- 
блер называл «научно-теоретическими потрясениями XX века», когда 
гносеологически-ориентированное мышление «трансдуцирует» в мыш
ление диалогическое, понимающее. Гуманитарное мышление задано век
тором, который В. С. Библер определил как бытие в культуре - мышле
ние в культуре - разум впервые, свое открытие, свое понимание [1].

В последние годы в педагогический тезаурус, как отмечает Е. В. Бон- 
даревская, прочно вошли такие новые для традиционной науки понятия, 
как «ценности» и «личностные смыслы», «субъектность», «личностное 
развитие», «мир детства», «поликультурное образовательное простран
ство», «культурно-информационная среда школы», «индивидуаль
ная траектория обучения», «педагогическая поддержка», «психолого
педагогическое сопровождение», «интерактивные технологии» и многие 
другие, свидетельствующие о гуманизации, информатизации, глобализа
ции, поликультурности, коммуникативности, корпоративности как при
знаках педагогической реальности [2]. В этих понятиях зафиксированы 
тенденции, свидетельствующие о глобальной цивилизационной пере
стройке, для которой характерен переход от технократического к по
стиндустриальному или информационному обществу. В таком обществе 
повышается ценность самой личности, ее человеческих качеств. Соот
ветственно меняется и отношение к образованию, которое отличается 
ценностно-смысловым содержанием и соответствующими технология
ми обучения и воспитания, а в его фокусе находится человек, реализую
щий индивидуальную траекторию своего развития.

75



Превращение образования в процесс восхождения человека к своей 
целостности подразумевает обращение к понятию «гуманитарность». Гу- 
манитарность, с одной стороны, определяется степенью свободы как ис
точника творения новой реальности, с другой - отражает меру челове
ческого, принцип «человекосообразности» в системе мышления, поведе
ния, отношений. Проектирование образования с позиции гуманитарно- 
сти предполагает «соединение» в едином образовательном пространстве 
гуманитарной культуры, отражающей объективные ценности, и «живо
го», «становящегося», субъективированного знания личности. В связи 
с этим повышенное внимание уделяется вопросу «Какими качествами 
должен обладать педагог (учитель, преподаватель, воспитатель и т.п.) 
как проектировщик и организатор такой учебно-воспитательной среды, 
которая бы отвечала запросам и требованиям меняющегося мира?».

В первую очередь, востребуется профессионал, который не только 
владеет знаниями, но и реализует себя благодаря им: развивает свой 
творческий потенциал и создает условия для развития личности учени
ков, вступает в личностно значимую коммуникацию с окружающими 
людьми (учащимися, их родителями, коллегами и др.), проявляет охра
нительное отношение ко всем проявлениям бытия и т.д. Особое значе
ние приобретает то обстоятельство, что идеалом образованности в со
временном мире становится человек, противостоящий разрушающим 
тенденциям техногенной цивилизации, вставший на путь «духовной на
вигации» (В. Розин). «Духовная навигация, - как отмечает В. Розин, - это 
наблюдение за собой, продумывание своей жизни, ее смысла и назна
чения, это стремление реализовать намеченный жизненный сценарий 
(скрипт), отслеживание того, что из этого получается реально, осмыс
ление опыта своей жизни, собирание себя вновь и вновь. В рамках по
добной практики человек является личностью, но не совсем обычной... 
Общая позиция здесь такова: человек действует не функционально, сле
дуя своей социальной роли, а реализует собственное видение действи
тельности, которое он нащупывает, выстраивая свою жизнь, постигая 
мир» [3. С. 21]. Это становится возможным при ориентации процесса 
подготовки будущих педагогов на формирование у них гуманитарного 
типа мышления как особого вида отражения действительности, позво
ляющего воспринимать, оценивать, преобразовывать мир в его челове
ческом измерении.

Такой установке должна соответствовать адекватная образовательная 
модель подготовки студентов педагогических специальностей, которая 
будет ориентирована на практическую помощь и поддержку будущего
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педагога в его саморазвитии, самостроительстве собственной личности, 
в формировании его профессиональной компетентности. Эту модель 
можно назвать гуманитарно-антропологической.

Антропоцентрическая установка как необходимость проявить вни
мание к «внутренней среде» человека, к возможностям сосуществова
ния ее мира с миром других, с миром природы является основой гу
манистического мировоззрения личности педагога и предпосылкой 
для формирования гуманитарного характера его мышления. Антро
поцентрическая мировоззренческая установка в данном случае предо
пределяет онтологический подход к изучению человека и процессов его 
жизни, образования, воспитания, развития, который, в отличие от гно
сеологического, акцентирует внимание не на внешних проявлениях 
человека, которые можно зафиксировать путем наблюдения и «объек
тивно» интерпретировать, а на понимании его внутренних состояний, 
ценностно-смысловых переживаний, духовного бытия. Это становит
ся возможным в процессе диалогического взаимодействия, общения, 
осуществления «диалога не как отдельного акта, а как способа бытия, 
со-бытия с другим» [4. С. 136]. Диалог должен стать фундаментом пе
дагогического образования, отвечающего за формирование гумани
тарного мышления личности будущего педагога. Диалог позволяет 
взаимодействовать с уникальным внутренним миром личности, учи
тывать все единичное, случайное, непредсказуемое, индивидуально
бессознательное в образовательном процессе. В его основе - смыслот- 
ворчество и авторство.

Необходимо отметить, что формирование гуманитарного мышле
ния будущего учителя по своему характеру метапредметно, т. к. связано 
не с какой-то конкретной дисциплиной, областью науки, а со знаково
языковой деятельностью человека, с его способностью к «самовысказы- 
ванию». Можно сказать, что становление гуманитарного мышления лич
ности имеет место там, где индивид погружается в языковую реальность 
(текст), в которой отражены отношения между субъектами культуры. 
Ведущей деятельностью в процессе становления гуманитарного мыш
ления будущего педагога является текстуально-диалогическая, кото
рая связана с поиском и пониманием смысла текста, продуцированием 
смысла и отражением его в знаке. Образовательный процесс строится 
вокруг диалогической работы с текстом, несущим авторские смыслы 
и обращенным к адресату, и предполагает решение педагогических за
дач по созданию ситуаций внутри- и межличностного диалога в услови
ях познания субъективной реальности.
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Обращение к особому измерению - гуманитарно-антропологическому 
предполагает поиск личностью способов управления своим образова
нием, освоение сю человекосообразного принципа жизнедеятельности. 
Поэтому основу содержания образования будущих учителей должен со
ставлять гуманитарный опыт личности студента, отражающий станов
ление рефлексивного сознания (самосознания) и субъект-субъектное 
культуротворчество (сотворчество).

Таким образом, гуманитарно-антропологический подход востребу
ет педагога определенного типа, учителя с новым уровнем профессио
нального сознания (самосознания) и гуманитарным мышлением. Задача 
педагогического образования в данном случае заключается не в «изуче
нии» новых идей и технологического алгоритма, а в «выращивании» соб
ственного авторства в профессии. В этом случае личность педагога будет 
своеобразным «инструментом» создания педагогической ситуации. Он 
не просто будет знать о гуманитарных законах, но и будет являться носи
телем гуманитарной культуры, уметь «слышать» и «видеть» внутренний 
мир ребенка, будет способен создавать свою педагогическую систему 
как своеобразный текст культуры и брать ответственность за собствен
ное профессионально-личностное саморазвитие.
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ФАКТОРЫ УЧАСТИЯ В СИСТЕМАХ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 
З.В. Прошкова

В социологическом исследовании «Образование второго шанса»: фак
торы участия в образовательных программах для взрослых» ставилась 
задача собрать мнения разных субъектов системы непрерывного обра
зования: доступнее сами обучающиеся, но важно услышать позицию 
организаторов обучения. Мы провели двадцать экспертных интервью 
с руководителями разных форм обучения взрослых: от организаторов 
краткосрочных курсов до получения второго высшего образования.

В текстах интервью обнаруживаются три типа целей образования: 
макро-факторы, цели «организаторов курсов», индивидуальные цели об
учающихся. Некоторые из них пересекаются или совпадают, некоторые 
стоят отдельно.

Среди макро-факторов, общественного уровня потребностей в не
прерывном образовании выделяются актуальные требования рынка 
труда, Болонский процесс с идеей «образования в течение всей жизни», 
быстрое развитие науки и новых технологий, постоянное обновление 
информации. При этом эксперты скептически оценивают готовность 
населения участвовать в образовательных программах: «Образование 
для взрослых перспективно во всем мире. В нашей стране народ просто 
не очень понял, что такое должно быть. Только если предприятие посы
лает на учебу». Цели «организаторов курсов» можно разделить на праг
матические и условно-альтруистические, по преимуществу связанные 
с передачей опыта. В первую очередь, речь идет о достижении прибыли: 
для вузов - использование имеющегося научно-образовательного по
тенциала; для курсов при заводах и фабриках - подготовка профессио
нальных рабочих для собственных нужд. На втором месте - передача 
знаний, дать основную или дополнительную квалификацию, помочь 
в профессиональной карьере. Шире и разнообразнее всего в ответах 
информантов представлены персональные мотивы обучающихся через 
определение социального статуса и характера контингента.

Обобщенный портрет участника образовательных программ соста
вить не удалось, он имеет много лиц. В вузах это - студенты или вы
пускники того же вуза. Но учиться может кто угодно: «И спортсмены, 
и люди из шоу-бизнеса, политики, студенты, и домохозяйки приходят, 
и бизнесмены. Сложно выделить какую-то социальную группу». Возраст
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- от 18-ти до 72-х лет (хотя пожилые люди в России редко идут учить
ся); пики возрастной образовательной активности приходятся на 18-25 
и 30-40 лет.

Интересы обучающихся, как и цели «организаторов курсов», лежат 
в двух сферах или тяготеют к ним; не всегда есть возможность отделить 
одну от другой. К сфере «материальных ценностей» относятся: получение 
новой профессии или дополнительной квалификации, освоение обще
профессиональных навыков (компьютер, иностранный язык, водитель
ские права), построение собственного бизнеса, достижение материаль
ного благополучия, приобретение новых (деловых) связей. Уходит цен
ность «диплома»: «Контингент серьезный и дисциплинированный, это 
уже понимание нужности образования и ответственности за обучение, 
а не просто необходимость какой-то корочки». Появилась идея успеха че
рез образование, не адаптации и выживания, а именно успеха. Необходи
мость смены профессии часто продиктована не той профессией, которая 
получена в вузе - ошибочный выбор при поступлении или невостребо- 
ванность специальности на рынке труда. Дополнительная квалификация 
предоставляет, по мнению экспертов, значительное преимущество: «Ген
дерные исследования - есть у нас и такая квалификация - дает плюс лю
бому специалисту. Даже экономисту это пригодится».

К другому типу личных мотивов обучающихся относятся самореали
зация, духовный рост, общение (которое можно найти на курсах), по
иск оптимальных форм взаимодействия с окружением. Так, смена про
фессии может произойти не в результате изменившейся конъюнктуры 
на рынке труда, а «для себя»: «Когда изо дня в день одно и то же, люди 
ищут чего-то нового, особенно женщины. Наступает момент, когда нуж
ны перемены, а что их может принести, как не новая деятельность, новая 
профессия».

Исследование проводится при поддержке Фонда содействия отече
ственной науке и РГНФ по проектам «Образование второго шанса», 
05-03-03291а (рук. - 3. В. Прошкова), «Социальная реальность в си
стемах российского образования», 08-03-00578а (рук. - Г. И. Саганен- 
ко).
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ФОРМИРОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ОДНОГО ИЗ УСЛОВИЙ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА





РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ Б А З Ы  
Н Е П Р Е Р Ы В Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  
В УНИВЕРСИТЕТСКИХ ОКРУГАХ РОССИИ
В.Н. Скворцов

Процесс развития непрерывного образования находится в тесной 
взаимосвязи с очень широким кругом общественных процессов, пребы
вая под их воздействием и в то же время активно влияя на них. Одним 
из таких общественных процессов является интеграция образователь
ных организаций, которая, с одной стороны создает потенциал повыше
ния эффективности процессов обучения и воспитания, с другой сторо
ны, получает дополнительный толчок для развития новых форм объеди
нения организаций и общей активизации этого процесса, увеличения 
его темпов.

Какие именно условия реализации непрерывного образования яв
ляются факторами интеграционных процессов в системе образования? 
Эффективность непрерывного образования зависит, в первую очередь, 
от внутренней преемственности различных ступеней образовательного 
процесса, как в содержательном, так и в методическом плане. Непрерыв
ное образование должно являть собой процесс непрерывного развития 
человека, когда базой для нового витка развития служат те элементы 
образования и воспитания, которые он получил на предыдущих ступе
нях. Эта задача - обеспечение внутренней преемственности различных 
ступеней образования, является по преимуществу учебно-методической 
и для ее решения объединяются, в основном, учебные заведения разного 
уровня, согласовывающие учебные программы. Это порождает специ
фические формы организационной интеграции.

В России важной формой интеграции образовательных организа
ций стали университетские или региональные образовательные округа. 
Впервые образовательные округа появились в России в начале XIX века. 
Тогда это позволило впервые создать в стране упорядоченную систему 
учебных заведений разного уровня - губернские гимназии, городские 
и уездные училища, приходские школы сельских приходов. Была выстро
ена система движения вверх образовательного процесса (вертикальная 
структура) благодаря тому, что каждая из образовательных организаций 
гипотетически являлась подготовительной ступенью к поступлению 
в учебное заведение более высокого уровня. Ограничения при движе
нии человека к более высокому образовательному уровню находились 
во внешней, по отношению к системе образования, социальной среде.
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Сама же система образования с методической точки зрения была вполне 
приспособлена, говоря современным языком, для реализации практики 
непрерывного образования. Система управления была построена таким 
образом, что администрация учебных заведений более высокого уровня 
курировала (в том числе в методическом плане) работу учебных заведе
ний низших ступеней.

Логично, что у истоков возрождения образовательных округов как ме
тодических центров оказались педагогические вузы. Гак, в качестве экс
перимента в 1993 г. был создан округ при Мордовском государственном 
университете им. Н.П. Огарева. Его организация и первые результаты 
деятельности нашли поддержку и одобрение со стороны Министерства 
образования Российской Федерации. Округ как новая форма интегра
ции региональной системы образования оказался фактором оптимиза
ции условия для развития всех ее звеньев.

Видимо, следует подробнее остановится на структуре образователь
ного округа. В каждом регионе существует центр или несколько центров 
образовательной деятельности. В тех регионах, где существуют клас
сические университеты, обычно они выступают в роли таких центров. 
Современные классические университеты во многих регионах страны 
представляют собой крупные университетские комплексы, которые 
реализуют образовательные программы не только различного профи
ля, но различных уровней, то есть объединяют звенья непрерывного 
образования. В составе университетского комплекса можно выделить 
следующие группы структурных единиц: (а) подразделения, входящие 
в состав университета (университетского комплекса) как единого юри
дического лица; (б) организации, учредителем (соучредителем) которых 
является университет (университетский комплекс); (в) организации 
(учреждения, предприятия), с которыми университет (университет
ский комплекс) взаимодействует на основе долгосрочных двусторонних 
и многосторонних договоров. В стенах университетских комплексов 
проводятся исследования по приоритетным направлениям естествен
ных и общественных наук, в том числе, что особенно важно, в контексте 
рассматриваемой нами проблемы, они активно разрабатывают методи
ческие вопросы преемственности образования.

В Постановлении Правительства Российской Федерации «Об универ
ситетских комплексах» (N 676 от 17 сентября 2001 г.) была поставлена 
задача объединения образовательных учреждений, научных, конструк
торских и иных некоммерческих организаций, сохраняющих свою са
мостоятельность, в ассоциации (союзы), способствующие повышению
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эффективности и качества образовательного процесса, более полному 
использованию имеющихся интеллектуальных, материальных и произ
водственных ресурсов. В настоящее время реализуется задача налажи
вания деятельности университетских комплексов как центров образо
вания, науки, культуры и здравоохранения в ряде субъектов Российской 
Федерации. При этом в одном регионе может быть один образователь
ный округ (тогда его именуют региональным), но при наличии несколь
ких крупных вузов, способных выполнять роль координаторов, в регио
не может быть образовано несколько университетских округов. Однако 
при внушительных размерах российских регионов и разнообразии об
разовательных профилей было бы нерационально все многочисленные 
дошкольные и школьные учреждения, учреждения начального и средне
го профессионального образования, находящиеся в регионе замыкать 
на этот центр непосредственно. Поэтому внутри округа формируются 
структуры, которые можно было бы назвать мини-округами.

Обычно университет «напрямую» работает с близлежащими учебны
ми заведениями (образуя университетский образовательный комплекс) 
и курирует всю работу по координации программ в регионе через систе
му более мелких, чем университетский округ, элементов - территориаль
ных образовательных комплексов. Они создаются в пределах тех терри
торий, которые непосредственно не включены в университетские ком
плексы (чаще всего, в силу географической удалённости от него). В них 
роль ядра выполняет уже не университет, а, скажем, филиал какого-либо 
вуза плюс колледж, координирующие деятельность всех прочих близ
лежащих учебных заведений. Но возможно, что университетский ком
плекс будет обслуживать все территориальное пространство региона. 
Это не исключает существования своеобразных мини-округов, сформи
рованных уже не по территориальному, а сугубо отраслевому принци
пу. Например, образовательный округ в Алтайском крае представляет 
собой ряд союзов образовательных учреждений разного профиля (тех
нического, архитектурно-строительного, информационного, гумани
тарного, энергетического, экономического, механико-технологического, 
пищевого, химико-технологического, сервисного), большинство из ко
торых сгруппировано вокруг определенного факультета Алтайского 
государственного технического университета.

Практика показала, что благодаря координации действий в рамках 
региональных образовательных систем, достигается ряд полезных ре
зультатов: улучшаются условия реализации фундаментальности обу
чения; активизируется работа по созданию сети учебных заведений
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среднего профессионального образования, начального профессиональ
ного образования и общего (полного) образования, а также различные 
предприятия и организации. Поэтому вполне естественно, что в день 
празднования юбилея Алтайского государственного технического уни
верситета была осуществлена презентация университетского округа 
на основе объединения уже существующих союзов и ассоциаций. С соз
данием округа функционирование этих ассоциаций и союзов с отрасле
вой (профильной) направленностью не прекратилось. Вошедшие в об
разовательный округ учебные заведения сохраняют самостоятельность 
при решении большинства вопросов своей жизнедеятельности. Управ
ление университетским округом осуществляется на принципах равно
правия всех его участников, коллегиальности и гласности принимаемых 
решений. Условия вхождения в университетский округ, построенный 
на принципах ассоциации, просты - прежде всего, требуется принятие 
администрацией образовательного учреждения условий «Положения 
образовательного округа» и условий договора простого товарищества 
(договора о совместной деятельности). Поскольку главным предметом 
взаимодействия в рамках округа является взаимообогащение и интегра
ция методической базы, то следующим условием членства в образова
тельном округе выступает информационная прозрачность - открытие 
доступа коллегам из других образовательных учреждений округа к пе
дагогическим технологиями и методическими разработками, используе
мыми в образовательном процессе.

Любая региональная образовательная система является, по своей 
сути, открытой системой, связанной с жизнедеятельностью социума, 
проживающего на данной территории. Функции образовательной систе
мы нельзя описать, игнорируя эти связи. Направление развития систе
мы образования задает вектор многим социально-экономическом про
цессам и в обществе в целом, и в составляющих это общество социумах. 
Поэтому неудивительно, что многое в системе образования происходит 
при активном соучастии различных общественных сил.

Формирование образовательных округов также не осталось делом ис
ключительно педагогического сообщества. Соучастие социума проявля
ется в разных формах и, прежде всего, в формулировке целей и задач ас
социаций образовательных учреждений. Например, практически повсе
местно в блоке целеполагания образовательных университетских окру
гов присутствуют два ориентира - координация учебно-методической 
деятельности с целью создания гармоничной системы непрерывного 
образования, соответствующей государственным образовательным
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стандартам, с одной стороны, и требованиям регионального рынка тру
да, с другой стороны. Так, университетский округ Казанского государ
ственного университета относит к своим важнейшим задачам не только 
критический анализ вузовских и школьных программ при переходе к го
сударственным образовательным стандартам, но и заполнение выявлен
ных образовательных ниш, гибкое реагирование на потребности регио
на в кадрах (модернизация существующих и открытие новых специаль
ностей, дальнейшее развитие системы переподготовки кадров и др.).

Кроме того, местные сообщества присутствуют в университетских 
округах в лице представителей предприятий, организаций разного типа, 
региональной и муниципальной администрации. Однако активность пос
ледних в университетских округах неодинакова. Поскольку университет- 
ские округа, как мы уже упоминали, это - государственно-общественные 
объединения, то мера «государственного», административного начала 
в некоторых из регионов, возможно, превалирует, что можно объяс
нить сложившимися социально-экономическими условиями. Создание 
и успешное функционирование университетского округа может со вре
менем превратиться в одну из приоритетных задач региональной поли
тики. Так, в Калужской области действует областная целевая программа 
«Региональный университетский округ» на 2006-2010 годы. Практика 
развивается в следующем направлении: учебные организации заключа
ют с самым авторитетным учебным заведением региона договоры о со
вместной деятельности, отводя ему роль центра учебно-методического 
обеспечения. Как правило, таким центром становится «классический» 
государственный университет или педагогический университет, рас
положенный в данном субъекте Российской Федерации. Но возмож
ны и другие варианты. Во многих регионах возникли образовательные 
округа, центром которых являются технические или медицинские уни
верситеты. Так, в Республике Коми региональный университетский 
округ группируется вокруг Ухтинского государственного технического 
университета. Когда во главе стоит вуз с выраженной специализацией, 
например, медицинский, тогда учебный округ наиболее явно предстает 
как объединение однопрофильных учебных заведений, в котором про
фильный университет выполняет роль организационно-методического 
центра. В случае многопрофильности головного вуза университетский 
округ на деле являет собой, при активности всех его факультетов, сово
купность монопрофильных мини-округов, сообществ, группирующихся 
вокруг разных факультетов, объединенных общим методическим цен
тром, находящимся в стенах этого же вуза.
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В методический центр могут входить несколько вузов. Калужский 
университетский округ создан на основе Калужского государственного 
педагогического университета имени К. Э. Циолковского и Обнинского 
государственного технического университета атомной энергетики. Уни
верситетский образовательный округ, действующий в Ленинском районе 
г. Красноярска, группируется вокруг Сибирского государственного аэро
космического университета имени академика М. Ф. Решетнева (СибГАУ) 
и Сибирского института бизнеса, управления и психологии (СИБУП). 
По своим размерам университетские округа весьма различаются. Они 
могут соответствовать территории субъекта Российской Федерации 
или его части. Так в Пермском крае сформирована целая группа универ
ситетских округов (Западный, Восточный, Южный, Коми-Пермяцкий, 
Верхнекамский, Городской и округ «Согласие»). Университетский округ 
может охватывать территорию нескольких субъектов Российской Феде
рации. Два соседних региона - Санкт-Петербург и Ленинградская об
ласть - создали единый университетский образовательный округ, кото
рый включает в себя около 140 вузов, школы, колледжи, педагогические 
училища и по форме представляет собой ассоциацию этих учебных за
ведений. В развитии Северного медицинского университетского округа 
принимают участие несколько субъектов Российской Федерации, рас
положенных на Европейском Севере России.

Названия университетских округов также не унифицированы, 
как и их размеры. Университетский округ может, в частности, назы
ваться по географическому положению (это самый распространенный 
вариант), но может получить название по базовому вузу (как, например, 
«Университетский округ называется «Алтайский государственный тех
нический университет им. И. И. Ползунова»).

В рамках любого образовательного комплекса - университетского 
(центрального в учебном округе) или мини-округа - обязательно встает 
проблема создания достаточно цельной и внутренне гармоничной обра
зовательной системы, создающей условия для реализации непрерывного 
образования на данной территории. Это предполагает наличие разных 
уровней данной системы. При достижении цели - «создание многоуров
невой системы подготовки в рамках образовательного комплекса» - спе
циалисты выделяют следующие подцели (задачи):

(а) создание технологий «стыковки» содержания программ разных 
уровней и ступеней по профильным направлениям;

(б) формирование образовательных программ, ориентированных 
на многоуровневую систему образования;

89



(в) обеспечение преемственности и маневренности образовательных 
программ;

(г) обеспечение разнообразия уровней и подуровней образования, 
сроков подготовки и переподготовки, других требований.

При решении этих задач разделение функций, видимо, может быть 
следующим. Университетский комплекс занят в основном созданием 
технологий согласования учебных программ разных уровней и ступеней 
по профильным для данного региона направлениям. В территориальных 
или профильных образовательных комплексах применяются разные мо
дификации, что осуществляется при активном участии методического 
центра.

Работа университета как методического центра округа, включает 
в себя самую разнообразную деятельность. В частности, разработка 
технологий согласования общих программ не является чисто теорети
ческой. Практика показала, что сотрудники кафедр центральных вузов 
активно включаются в процесс преподавания в учебных заведениях 
более низких ступеней образования, разрабатывают авторские про
граммы по конкретным учебным дисциплинам, которые совместимы 
с вузовскими. Это позволяет им создавать технологии совмещения 
учебных программ, которые родились в реальном процессе препода
вания и которые они могут с полным основанием рекомендовать кол
леджам, лицеям, школам. В силу изменчивости внешней и внутренней 
среды образования мера достижения реальной (то есть реализуемой 
на практике) преемственности и согласованности учебных программ 
должна постоянно контролироваться. Это предполагает организацию 
и проведение силами учебного округа регулярного мониторинга уров
ня знаний выпускников с точки зрения его достаточности для успеш
ного обучения в учебном заведении более высокого уровня. В учебных 
округах практикуются различные формы тестирования обучающихся, 
ориентированные на конкретные уровни системы непрерывного обра
зования. Проверяется также качество преподавания в форме контро
ля (точнее, аудита, учитывая добровольный характер сотрудничества) 
самого образовательного процесса во всех звеньях образовательного 
округа. Одним из основных направлений деятельности любого универ
ситетского округа является подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации педагогических кадров по профессиональным програм
мам различных уровней. Университетские округа заняты также поис
ком комплексных решений вопросов планирования и апробации раз
личных образовательных инноваций.
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Работа по становлению и развитию российских университетских об
разовательных округов во всем их региональном, отраслевом и органи
зационном многообразии проходит государственную и общественную 
апробацию. В данной статье мы в основном сосредоточились на деятель
ности, связанной с гармонизацией методических основ непрерывного 
образования, но это далеко не единственная функция университетских 
округов.
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П Р О Б Л Е М Ы  И Н В Е С Т И Р О В А Н И Я  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
X. Ф. Рашидов

Значение экономической теории в научном осмыслении профессио
нального образования определяется тем, что среди факторов эконо
мического роста мировой опыт успешного социально-экономического 
развития выдвигает на первое место образовательный потенциал на
селения. Вместе с тем, если существование устойчивой связи между 
экономикой и образованием не требует особых доказательств, то ме
ханизм взаимодействия и характер этих связей определить с достаточ
ной степенью достоверности исследователи пока не могут. Более того, 
анализ существующих теорий показывает отсутствие единства в по
нимании экономической сущности профессионального образования. 
Таким образом, одной из актуальных проблем современного этапа раз
вития профессионального образования является формирование нового 
организационно-экономического механизма, суть которого в переходе 
от режима бюджетного содержания системы образования к режиму его 
инвестирования на основе сопоставления выгод и издержек со стороны 
потребителей его продукта (образовательных услуг и производимого 
с их помощью человеческого капитала).

Как показывает опыт развитых стран, ответ системы образования 
па современные вызовы новой стадии развития общества связывается 
с глубокой реформой ее организационно-экономического механизма. 
Эти изменения обусловлены новыми требованиями к рабочей силе 
(квалификации, мобильности и т.д.), предъявляемыми современным 
производством. Возникает потребность в массовой подготовке специ
алистов высшей квалификации. Важным становится не столько объем 
производимого человеческого капитала, сколько свойства, качество, 
производительность, гибкость и инновационные возможности челове
ка, получившего профессиональное образование. Образование и обу
чение в течение всей жизни становятся нормой, а способность к по
стоянному обучению и приобретению новых умений рассматривается 
в качестве самого важного параметра рабочей силы. Таким образом, 
рассматривая образование как один из важнейших факторов экономи
ческого роста, современная теория человеческого капитала рассматри
вает затраты на получение образования в качестве инвестиций в че
ловеческий капитал, а получаемые затем заработки как доход на эти 
инвестиции.
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Все это выдвигает задачу, с одной стороны, - повышения индивиду
альной ответственности сторон процесса обучения (учащегося и обра
зовательного учреждения) за результаты обучения, а, с другой - роста 
вклада (инвестиций) в образование населения как основного получателя 
выгод от образования. Инвестиции в человеческий капитал увеличива
ют будущие доходы человека и общества, а также способствуют свободе 
выбора направлений занятости и получении устойчивого дохода. Кон
цептуальной основой теории человеческого капитала, которая отражает 
возрастание роли человеческого фактора в социально-экономическом 
развитии, является утверждение, что рентабельность человеческого 
капитала, как правило, выше, чем капитала физического. В развитых 
странах рентабельность профессионального образования (высшего 
и среднего специального) составляет 10-15%. При этом, чем выше диф
ференциация доходов в зависимости от уровня образования, тем боль
ше заинтересованность населения в инвестициях в образование. Миро
вой опыт показывает, что ни государственные, ни частные инвестиции 
в профессиональное образование сами по себе не являются оптималь
ными: для развития образования - предпочтительнее их сочетание. По
иск оптимального соотношения государственного и частного финанси
рования стал ключевой проблемой реформирования системы профес
сионального образования многих стран.

Рассматривая человеческий капитал в одном ряду с материальным 
и финансовьш капиталом, мы имеем в виду, что инвестирование в обра
зование должно побуждаться экономическим интересом, который свя
зан с возможностью инвестора получить доход на вложенный капитал. 
Государственные инвестиции в образование составляют здесь исклю
чение. Чаще всего, чтобы не нарушать стройности рассуждений, эконо
мисты выводят государственные средства на финансирование образо
вания из состава инвестиционных ресурсов образовательной системы, 
называя их «бюджетными ассигнованиями» или как-нибудь еще. Мы же 
считаем, что средства бюджета следует считать инвестициями в челове
ческий капитал. Только требуется выявить форму получения дохода, ко
торый ожидает государство на вложенные в образование средства.

Общество, осуществляя инвестирование в образование, преследует 
не только экономические, но и социальные цели. В таком случае, воз
можно, что экономический эффект может быть и отрицательным, но по
является социальный эффект, который невозможно капитализировать, 
но который, преломляясь в человеке, формирует социокультурный уро
вень развития общества, обеспечивая, в конечном итоге, условия эконо
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мического развития нации. Частное инвестирование в профессиональ
ное образование имеет преимущества по сравнению с государственным, 
т.к. более гибко учитывает сложившуюся конъюнктуру рынка труда 
и более ориентировано на получение выгод от «новых» специалистов. 
В социально-педагогическом аспекте частное инвестирование в профес
сиональное образование усиливает заинтересованность учащихся в са
мом процессе обучения, а также в возрастании требований к качеству 
предоставляемых образовательных услуг. Механизм государственного 
контроля над качеством профессионального образования и эффектив
ностью использования ресурсов дополняется контролем непосредствен
ного потребителя образовательных услуг. Кроме того, частное инвести
рование создает конкурентную среду деятельности образовательных 
учреждений, формирует рыночную оценку их деятельности, а также 
способствует повышению внутренней эффективности системы образо
вания в результате более тесной связи между стоимостью образователь
ных услуг и результатами обучения.

В основу нового организационно-экономического механизма про
фессионального образования должен быть положен принцип ориента
ции на спрос непосредственных потребителей образовательных услуг, 
отражающий конкретные интересы граждан, местных сообществ, пред
приятий. Государство через образовательные стандарты гарантирует 
качество образовательных услуг, предоставляемых образовательными 
учреждениями. Кроме того, на основе перспективных планов социально- 
экономического развития страны, отраслей, регионов государство выде
ляет на конкурсной основе квоты образовательным учреждениям. Об
разовательные учреждения выставляют на конкурс собственные обра
зовательные программы, обеспеченные соответствующими ресурсами. 
Таким образом, государство регулирует неконтролируемый рост пре
стижных, но не обеспеченных рабочими местами, профессий.

Спрос на образовательные услуги сверх бюджетных квот должен по
крываться за счет частных инвестиций граждан. Как показывают расче
ты, объем такого спроса составляет 10-15%. Это примерно соответствует 
потенциальной готовности граждан платить за образовательные услуги. 
Возникающая таким образом конкурентная среда для образовательных 
учреждений будет способствовать расширению спектра образователь
ных услуг. Рост благосостояния населения приведет к возрастанию объ
ема частных инвестиций в профессиональное образование.

Проблема, с которой столкнется система профессионального образо
вания, когда поток частных инвестиций станет существенным, - как эф-
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фективнее использовать эти инвестиционные ресурсы? Даже в услови
ях жесткой бюджетной дисциплины государственное финансирование 
не отличается высокой эффективностью.

Экономической эффективности частных инвестиций можно до
биться за счет применения различных финансовых инструментов (об
разовательного кредита, образовательного страхования и т.д.), которые 
являются достаточно освоенными и распространенными в практике 
профессионального образовании многих стран мира. Организационно
педагогический аспект этой проблемы еще только предстоит осознать. 
Руководители образовательных учреждений не готовы к такому виду 
деятельности. Не имеет точного определения понятие «образовательная 
услуга». Но и это не главное. В образовании наиболее ресурсоемким яв
ляется нематериализуемый компонент - профессионально-личностное 
развитие обучающегося.
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О РОЛИ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 
НА Э Т А П Е  С Т А Н О В Л Е Н И Я  В  Р О С С И И  
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 
О.И.Косенко

Мировой опыт убедительно показывает, что социальное государство 
является закономерным результатом эволюционного развития обществен
ных отношений. Признавая человека высшей ценностью, социальное го
сударство видит свою историческую миссию в том, чтобы добиться такого 
уровня социально-экономического развития страны, который был бы до
статочным для обеспечения достойной жизни каждому человеку, живу
щему на территории данного государства. Однако достижение этой цели
- длительный, очень сложный и даже противоречивый процесс, о чем сви
детельствует реальная практика развитых стран. Каждая страна, вставшая 
на этот путь, проходит его по-своему, но с учетом общих закономерностей 
формирования социального государства и его последующего развития.

Практика развитых стран, являющихся в своем большинстве соци
альными государствами, дает достаточные основания для следующего 
вывода: высокая общая грамотность населения и отвечающая требова
ниям времени профессиональная подготовка и переподготовка кадров
- необходимое условие развития человеческого капитала как основы 
экономического роста и социального прогресса общества. В социальном 
государстве полная и всесторонняя реализация права человека на обра
зование является одним из основных гармонизирующих и стабилизи
рующих факторов прогрессивного развития личности, общества и само
го государства, обеспечивающего адекватную социальную мобильность 
различных слоев населения, устойчивость их экономического, полити
ческого и духовно-культурного состояния.

В развитых странах образование считается важнейшей социальной сфе
рой, и эта установка общества находит свое адекватное отражение, прежде 
всего, в расходах государства на образование. Например, в Японии на об
разование расходуется до 12% от внутреннего валового продукта. Расходы 
на образование в таких странах, как Франция, Германия, Италия или Вели
кобритания, в среднем составляют - 7-9%. В Финляндии - бывшей коло
нии Российской империи - на развитие образования расходуется 16% ВВП, 
а в России эта статья расходов составляет в последние годы лишь 3,5%.1

1 Комков С. Образование - важнейшая социальная функция государства или сфера 
ycлуг? // Народное радио. - Электронный ресурс: http: www.narodinfo.ru/article/1184

96

http://www.narodinfo.ru/article/1184


Российская система образования, созданная за годы советской вла
сти и основанная на государственном финансировании, оказалась уяз
вимой в условиях рынка, когда материальная поддержка учащейся мо
лодежи переходит от государства к семье и другим институтам. Обра
зование стало частью рынка услуг, и сегодня на образовательном поле 
России присутствуют: государство как заказчик услуги и как владелец 
определенного имущества; преподаватель как носитель интеллектуаль
ной собственности - он создает эту услугу; менеджеры, занимающиеся 
организацией учебного процесса; и официальная бюрократия, которая 
в какой-то мере решает проблемы поддержания государственного ста
туса учебных заведений.

Если судить по количественным показателям, то за последние пят
надцать лет уровень российского образования вырос: увеличилась доля 
граждан с высшим, средним и средним специальным профессиональным 
образованием, возросло количество учебных заведений, улучшилась 
образовательная инфраструктура. К началу третьего тысячелетия уро
вень образования населения в стране достиг рекордных отметок и фор
мально является наиболее высоким в мире. По общей доле лиц с выс
шим образованием Россия превосходит все развитые страны, а по доле 
лиц с высшим и послевузовским образованием уступает только США, 
Норвегии и Нидерландам, причем в ближайшие годы и по этому пока
зателю в соответствии с оптимистическими прогнозами Россия выйдет 
на первое место в мире.2 Однако высокие количественные индикаторы 
российского образования не отражаются на показателях экономическо
го развития и качества жизни населения. К сожалению, российский ин
ститут образования сегодня не выполняет своей основной функции, он 
не в состоянии готовить в необходимом количестве специалистов, кото
рые были бы востребованы на практике.

Сегодня на российском рынке труда сложилась парадоксальная си
туация: с одной стороны, наблюдается дефицит профессиональных ка
дров, особенно остро это ощущается в малом и среднем бизнесе; с дру
гой стороны, - большое количество выпускников российских вузов 
не могут найти работу по специальности, а примерно половина из них 
работает не по своему профилю. Около 40% вчерашних выпускников 
вузов доучиваются уже непосредственно на предприятиях. По дан
ным консалтингового агентства «DA partners», российские компании

2 Наумов С. 10. Власть и социальное здоровье российского общества // Власть. 2005, 
№9.
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затрачивают на адаптацию вчерашних студентов от 20-30 тыс. рублей 
на одного сотрудника в малом бизнесе и до 500 млн. рублей в крупных 
компаниях.3

По мнению экспертов, слабая востребованность на рынке труда 
выпускников российской высшей школы является следствием не
достаточно высокого качества образования. Золотой запас средней 
и высшей школы - это преподавательские кадры, которые, не имея 
достойной оплаты труда по основному месту работы, нередко вынуж
дены искать дополнительные источники дохода, и это, в конечном 
счете, отрицательно сказывается на качестве преподавания. На низ
ким уровне, как показывает практика, остается и материально- 
техническое оснащение многих образовательных учреждений. Лишь 
в последние два года ситуация в сфере образования стала меняться 
к лучшему. Так, при реализации национального проекта «Образова
ние» в 2006 г. финансовую поддержку от государства получили 3000 
инновационных школ, среди которых 40% составили сельские школы. 
Были перечислены также средства победителям первого этапа кон
курса вузов, внедряющих инновационные образовательные програм
мы. В 2007 г. финансирование национального проекта «Образование» 
было увеличено более чем в 1,5, а новым направлением этого проекта 
стала государственная поддержка регионов, модернизирующих свои 
образовательные программы.4

Однако в перспективе российскую систему образования ждут нелег
кие испытания. Концепция модернизации образования, подготовленная 
по заказу российского правительства, предусматривает: резкое сокра
щение количества государственных вузов, конкурсное избирательное 
финансирование, сокращение государственных гарантий бесплатно
го образования, урезание номенклатуры специальностей. Причем го
сударство не берет на себя ответственность прямо объявить, что оно 
устанавливает предел бесплатности предоставляемых образовательных 
услуг посредством ориентации на доступное образование, реализуемое 
на основе «приемлемого уровня оплаты». Нет ответа на вопросы, как бу
дет определяться этот «приемлемый уровень», на какие группы населе
ния рассчитаны вводимые сегодня механизмы долгосрочного кредито
вания образования и налоговых льгот.

3 Союзное государство глазами молодых. Материалы постоянно действующего семи
нара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. - М., 2007. С. 10.

4 Союзное государство глазами молодых. М.. 2007. С. 6,7.
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Вот конкретный пример. Сбербанк России ввел новый вид креди
та - «образовательный», однако получение его связано с преодолением 
целого ряда существенных ограничений. Кредит выдается для оплаты 
обучения на дневном отделении средних, средних специальных и выс
ших образовательных учреждений, которые имеют лицензию на веде
ние образовательной деятельности и находятся на территории России. 
Как правило, гарантами при получении кредита выступают родители 
выпускника, но если родители «неплатежеспособны», необходимо найти 
состоятельных попечителей либо предоставить другие гарантии (напри
мер, квартиру, дачу, ценные бумаги, машину и т.д.). Кредит предоставля
ется на срок до 10 лет, включая время обучения, причем первые пять лет 
уплачиваются только проценты по кредиту. Погашение основной суммы 
осуществляется равными долями после завершения учебы - с 1 числа 
месяца, следующего за месяцем окончания вуза, колледжа, училища, ли
цея, школы. Если кредитуемый учащийся переводится на «бюджетное» 
обучение или отчисляется за неуспеваемость, действие льготного пери
ода прекращается, устанавливается новый график погашения кредита. 
Очевидно, что получение такого кредита представителями малообеспе
ченных социальных групп - практически нереально.

Сегодня в качестве основополагающей рассматривается либераль
ная модель социальной политики в сфере образования, основные чер
ты которой сводятся к следующему. Государство освобождает себя 
от функций предоставления молодежи социальной поддержки в сфере 
образования, сохраняя за собой право принимать соответствующие 
законы. Развивается рынок образовательных услуг: предполагается, 
что конкуренция между учреждениями образования будет способство
вать повышению качества обучения, свободному выбору образователь
ных услуг. Но упускается из виду необходимость повышения уровня 
платежеспособности населения как важнейшего условия реализации 
«свободного выбора образовательных услуг». Ведь если декларируется 
цель обеспечения каждому члену общества гарантированного получе
ния общего и профессионального образования, то соответствующие 
гарантии должны соблюдаться независимо от уровня доходов семьи 
молодого человека. Для этого государство призвано в нормативном 
порядке установить механизм социальной поддержки молодежи в сфе
ре образования и эффективный контроль за реальным обеспечением 
такой поддержки на практике.

Мотивировка коммерциализации образования необходимостью роста 
его экономической эффективности, как нам представляется, полностью
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игнорирует как отечественный, так и международный опыт, свидетель
ствующий о том, что эффективность рыночного образования имеет две 
стороны: образование является одновременно как товаром, гак и соци
ально значимым для общества фактором, который во многом определяет 
экономический рост и качество жизни населения. Главное - необходимо 
понять, что основным субъектом социальной ответственности должно 
стать государство, рассматривающее и образование, и другие отрасли 
социальной сферы не в качестве затратных, а в качестве инвестиционно 
привлекательных областей, результаты деятельности которых должны 
оцениваться не только с экономической точки зрения, но и с позиции со
циальной эффективности и общественной значимости.

Если образование является важнейшей социальной функцией госу
дарства, то и его расходы на образование должны быть соответствую
щим образом оформлены как на важнейшую социальную функцию. Это 
означает, что социальное государство обязано обеспечить для макси
мально возможного числа тех, кто может и должен трудиться, получение 
образовательной и профессиональной подготовки, а также предоставить 
им возможность продолжать в течение всей жизни профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации, чтобы каждый имел ре
альную возможность максимально быстро адаптироваться к постоянно 
меняющимся требованиям окружающей его жизни.

Способность общества адекватно отвечать на вызовы времени про
является, прежде всего, в его умении своевременно выявлять и решать 
важнейшие социальные проблемы в области образования молодежи, 
и тем самым осуществлять эффективную социальную политику, отве
чающую целям социального государства. Такая политика должна сопро
вождаться постоянным ростом инвестиций в образование как необхо
димого условия повышения качества человеческого капитала и па этой 
основе - успешного решения практических задач по обеспечению до
стойной жизни для все большего числа членов общества.
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ОБ О Р Г А Н И З А Ц И И  Н Е П Р Е Р Ы В Н О Г О  
ОБРАЗОВАНИЯ В ВИТЕБСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
B.C. Башметов

Образование в любом государстве является важнейшим индикато
ром развития общества и его экономики. И это особенно важно сегодня, 
когда на повестке дня стоит инновационный путь развития, когда неиз
меримо возрастает роль и значение образования, его качества и доступ
ности.

Национальная система образования в Республике Беларусь не только 
сохранила достигнутое ранее, но и сделала важные шаги в своем раз
витии. Кардинально улучшена законодательная база, регулирующая от
ношения в сфере образования. Приняты законы Республики Беларусь 
«Об образовании», «О профессионально-техническом образовании», 
«Об общем среднем образовании», «О высшем образовании». Утвержде
на и выполняется Республиканская Программа развития Национальной 
системы образования. Высокий уровень отечественного образования 
подтверждается такими показателями как уровень грамотности взрос
лого населения, охват базовым, общим средним и профессиональным 
образованием занятого населения, результаты международных олимпи
ад и конкурсов, количество студентов высших учебных заведений.

Сфера высшего образования представляет собой одну из наибо
лее инновационных отраслей, так как здесь сконцентрирован научно
педагогический потенциал страны, именно здесь формируется будущая 
интеллектуальная элита общества. Для эффективной практической 
реализации интеллектуального потенциала необходимо постоянное со
вершенствование образовательного процесса, использование в сфере 
высшего образования принципиально новых методов обучения, обе
спечивающих приобретение новых знаний на протяжении всей профес
сиональной деятельности. XXI в. выдвигает новые задачи перед образо
ванием: нужна замена традиционного, рассчитанного на всю жизнь об
разования, системой непрерывного образования, необходимого на про
тяжении всей жизни человека.

Сформированный Международной комиссией по вопросам образо
вания, науки и культуры при ООН (ЮНЕСКО) принцип «образование 
через всю жизнь» в настоящее время еще более актуален. Участникам 
рынка труда необходимо непрерывное улучшение, обновление, актуали
зация знаний, так как знания становятся решающим фактором развития
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общества и определяют конкурентоспособность и эффективность трудо
устройства. Динамизм современной цивилизации требует невероятного 
ускорения приобретения человеком новых знаний. При этом могут пре
следоваться различные цели: получение новой профессиональной специ
альности; переподготовка; повышение квалификации; удовлетворение 
личности в получении новых знаний, не связанных с профессией и т.д. 
Основными факторами непрерывного образования являются личная 
мотивация человека к обучению, желание постоянно обновлять и совер
шенствовать знания, моральные и материальные стимулы, а также прак
тические возможности для обучения, в том числе - наличие учреждений 
образования, которые предоставляют образовательные услуги. Образо
вательные услуги должны быть адекватны спросу. Согласование спроса 
и предложения на образовательные услуги является непростой задачей, 
его главной целью должно быть максимальное удовлетворение потреб
ностей граждан в получении знаний. При этом в учреждениях образо
вания должен быть обеспечен весь комплекс материально-технических, 
финансово-экономических, организационных, информационных, педа
гогических условий.

Как же решаются вопросы организации непрерывного образования 
в Витебском государственном технологическом университете (далее - 
ВГТУ)?

ВГТУ представляет собой учебно-научно-производственный ком
плекс, включающий семь факультетов, экспериментально-опытное 
производство, студенческий санаторий-профилакторий, спортивный 
комплекс, здравпункт, учебные корпуса, общежития и другие объекты. 
Функционируют аспирантура, докторантура, Совет по защите диссер
таций. В университете обучается более 7,5тыс. студентов (дневная и за
очная форма обучения), ведется подготовка специалистов для легкой 
промышленности и других отраслей народного хозяйства.

В университете сформирована определенная система непрерывного 
образования. В разрезе факультета довузовской подготовки заключены 
и реализовываются договора о сотрудничестве со средними школами г. 
Витебска и Витебской области. Наибольшее распространение получили 
такие формы работы, как преподавание профильных предметов в стар
ших классах преподавателями университета, профориентационная ра
бота, предоставление библиотеки, лабораторий и других объектов уни
верситета учащимся школ для проведения занятий и выполнения ис
следовательской работы, участие студентов и учащихся школ в научно- 
практических мероприятиях (конференции, семинары) и др. Сотруд
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ники университета постоянно выезжают в регионы Витебской области 
для консультирования и проведения репетиционного тестирования 
по предметам вступительных испытаний (в течение 2007/2008 учебного 
года было 65 выездов в 14 районов области). На факультете довузовской 
подготовки работает подготовительное отделение для иностранных 
граждан, проводятся подготовительные курсы для абитуриентов.

С целью организации непрерывного образования в университете 
накоплен большой опыт взаимодействия со средними специальными 
учебными заведениями (далее - ССУЗ). При этом обучение в универси
тете лиц, имеющих среднее специальное образование, ведется по двум 
направлениям: по полной программе вузовской подготовки и по сокра
щенной программе (по интегрированным учебным планам ССУЗ-ВУЗ). 
Примерно 40% студентов заочного факультета, имеющих среднее спе
циальное образование, обучается по полной вузовской программе, при
чем не только по экономическим специальностям (экономика и управ
ление на предприятии, коммерческая деятельность, финансы и кредит, 
менеджмент, маркетинг), но и по инженерным специальностям легкой 
промышленности (конструирование и технология швейных изделий, 
конструирование и технология изделий из кожи, технология пряжи, 
тканей, трикотажа и нетканых материалов, машины и аппараты легкой, 
текстильной промышленности и бытового обслуживания).

Для организации обучения лиц по сокращенным программам, имею
щих среднее специальное образование, создано объединение ВУЗ-ССУЗ, 
в которое входят тридцать ССУЗов. Положение об объединении преду
сматривает обучение в ССУЗах по интегрированным учебным програм
мам и определяет особенности приема и обучения в ВГТУ Учебный про
цесс в университете организован также по интегрированным учебным 
программам в сокращенные сроки. Например, по дневной форме обуче
ния - 3,5 года, по заочной - 4 года. В настоящее время по такой системе 
обучается около 1300 студентов по 9 специальностям. Кроме того, в уни
верситете на протяжении 10 лет по ряду специальностей ведется подго
товка студентов для получения второго высшего образования. Преиму
щественно спрос на такое образование организован по экономическим 
специальностям. В настоящее время таких студентов более 150 человек.

Определенную роль в осуществлении непрерывного образования 
играет факультет повышения квалификации и переподготовки кадров 
(далее - ФПКиПК). На этом факультете обучение ведется по дневной, ве
черней и заочной формам. За последние полтора года на этом факультете 
повысили квалификацию более 700 слушателей. Количество слушателей,
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прошедших переподготовку на уровне высшего образования, за послед
ние полтора года составило около 200 человек, в том числе по эконо
мическим специальностям - 150 человек. Набор слушателей проводится 
по заявкам заинтересованных предприятий и организаций. Кроме того, 
ФПКиПК имеет тесную связь с Витебским городским центром занято
сти населения. По линии сотрудничества с Департаментом но санации 
и банкротству Министерства экономики Республики Беларусь ведется 
подготовка временных (антикризисных) управляющих. За последние 
полтора года подготовлено более 40 антикризисных управляющих. В на
стоящее время с учетом спроса расширяется перечень образовательных 
услуг, оказываемых факультетом.

В целом в университете идет постоянный поиск новых направлений 
развития непрерывного образования для обеспечения возможностей 
повышения образовательного уровня населения.
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КАЗАХСТАН И ОБСЕ: НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Г. К. Ахметова

В январе 1992 г., сразу после провозглашения независимости, Ре
спублика Казахстан стала полноправным членом Организации по безо
пасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). За прошедшие годы Казах
стан зарекомендовал себя ответственным и инициативным участником 
ОБСЕ, завевав тем самым высокий международный авторитет. Это ста
ло предпосылкой того, что в ноябре 2007 г. на 15-м заседании Совета ми
нистров иностранных дел ОБСЕ в Мадриде главы внешнеполитических 
ведомств 56 стран приняли важное политическое решение: в 2010 году 
Казахстан займет пост председателя ОБСЕ [1]. Данное эпохальное 
событие требует от нашей страны строгого соблюдения межгосудар
ственных договорённостей, которые сгруппированы в несколько на
правлений: в международно-правовой, в военно-политической, в эко
номической и в гуманитарной областях [2]. Не останавливаясь на всех 
направлениях деятельности, отметим, что гуманитарная область 
охватывает согласование обязательств по вопросам прав человека 
и основных свобод, в том числе прав на получение образования, 
свободы передвижения, контактов, информации, культуры, а также ли
дерской позиции и новых инициатив. Накопленный Казахстаном уни
кальный опыт по укреплению мира, стабильности и толерантности, 
межконфессионального и межнационального согласия в обществе по
может ОБСЕ существенно обогатить свое представление о различных 
путях построения открытого демократического общества, а также по
зволит самой ОБСЕ более динамично и адекватно отвечать на современ
ные угрозы и вызовы.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев отметил: 
«За годы независимости мы достигли признанных всеми результатов 
в государственном строительстве. На этой основе мы приступили к вы
полнению главной цели - вхождению Казахстана в число 50-ти наиболее 
конкурентоспособных стран мира». Далее он подчеркнул, что конкурен
тоспособность страны определяется взаимодействием большого количе
ства критериев (показателей). Первым является уровень образования, ибо 
нации конкурируют не только товарами и услугами - они конкурируют 
системами общественных ценностей и системами образования [4].

Стратегия нового Казахстана в формате ОБСЕ на данном этапе пред
усматривает новые направления деятельности, призванные укрепить
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партнерские отношения со странами-участницами ОБСЕ. Это, прежде 
всего: поддержка правовых реформ; образовательная инициатива, 
нацеленная на совершенствование системы образования; программы, 
направленные на повышение квалификации специалистов и внедрение 
передовых технологий; программы, направленные на борьбу с наркотра
фиком; регулирование миграции и развитие диалога в области культуры 
и образования [3]. Прорыв на качественно новый технологический 
уровень в формате ОБСЕ невозможен без создания в нашей стране на
учной и образовательной базы, соответствующей мировым стандартам, 
что требует значительной модернизации образовательной системы.

Идеология реформы современного образования сформулирована 
предельно ясно - качество образования и конкурентоспособность специ
алистов на рынке труда не только Казахстана, но и всего мира [5]. В этой 
связи положительным для внедрения является опыт стран-участниц 
ОБСЕ, нацеленный на образовательную систему, где главными критери
ями являются экономическая эффективность, инвестиционная привле
кательность, а также наличие менеджеров образования, выстраивающих 
свою деятельность на основе рыночных отношений, в центре внимания 
которых - интересы личности. Одной из задач становится укрепление 
взаимосвязи между профессиональным образованием и рынком труда. 
В свою очередь, такая взаимосвязь вызывает необходимость повышения 
ответственности высших учебных заведений за качество образования 
и нацеливает их на конечный результат образовательной деятельности.

Обратимся к анализу реформ высшего образования республики. 
Что же сделано? В соответствии с мировыми стандартами в систе
ме образования республики произошли существенные перемены: пе
реход на многоуровневую систему высшего образования; на кредитную 
систему обучения; пересмотрены образовательные программы, формы 
и методы обучения, направленные на развитие у будущих специалистов 
творческого потенциала. Важнейшими чертами реформы стали: фор
мирование рынка образовательных услуг; постепенный переход на фи
нансирование не объектов, а субъектов образовательного процесса; 
противодействие коррупционному механизму в системе высшей школы. 
Первым вузом в Республике, откликнувшимся на глобальные изменения, 
стал Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Именно 
он стал первым вузом республики, внедрившим трехступенчатую систе
му образования: бакалавр - магистр - доктор философии PhD, в соот
ветствии с мировыми стандартами. Это единственный вуз в республике, 
где функционирует сеть из семи научно-исследовательских институтов

106



и технопарка, обладающих статусом дочерних государственных пред
приятий с принципиально новым механизмом финансирования, и 15 на
учных центров, органически связанных с учебным процессом [7]. По дан
ным Азиатского банка развития, более 50% научно-исследовательской 
работы в вузах республики приходится именно на долю Казахского на
ционального университета имени аль-Фараби.

Образовательное пространство стран ОБСЕ - это реальность, созда
ваемая посредством укрепления связей национальных образовательных 
систем. На наш взгляд, председательство Казахстана в ОБСЕ предпо
лагает разработку новых стратегических путей модернизации высшего 
образования, важнейшими из которых становятся: (а) модернизация 
системы управления, в том числе предоставление автономии вузам (де
централизация, необходимость появления новых субъектов управления 
с привлечением представителей организаций-потребителей услуг обра
зования, выпускников вузов, спонсоров); (б) активизация научной и ин
новационной деятельности будущих специалистов, тесная взаимосвязь 
науки и образования; (в) изменение механизмов финансирования об
разования, введение дифференцированной оплаты труда; (г) введение 
базисных учебных планов с учетом содержания стандартов мирового 
образования; (д) усиления внимания к проблемам воспитания будущих 
специалистов, к процессу социализации личности в обществе; (е) сти
мулирование личности к самоактуализации, формирования гуманисти- 
ческих ценностей и идеалов, терпимому отношению к окружающим; (ж) 
повышение статуса преподавателя вуза как компетентного профессио
нала, главного проводника идей гуманизации образования.

Процесс гуманизации, как отмечается в документах ОБСЕ - это уси
ление меры и степени гуманности систем образования, направленные 
на закрепление общечеловеческих ценностей. В соответствии с прин
ципами ОБСЕ в гуманитарной области необходима координация вну
тренней образовательной политики с целями международного образо
вательного сообщества, что предполагает, прежде всего, развитие неза
висимости и автономности вузов, которое достигается посредством: (а) 
самостоятельности в определении содержания учебного процесса с уче
том требований рыночной экономики; (б) предоставлением самостоя
тельности в открытии специальностей в соответствие с международной 
практикой и условиями рыночной экономики; (в) определения годовой 
нагрузки профессорско-преподавательского состава высших учебных 
заведений; (г) ранжирования заработной платы преподавателей вузов 
в зависимости от их трудового вклада в деятельность вуза и др.
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В заключение хочется отметить, что выдвижение новых задач без со
гласования с предшествующими, без преемственности может оказать 
существенный урон образовательной системе республики, поэтому 
необходимы постоянное осмысление и анализ достижений и недо
статков, происходящих реформ. Как известно, преимуществ казах
станской системы образования было достаточно, в том числе фунда
ментальность образования. Безусловным достижением было приори
тетное направление воспитания, что обеспечивало единый целостно
смысловой ориентир па нравственные ценности и идеалы. Новые 
демократические принципы развития Казахстана, взаимосвязь с веду
щими европейскими странами позволили на первом этапе реформи
рования освободиться от единообразия, односторонности, излишней 
заидеологизированности, чему должны способствовать соблюдения 
принципов свободы передвижения, мобильности, самостоятельности 
студентов, вариативности содержания образования.

Взаимосвязь высшего образования Казахстана с зарубежными стра
нами в формате ОБСЕ должна обеспечить преемственность, 
что будет способствовать сглаживанию политических и экономиче
ских противоречий между странами, и вывести Республику Казахстан 
на новые рубежи развития, так как именно возрастающая роль обра
зования в мире способна создать ключ к взаимопониманию, открыто
сти и прогрессу.
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РЦЭ  С К О Н Е  -  П Е Р В Ы Й  Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й  
Ц Е Н Т Р  Э К С П Е Р Т И З Ы  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В СКАНДИНАВИИ 
И БАЛТИЙСКОМ РЕГИОНЕ 
К. Сонерссон

Первый Региональный Центр Экспертиз (далее - РЦЭ) по образо
ванию для устойчивого развития (далее - ОУР) в Скандинавии и Бал
тийском регионе был создан в Сконе (самой южной части Швеции) 
благодаря сотрудничеству между Университетом Мальмо, Лундским 
университетом, городом Лунд, городом Мальмо и регионом Сконе 
в 2006 г. Процесс создания РЦЭ Сконе является предметом настоящего 
доклада.

РЦЭ - это сеть существующих организаций формального, нефор
мального образования и самообразования, собравшихся для претво
рения в жизнь важнейших задач образования для устойчивого разви
тия на местном и региональном уровне, (www.ias.unu.edu/efsd) Сеть 
РЦЭ по всему миру образует глобальное образовательное простран
ство для устойчивого развития. РЦЭ призваны достигнуть цели и за
дачи, поставленные Декадой ООН по образованию для устойчивого 
развития (DESD, 2005-2014), путём адаптации глобальных задач к про
блемам и возможностям местных сообществ, в которых они работают. 
Всего в мире 35 признанных: РЦЭ, их них 7 - в Европе. Программа РЦЭ 
была начата Университетом ООН, институтом передовых исследований 
(UNU-IAS); именно в этом институте был создан Глобальный сервисный 
центр для РЦЭ, чтобы помочь в коммуникации и сетевой работе.

Описание РЦЭ Сконе. РЦЭ Сконе охватывает географическую 
территорию Сконе, занимающую 11346 кв. км. с населением 1,1 млн. 
жителей. Это - самый южный регион Швеции, занимающий 2,5% её 
территории, в котором проживает 13% населения Швеции (см. рис. 1). 
Сконе - это хорошо развитый, стратегически удобно расположенный, 
пограничный регион между Центральной Европой, Скандинавией 
и Балтикой. Регион имеет чёткую идентичность, но, как пограничная 
территория, на протяжении веков принадлежал как Дании, так и Шве
ции; и постоянно находился под сильным внешним влиянием. В на
стоящее время Сконе характеризуется новыми направлениями в ре
гиональном развитии и является как мультикультурной частью нового 
динамического региона Оресунд, так и регионом Швеции с сильными 
региональными традициями.
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Рис. 1 Сконе - это самый южный регион Швеции.

РЦЭ Сконе осуществляет, в основном, региональное сотрудниче
ство между Университетом Мальмо, городом Мальмо, городом Лунд, 
Лундским университетом и регионом Сконе. Дополнительные партнёры 
будут включены на более позднем этапе. Уже установлено сотрудниче
ство со Шведским Университетом сельскохозяйственных наук в городе 
Алнарп, Университетом Кристианстад, различными компаниями и не
сколькими общественными организациями в регионе. Это лишь не
сколько из важных потенциальных будущих партнёров для РЦЭ Сконе.

Процесс развития РЦЭ в Сконе. Первые усилия по созданию РЦЭ 
в Сконе были сделаны осенью 2005 г. после встречи между бывшим Гос
секретарем, специальным советником шведского Юнеско господином 
Карлом Линдбергом и представителями из Университета Мальмо, Лунд
ского университета, города Лунд, города Мальмо и региона Сконе. В сен
тябре 2005 г. Университет Мальмо выступил с инициативой проекта 
«Сконе - пилотный регион образования для устойчивого развития» (см. 
www.mah.se/lut/nms/rce), который получил финансирование из Фонда 
охраны окружающей среды региона Сконе, города Мальмо и универси
тета Мальмо.

Члены пяти организаций создали рабочую группу, чтобы иницииро
вать и создать сеть сотрудничества в сфере образования для устойчиво
го развития в Сконе и, более того, написать заявку в Университет ООН 
о том, чтобы получить статус РЦЭ. С февраля 2006 г. эта рабочая группа 
регулярно собиралась, проводила базовые исследования, организовыва
ла конференции и посетила РЦЭ Рине-Мюсе с двумя важными учебны
ми визитами, чтобы обсудить, посмотреть и изучить этот РЦЭ. В 2006 г. 
координатор проекта при всех удобных случаях давал информацию раз
личным заинтересованным лицам и организациям на семинарах, кон
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ференциях и местных встречах. Кандидат в РЦЭ Сконе был представлен 
на Международной конференции по РЦЭ в апреле 2006 г. в Йокохаме. 
Рабочая группа кандидата в РЦЭ Сконе организовала конференцию, ко
торая прошла 15 ноября. На конференции кроме кандидата в РЦЭ Сконе 
присутствовали представители еще 50 различных организаций региона. 
Основной темой конференции был вопрос - как может развиваться бу
дущее сотрудничество в области образования для устойчивого развития 
с учетом разных сфер интересов участников.

На встрече в Париже 5-го декабря 2006 г. Комитет коллег по РЦЭ 
Убунту рекомендовал Университету ООН дать РЦЭ Сконе официальный 
статус. 10-го января 2007 г. РЦЭ Сконе официально получил этот статус 
от Университета ООН. Комитет рекомендовал, чтобы все европейские 
РЦЭ и РЦЭ-кандидаты нашли возможность сотрудничества в Европей
ской сети регионов по образованию для устойчивости.

Все пять партнеров систематически работали при создании РЦЭ 
Сконе с вопросами устойчивого развития в своих организациях. Маль
мо и Лунд расположены недалеко друг от друга (в юго-западной части 
Сконе) и их сотрудничество становится все теснее. РЦЭ будет в первую 
очередь обращать внимание на практические действия в области обра
зования для устойчивого развития в городах Лунд и Мальмо, но задачей 
РЦЭ является быстрее расширить партнерство на весь регион и при
влечь других партнеров, которые могут и хотят внести вклад в образова
ние для устойчивого развития.

Многое в практической деятельности зависит от скорости расши
рения сети участников и организаций, сотрудничающих в рамках РЦЭ 
Сконе. Стратегия РЦЭ - вести работу с привлечением новых участников 
и создать возможности как для небольших, так и для крупных организа
ций, желающих присоединиться к партнерству в рамках РЦЭ Сконе.

Миссия. Наша миссия сделать Сконе ведущим примером для остальной 
Швеции, Скандинавии, Балтийского региона и мира в вопросах обеспечения 
образования для устойчивого развития на всех уровнях и в соответствии 
с целями Декады ООН по образованию для устойчивого развития (DESD). 
Деятельность РЦЭ Сконе направлена на то, чтобы жители региона всех воз
растов осознали свою ответственность за создание лучшего и устойчиво
го будущего. Очевидно также, что РЦЭ Сконе станет оплотом тех, кто уже 
сейчас стремится к устойчивому развитию региона, и будет действовать 
как платформа для сотрудничества с другими частями мира.

Основные направления устойчивого развития региона. Перед тем, 
как подать заявку, мы провели базовые исследования, включая опрос
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общественного мнения, чтобы идентифицировать местные ироб/1емы 
и основные задачи в Сконе. Эти исследования позволили выявить не
сколько направлений деятельности:

(а) с экологической точки зрения, Сконе должен снизить местное 
и глобальное воздействие на окружающую среду. Приоритетными на
правлениями работы, в которых нужно создать устойчивые системы 
и найти решения, являются - энергия, транспорт, сельское хозяйство, 
потребление и развитие городских территорий;

(б) с социальной точки зрения, регион должен работать над пробле
мами этнической интеграции, снижением уровня безработицы и гендер
ного равенства;

(в) с экономической точки зрения, регион должен работать над пере
ходом к устойчивому экономическому развитию в контексте производ
ства продукции и предоставления услуг с учетом экологических и соци
альных интересов. Исследования, инновации и разработка новых видов 
продукции исключительно важны для повышения конкурентоспособ
ности.

Задачи. Для достижения общей цели РЦЭ Сконе намерена сконцен
трировать свои усилия на решении следующих задач:

(а) будет действовать как основа для ОУР в регионе. Центр намерен 
координировать различные виды деятельности для создания благопри
ятных условий сотрудничества между различными участниками, орга
низовывать сети и различные образовательные мероприятия;

(б) будет проводить непрерывные исследования и отслеживать ре
зультаты текущей деятельности в области образования для устойчиво
го развития в регионе, определять потребности и выявлять проблемы, 
а также находить решения, используя имеющиеся знания и ресурсы;

(в) поддерживать Шведское национальное агентство по совершен
ствованию школьного образования в разработке и внедрении националь
ных задач для введения курса «Образование для устойчивого развития» 
в программу обучения путем пропаганды статуса «Школа для устойчи
вого развития»;

(г) разрабатывать общую платформу для исследований в области об
разования для устойчивого развития, для чего укреплять связи между 
исследовательскими организациями и местным сообществом;

(д) действовать как посредник между различными уровнями обра
зования, такими как образование взрослых, общее образование и выс
шее образование для широкомасштабного внедрения идей образования 
для устойчивого развития на всех уровнях;
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(е) укреплять тематическое партнерство в областях, важных для ре
гиона.

Сотрудничество, текущая и запланированная деятельность. Сме
шанная рабочая группа РЦЭ и наблюдательный комитет встречают
ся раз в месяц. Доктор Харриет Аксельссон - проректор Университета 
Мальмо - является председателем смешанной рабочей группы и коми
тета. Члены наблюдательного комитета занимают высокие посты, такие 
как мэры и менеджеры высшего звена в соответствующих организаци
ях. Поскольку в Швеции школы находятся в ведении муниципалитетов, 
а местные политические деятели отвечают за финансирование и орга
низацию деятельности школ (на муниципальном уровне), связь между 
наблюдательным комитетом, рабочей группой и школами гарантируется 
во всех секторах образования. Все уровни формального образования - 
начальное, среднее и высшее, - а также различные виды неформального 
образования будут участвовать в РЦЭ Сконе.

Одной из целей создания РЦЭ Сконе была мобилизация обществен
ности, институциональных и неинституциональных организаций Сконе 
для решения практических вопросов в области образования для устой
чивого развития. В докладе будет представлена текущая работа и планы 
на будущее.

Более подробную информацию об организациях, участвовавших 
в создании РЦЭ Сконе, можно найти на следующих сайтах:

Регион Сконе: http://www.skane.se
http://www.skane.se/upload/HamtaBestall/Dokument/FactsAboutSkane. pdf 
Город Лунд: http://www.lund.se; Лундский университет: http://www.lu.se 
Город Мальмо: http://www.malmo.se; Университет Мальмо: 
http://www.mah.se

ИЗ

http://www.skane.se
http://www.skane.se/upload/HamtaBestall/Dokument/FactsAboutSkane
http://www.lund.se
http://www.lu.se
http://www.malmo.se
http://www.mah.se


П О Д Г О Т О В К А  К А Д Р О В  
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 
У. К. Толипов 
О. М. Дусматов

Государственная политика в области подготовки кадров предусматри
вает становление разносторонне развитой личности гражданина через 
систему непрерывного образования; здесь реализуется одно из главных 
конституционных прав гражданина - право на образование, проявле
ние творческих способностей, интенсивное интеллектуальное развитие, 
профессиональный труд.

На уровне дошкольного образования создаются условия для духовно- 
нравственного воспитания детей, обеспечения возможностей выбора 
вариативных программ для различных видов дошкольного обучения 
и семейного воспитания, получения квалифицированных консультаци
онных услуг по всем вопросам дошкольного образования, эффективной 
подготовки детей к систематическому обучению в школе. Предусматри
вается обязательность получения двенадцатилетнего общего среднего 
и среднего специального, профессионального образования, а также пра
во и широкие возможности выбора форм и видов образования и про
фессиональной подготовки, непрерывное повышение квалификации, 
при необходимости, - соответствующая переподготовка.

Среднее специальное, профессиональное образование также строит
ся на основе дифференцированности и раскрытия потенциала личности. 
В академических лицеях обучающимся обеспечивается (по избранному 
ими направлению) интенсивное интеллектуальное развитие, углубленное 
профильное обучение, возможность повысить уровень знаний и сформи
ровать профессиональные навыки, позволяющие продолжить обучение 
либо начать трудовую деятельность. В профессиональных колледжах, на
ряду с фундаментальной общеобразовательной подготовкой, обучающие
ся овладевают современными профессиями и приобретают углубленные 
теоретические знания по общепрофессиональным и специальным дисци
плинам. Сама постановка цели среднего специального, профессиональ
ного образования - интенсивное интеллектуальное развитие, углублен
ное, профильное, дифференцированное обучение и приобретение обу
чающимися специальностей по выбранным профессиям в соответствии 
с их способностями и наклонностями, формирование социально зрелой 
личности. Создание академических лицеев и профессиональных коллед
жей, учитывающих демографические и географические условия террито-
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рий и местные потребности в специалистах соответствующего профиля, 
позволяют существенно повлиять на социально-экономическое развитие 
регионов страны, ликвидировать дисбаланс распределения квалифициро
ванных кадров на территории республики, что также способствует рас
крытию потенциальных возможностей общества.

Двухуровневое высшее образование (бакалавриат и магистратура) 
предусматривает расширение самостоятельности высших образователь
ных учреждений, введение общественного управления, внедрение тех
нологий и средств индивидуализации обучения, самообразования, си
стемы дистанционного образования, обеспечение гуманитарной и гума
нистической направленности образования на основе богатого духовного 
и интеллектуального наследия народа и общечеловеческих ценностей.

Роль и место, права и обязанности личности в системе подготовки ка
дров конституционно закреплены и законодательно обеспечены в соот- 
ветствующих нормативно-правовых документах Республики Узбекистан. 
В Национальной программе отмечается: «Демократизация образования
- это расширение самостоятельности учебных заведений в выборе ме
тодов обучения и воспитания, переход к государственно-общественной 
системе управления образованием»1. Гибкая, дифференцированная си
стема образования дает возможность оперативного реагирования на по
требности социального и экономического развития общества, учета спо
собностей, потребностей личности. Личность перестает быть объектом 
образовательного процесса, она становится главным его действующим 
лицом. Принцип «подготовки учащихся к жизни» заменен на принцип - 
«учащиеся на всех ступенях образования уже живут полнокровной, ак
тивной жизнью», и задача всех участников образовательного процесса 
сделать эту жизнь плодотворной и творческой.

Эффективна и система общественного управления образовательными 
учреждениями путем создания попечительских и наблюдательных сове
тов, включающих в свой состав представителей организаций-учредителей, 
местных органов власти, деловых кругов, общественных организаций, 
фондов и спонсоров. Создана качественно новая, независимая от органов 
управления образованием, государственная служба аттестации образова
тельных учреждений, оценки качества подготовки кадров. Введена объ
ективная система рейтинговой оценки знаний обучающихся.

Формируется рынок образовательных услуг и путем развития мар
кетинга в сфере образования и подготовки кадров. Развивается система

1 Гармонично развитое поколение - основа прогресса Узбекистана. С. 44.
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государственных и негосударственных образовательных учреждений, 
платных консультативных и образовательных услуг. Становление циви
лизованного рынка как основы роста социально-экономического потен
циала страны возможно в том случае, если граждане, субъекты общества, 
будут заинтересованы в росте своего духовного и интеллектуального по
тенциала. Это возможно в результате взаимодействия двух факторов: (1) 
направленности непрерывного образования на раскрытие способностей 
личности, удовлетворение ее духовных и интеллектуальных потребно
стей на основе положений Национальной программы; (2) целенаправ
ленная поддержка тех секторов рыночной экономики, которые требуют 
постоянной интеллектуальной и духовной отдачи (производительный 
бизнес, рынок высоких технологий, программных продуктов и т.д.).

Расширяющийся международный обмен информацией дает возмож
ность готовить кадры для страны в ведущих научных и образователь
ных учреждениях мира. Свидетельством тому служит деятельность го
сударственных органов, общественных организаций и фондов «Умид», 
«Устоз» и др. по обучению, переподготовке и повышению квалификации 
одаренных детей и талантливой молодежи за рубежом.

В целом новая организация и содержание непрерывного образова
ния, заложенные в основу Национальной программы, обеспечивают 
формирование человека как личности, действующей сознательно, целе
направленно и с учетом социального опыта, национально-культурных 
традиций и современных реалий. В новых условиях государство, как га
рант качественной подготовки кадров через институт стандартизации 
образовательных и профессиональных программ, осуществляет кон
троль за качеством образовательного процесса и за конечным резуль
татом - качеством подготовки конкурентоспособных квалифицирован
ных кадров.

Таким образом, осуществляется демократизация, гуманизация и гу
манитаризация образовательного процесса, гарантируются качествен
ные услуги в сфере образования и подготовки кадров, т. е. создаются ре
альные условия, направленные на эффективную взаимосвязь компонен
тов Национальной модели подготовки кадров - личности, государства 
и общества, науки, непрерывного образования, производства.
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АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ 
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЗРОСЛЫХ В РОССИИ И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВАХ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 
С.П. Полутина

Даже краткая характеристика целей, стоящих ныне перед формируе
мой системой непрерывного образования взрослых в странах Евразий
ского экономического сообщества (далее - ЕврАзЭС), свидетельствует 
о крайней сложности и масштабности последних, а поэтому и о необ
ходимости использования для их постепенного достижения абсолютно 
всех образовательных факторов, существующих в сообществе. Таковые, 
по сути, охватываются тремя известными сферами образования: фор
мальной (в основном государственными системами общего и профес
сионального всех уровней и видов образования); неформальной (все
возможными курсами, кружками, секциями и пр., в которых граждане 
занимаются добровольно); и информальной (образованием в повсед
невной жизни через семью и ближайшее окружение, ознакомление с ма
териалами СМИ и пр.).

Личностно-качественная ориентация стратегических целей обра
зования взрослых и необходимость использования для их достижения 
возможностей всех его сфер являются одними из инновационных пози
ций Концепции непрерывного образования стран ЕврАзЭС: до сих пор 
в документах подобного рода о неформальном образовании, как прави
ло, лишь упоминалось, а об информальном - не говорилось ни слова. 
О важности в развитии личности особенно последнего можно судить 
на самом простом примере: человек может быть прекрасным профес
сионалом, внешне культурным и обходительным, но вдруг оказывается 
взяточником, коррупционером, нарушителем иных норм законодатель
ства. Причины, думается, весьма просты: его информальное образова
ние, имеющее огромные возможности для формирования, в частности, 
нравственности, оказалось сильнее всех иных «образований». Поэтому 
сегодня управленческим структурам образования взрослых всех его 
уровней и сфер во всестороннем ресурсном обеспечении формируемой 
системы непрерывного их образования необходимо сделать все от этих 
структур зависящее, чтобы:

самим осознать и содействовать осознанию государством и обще
ством в каждом государстве Сообщества особо актуальных, социально 
и личностно значимых целей формируемой системы образования;
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используя «инвариантную» для ЕврАзЭС Концепцию, инициировать 
создание национальных концепций и программ построения рассматри
ваемой системы образования, в которых должны быть предусмотрены 
ее четкая целенаправленность, взаимосвязь и взаимодействие учрежде
ний и структур всех сфер образования взрослых;

предпринять практические шаги по подготовке к реализации указан
ных выше национальных концепций и программ, прежде всего посред
ством установления деловых контактов между руководством структур 
и учреждений, оказывающих реальное образовательное воздействие 
на граждан и относящихся ко всем сферам образования взрослых;

использовать для установления упомянутых деловых контактов ши
рокое социальное партнерство, финансово-экономическую поддержку 
проектов и программ, в той или иной степени способствующих дости
жению стратегических целей, которые стоят перед формируемой систе
мой непрерывного образования взрослых;

инициировать и координировать создание таких программ для си
стем общего и профессионального всех уровней и видов образования 
взрослых (в формальной сфере), качественная реализация которых обе
спечивала бы теми или иными компонентами своего содержания опти
мальное и последовательное содействие реализации стратегических це
лей рассматриваемой системы образования; очевидно, в данном случае 
следует говорить о создании инновационной системы образовательных 
программ, органически сочетающих в процессе реализации полное до
стижение более или менее традиционных, специальных целей и задач 
и неуклонное приближение к достижению упомянутых выше целей 
стратегических;

инициировать и координировать разработку и отбор из уже приме
няемых в формальной сфере образования взрослых образовательных 
методик и технологий, которые были бы адекватны упомянутой выше 
инновационной системе образовательных программ;

инициировать и координировать создание образовательно
программного и методико-технологического обеспечения для нефор
мальной сферы образования взрослых, реализация которого действо
вала бы с той же направленностью, что и в формальной сфере рассма
триваемой системы образования, расширяя тем самым возможности 
реализации основных ее стратегических целей;

инициировать и поддерживать любые встречные инициативы по соз
данию специфического содержательного и технологического обеспече
ния образовательного воздействия на взрослых в сфере информального
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образования, которое вносило бы свой позитивный вклад в реализацию 
стратегических целей их образования, в критику антиценностей, де
структивно влияющих на общество и отдельную личность;

увеличивать возможности неформального и информального образо
вания взрослых посредством просветительской деятельности, научного 
и иного вида туризма, обладающих зачастую большим познавательным 
потенциалом и вызывающих явный жизненный и дополнительный 
профессиональный интерес граждан;

обеспечить повышение профессиональной квалификации, подготов
ку и переподготовку кадров специалистов во всех сферах образования;

инициировать и принимать участие в создании необходимой инфра
структуры формируемой системы непрерывного образования взрос
лых, включающей (имеются в виду, исследовательские центры, которые 
должны разрабатывать и предлагать вышестоящим инстанциям тео
ретические основы государственной политики в области образования 
взрослых и комплекс мер по ее реализации и т. д; методические центры, 
разрабатывающие дидактические системы, ориентированные на особен
ности обучающихся в образовательных учреждениях всех видов и уров
ней для взрослых; системы служб повышения профессиональной ква
лификации и переквалификации кадров от масштабов отдельного обра
зовательного учреждения до соответствующих структур регионального 
и федерального уровня);

инициировать и организовывать создание нормативно-правовой 
базы, необходимой для становления системы непрерывного образова
ния взрослых в рамках каждого государства ЕврАзЭС;

инициировать инициативы по финансово-экономическому обеспе
чению формирующейся системы непрерывного образования взрослых, 
адекватной объективным потребностям ее развития; выходить в соот
ветствующие национальные финансовые структуры и на межгосудар
ственный уровень с предложениями о создании финансовых механиз
мов деятельности рассматриваемой системы.

Охарактеризованным ресурсным обеспечением системы непре
рывного образования взрослых в государствах ЕврАзЭС должны за
ниматься все управленческие структуры. Однако совершенно ясно, 
что чем выше уровень этих структур и чем более они организованы, 
тем больше у них реальных возможностей и тем более они должны 
быть компетентны в решении различных вопросов этого обеспечения. 
В этой связи наибольшая нагрузка в решении проблемы ложится, пре
жде всего, на государственные структуры управления образованием
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взрослых федерально-регионального уровня. Именно министерства 
науки и образования, соответствующие региональные ведомства, ко
митеты но образованию крупнейших мегаполисов и пр. призваны про
являть инициативу и изыскивать соратников в руководстве негосудар
ственными образовательными структурами, учреждениями нефор
мального образования, учреждениями культуры, СМИ и т.д. в решении 
проблем концептуально-программного, методико-технологического, 
профессионально-кадрового обеспечения формируемой системы обра
зования. Именно указанные структуры должны выходить с инициатива
ми нормативно-правового и финансово-экономического ее обеспечения 
в соответствующие федеральные и региональные структуры, а также 
на межгосударственный уровень. Это вовсе не означает, что управлен
ческие структуры муниципального и локального (в рамках отдельного 
учебного заведения) уровней могут быть лишь пассивными наблюдате
лями и «пользователями» того, что приходит из вышестоящих органов 
управления образованием взрослых. Среди работников и управленцев 
этого уровня немало творческих и нестандартно мыслящих людей, ко
торые способны выступить с интересными и нужными инициативами 
по созданию рассматриваемой системы образования. Задача вышесто
ящих структур - внимательно относиться к подобным инициативам 
и при необходимости всячески их поддерживать. Это особенно востре
бовано, если речь идет об инициативах, исходящих из сферы нефор
мального образования, от руководящих лиц учреждений и структур 
формально внеобразовательной сферы, например, владельцев телека
налов, авторов популярных передач радио и телевидения и ир. Подоб
ное широкое социальное партнерство государственных и негосудар
ственных управленческих структур делает систему управления непре
рывным образованием взрослых, формирующуюся в рамках ЕврАзЭС, 
государственно-общественной и тем самым более способной успешно 
выполнять стоящие перед ней задачи.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В ПОЛЬСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ 
Эва Куля

When planning for a year; plant corn.
When planning for a decade, plant trees
When planning for life, train and educate people1

Одним из элементов Лиссабонской стратегии, целью которой явля
ется создание до 2010 г. в Европейском союзе экономики и общества, 
базирующихся на знаниях, является новый подход к проблематике не
прерывного образования. Это было вызвано диапазоном и темпами 
экономических и общественных изменений, а также процессами пере
хода к обществу, базирующемуся на знаниях. Именно в таком контексте 
Евросоюз придал приоритетное значение концепции учебы в течение 
всей жизни, а Европейская Комиссия взяла обязательство содейство
вать европейскому сотрудничеству в этой области. Этому способствует 
также, как подчеркивается в коммюнике Европейской Комиссии Making 
a European Area of Lifelong Learning a Reality от 21 ноября 2001 г., начало 
совместной деятельности, позволяющей лучше использовать имеющие
ся средства с целью развития непрерывного образования, доступного 
всем. В этом Коммюнике непрерывное образование определено как лю
бые формы учебы, в течение всей жизни, целью которых является углу
бление знаний, умений и компетенций в индивидуальном, гражданском, 
общественном и /или профессиональном контексте2. Проблематику 
растущего европейского сотрудничества в области профессионального 
образования и обучения рассматривает также Копенгагенская Деклара
ция, согласованная 20-28 ноября 2002 г., подчеркивающая, что особенно 
важным является то, чтобы страны, вступающие в Евросоюз с самого 
начала рассматривались как партнеры, сотрудничающие в области об
разования и обучения на европейском уровне3.

1 Communication from the Commision Making a European Area of Lifelong Learning a 
Reality, Brussels 2001, http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/communication/com_en. 
pdf [22.02.2008]

2 Там же.
3 Полное название документа: Декларация европейских министров ио вопросам про

фессионального образования и обучения, а также Европейской Комиссии.
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Решением от 15 ноября 2006 г. Европарламент и Совет Евросоюза 
приняли программу «Учеба в течение всей жизни» (Lifelong Learning 
Programme) па 2007-2013 гг., общей целью которой является влияние пу
тем учебы в течение всей жизни на развитие Евросоюза как общества, 
базирующегося на знаниях. Этому процессу постоянно сопутствует эко
номическое развитие, растущая занятость населения, новые рабочие ме
ста и улучшение условий работы, а также усиление общественного един
ства с одновременным обеспечением соответствующей защиты окру
жающей среды для будущих поколений. Эта программа придет на смену 
программам SOCRATES, LEONARDO da Vinci и Jean Monnet, которые 
были осуществлены до 2006 г. Решение о принятии новой программы 
(LLP) было опубликовано 24 ноября 2006 г. Особой целью этой програм
мы является содействие обмену, сотрудничеству и мобильности между 
системами образования и обучения в границах Евросоюза таким обра
зом, чтобы они стали мировым образцом качества. В объеме программы 
«учеба в течение всей жизни» находятся четыре секторные программы 
(Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundlvig) а также Межсекторная 
программа и программа Jean Monnet. В 2004 г. было принято решение, 
что в новых программах сообщества с 2007 г. общее и профессиональ
ное образование будут находиться в одной программе (предложение Ев
ропейского Парламента и Совета Европы от 14 июля 2004 г.). Поэтому 
структура программы следующая (см. табл.):

Таблица 1.

Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Gruntvig
Профобразование

Школьное образование Высшие учеб и повышение про Образование
ные заведения фессиональной ква взрослых

лификации
Межсекторная программа
4 вида активности - развитие образовательной политики, языковая подготовка, раз
витие современных информационных технологий, распространение примеров хоро-
шей практики.______________________
Program Jean Monnet
3 вида активности - Акция Jean Monnet; европейские учреждения; европейские ассо
циации.

В реализации Lifelong Learning Programme участвует 27 стран Евро
союза, а также 3 страны Европейского экономического пространства: 
Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, а также страна-кандидат - Турция.
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В рамках программы «Учеба в течение всей жизни» Комиссия может 
устанавливать сотрудничество с третьими странами, а также с соот
ветствующими международными организациями, особенно с Советом 
Европы, Организацией экономического сотрудничества и развития 
(OECD), с Организацией Объединенных Наций по вопросам просвеще
ния, науки и культуры (UNESCO)4.

Условием реализации идеи создания общества, базирующегося на знани
ях, является возведение в Польше в особый ранг, повсеместно рекомендуе
мой в последние годы, концепции учебы в течение всей жизни. Разработан
ная Министерством народного образования и спорта «Стратегия развития 
непрерывного образования до 2010 г.» подробно определяет цели, задачи 
и способ реализации идеи непрерывного образования в Польше. Этот до
кумент был принят Советом Министров 8 июля 2003 г5.

К настоящему времени в Польше появилась необходимость координа
ции действий, касающихся молодежной политики, которая считается в ев
ропейских странах межведомственной, а ее целью является создание со
ответствующих бытовых условий для молодых людей, предоставление им 
возможности участвовать в общественной, социальной, культурной и по
литической жизни. С этой целью создан документ «Стратегия государства 
для молодежи на 2003-2012 гг.», определяющий условия для координации 
действий в этой области. Его реализация должна помочь молодым людям 
найти свое место в обществе. В этом документе подчеркивается необходи
мость связи образования с нуждами рынка труда, а также пробуждения 
у молодежи мотивации к непрерывному образованию и подготовке к жиз
ни в изменяющемся мире 6. С непрерывным образованием связан непо
средственным образом и другой основополагающий документ - «Страте
гия развития страны 2007-2015 гг.», в котором развитие непрерывного об
разования является одной из целей в деятельности этой стратегии в рамках 
приоритета № 3, касающегося роста занятости населения и повышения ее 
качества7.

4 «Официальный журнал Евросоюза» от 24.11.2006, Решение NR 1720/2006/WE Ев
ропейского Парламента и Совета от 15 ноября 2006 г., устанавливающее программу дей
ствий в области учебы в течение всей жизни, ст. 8.

5 Стратегия развития непрерывного образования до 2010 года, Министерство на
родного образования и спорта (Strategia Rozwoju Ksztalcenia Ustawicznego do roku 2010, 
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu), Warszawa 2005.

6 Strategia Panstwa dla Mlodziezy na lata 2003-2012, 
http://www.yforum.pl/strategia/strategia_ml. php#cell

7 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
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Следующий важный документ - «Отечественная программа реформ 
на 2005-2008 годы для реализации Лиссабонской стратегии», является 
документом, представляющим действия, которые польское правитель
ство намерено предпринять для реализации обновленной Лиссабонской 
стратегии. В нем непрерывное образование рассматривается как суще
ственный элемент повышения качества человеческого капитала. Об
новленная Лиссабонская стратегия - это трехлетний цикл управления, 
базирующийся на «Интегрированном пакете директив для роста заня
тости на 2005-2008 годы». Пакет содержит 23 директивы, разделенные 
на группы: макроэкономическую, микроэкономическую и содействую
щую занятости. Непрерывного образования касаются три директивы 
из последней группы, то есть: (а) продвижение концепции груда, осно
ванного (базирующегося) на непрерывном образовании; (б) расширение 
и повышение уровня инвестиций в человеческий капитал; (в) адаптация 
систем образования и обучения к новым требованиям экономики.

Зависимость стратегических документов 
Евросоюза и отечественных

Документом, поддерживающим внедрение европейской стратегии 
непрерывного образования, является «Национальные стратегические 
рамки в соотношении 2007-2013, содействующие экономическому росту 
и занятости. Национальная стратегия единства». Целью этой стратегии 
является создание условий для роста конкурентоспособности польской
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экономики, обеспечивающей рост занятости, а также рост уровня един
ства общественной, экономической и пространственной Польши в рам
ках Европейского Союза и внутри страны. Взаимозависимость пред
ставленных документов представляет приведенная ниже схема.

Как видно из приведенного выше описания документов, заинтере
сованность проблематикой непрерывного образования систехматически 
возрастает, что проявляется, прежде всего, в предпринимаемых действи
ях, которые комплексным образом влияют на развитие всей Польши. 
Непрерывное образование стало систематически реализуемой реально
стью просвещения, которую характеризует необходимость повышения 
профессиональной квалификации, адаптация к экономическим измене
ниям, требования рынка труда к рабочей силе, а также распространение 
принципа know-how.

125



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ТУРИСТСКИХ КАДРОВ 
И. М. Байкова

Одна из самых важных задач, связанных с интенсивным развитием 
туристской отрасли, является подготовка специалистов для индустрии 
туризма. В течение последних семи лет Санкт-Петербургский инсти
тут гостеприимства (СПИГ) совместно с Балтийским туристским кол
леджем и его преемником - Санкт-Петербургским колледжем туризма 
и гостиничного бизнеса реализует систему непрерывного образования, 
интегрируя родственные профессии начального обучения со специаль
ностями среднего и высшего профессионального образования в сфере 
туризма и гостеприимства. Это позволяет осуществлять экологическое 
образование поэтапно.

В программы начального и среднего профессионального образова
ния включено изучение естественных наук и предмета «Экологические 
основы природопользования». В программы для подготовки специа
листов высшего профессионального образования в области туризма, 
гостеприимства и ресторанного бизнеса введено преподавание таких 
дисциплин, как «Общей экологии», «Экологии Северо-западного реги
она» и «Концепции современного естествознания». В специализацию 
«Менеджмент в экологическом туризме» включены курсы «Экология 
городов мира», «Организация мониторинга окружающей природной 
среды», «Краеведение», «Особо охраняемые природные территории», 
«Экология человека» и «Организация экологического туризма».

Первоочередная задача экологического образования студентов - 
помочь им выработать рациональный взгляд на возможность одновре
менного использования достижений технического прогресса, достиже
ния более высокого уровня жизни и сохранения окружающей среды. 
До недавнего времени преподавание курса экологии в СПИГ было по
строено на теоретических аспектах экологии, без учета ее прикладного 
характера. Создание на базе колледжа и института учебной туристской 
фирмы позволило организовать учебные поездки, которые на конкрет
ных примерах позволили проиллюстрировать основные положения 
экологии. В ходе поездок, которые составлены по специальным про
граммам, студенты, в ситуации, максимально приближенной к реаль
ной, получают необходимые профессиональные навыки, знакомятся 
с реальными экологическими проблемами. Такая экологическая подго-
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товка позволяет студентам быстрее достичь положительных результа
тов как в формировании экологического мышления, так и в овладении 
навыками менеджеров экологического туризма. Экологический туризм
- одна из наиболее активно развивающихся областей туристского биз
неса, который может сыграть весьма положительную роль в восстанов
лении природной среды, особенно в районах с большой антропогенной 
нагрузкой.

Санкт-Петербург расположен на побережье Финского залива Бал
тийского моря на 42 островах разветвленной дельты Невы и имеет 
20 искусственных каналов. Общая протяженность всех водостоков 
на территории города - 282 км. Экскурсии по Финскому заливу, по ма
лым и большим каналам и рекам города, берега которого застроены 
уникальными историческими дворцами и храмами составляют не
маловажную часть программы для туристов в летний сезон. Однако 
среди экскурсионных и прогулочных судов преобладают устаревшие 
модели и почти нет водных средств, которые могут быть использова
ны для организации экологических маршрутов, т. е. спроектированных 
таким образом, чтобы не наносить ущерб окружающей водной среде, 
историческим набережным и зданиям. Территория Ленинградской об
ласти, которая омывается водами Финского залива Балтийского моря, 
Ладожского и Онежского озер, отличается исключительным обили
ем озер и судоходных рек (Нева, Волхов, Свирь, Луга и Вуокса и др.). 
Многие реки соединены каналами, которые образуют судоходные пути 
к морям Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Террито
рия Ленинградской области интересна своими красотами девственной 
природы, уникальными историческими и культурными памятниками, 
центрами паломничества и заповедными территориями, национальны
ми парками, в которых сохраняются нетронутые природные ландшаф
ты, растительные и животные сообщества, многие из которых имеют 
очень высокую научную ценность. Все это позволяет организовать раз
нообразные экологические маршруты, развивать научный и познава
тельный туризм.

Однако в регионе в рамках экологического туризма развивается са
модеятельный туризм, в котором активное участие принимает моло
дежь. Плановый организованный экологический туризм развивается 
в виде образовательных полевых программ в парках и заповедниках ре
гиона. Следует отметить, что сегодня экологический туризм мало попу
лярен в России. Более популярен природный туризм, который, помимо 
наблюдений за природными объектами, включает также отдых на при-

127



роде. Одна из самых важных задач, связанных с интенсивным разви
тием туристской отрасли, - подготовка специалистов для индустрии 
туризма, создание единой системы подготовки гидов-экскурсоводов 
экологического и природного туризма, менеджеров среднего звена, ба
калавров, специалистов-менеджеров и магистров по специализации: 
экологический и природный туризм. Поэтому одной из первоочеред
ных задач является разработка профессиональных стандартов в обла
сти природного туризма.

Создание на базе СПИГ туристско-ииформационного центра 
по экологическому и природному туризму позволило обобщить ин
формацию в области экологического туризма, разработать и соста
вить описания действующих экологических и природных маршрутов 
по Ленинградской области, окрестностям и паркам Санкт-Петербурга. 
Однако экологические маршруты, включающие посещение памятни
ков природного и культурного наследия нашего региона, смогут быть 
объектами для массового туризма только тогда, когда они станут из
вестны туристическим фирмам и, естественно, публике. А для этого 
они, как минимум, должны попасть в российские и мировые каталоги 
экологических и природных маршрутов.

Участие студентов и преподавателей СПИГ на протяжении несколь
ких лет в работе круглого стола «Охрана окружающей среды и разви
тие туризма в регионе Балтийского моря», который проходит ежегодно 
в Санкт-Петербурге в рамках Международного экологического форума 
«День Балтийского моря», способствует экологическому образованию 
студентов и их подготовке к научной работе в региональных и между
народных проектах. За девять лет своего существования Форум стал 
одним из неотъемлемых экологических событий региона Балтийского 
моря. Мероприятие проходит под эгидой Министерства природных 
ресурсов РФ и ежегодно собирает около 500 участников из европей
ских стран, в т. ч. стран региона Балтийского моря. В ноябре 2006 г 
студенты СПИГ участвовали во Всероссийском молодежном экологи
ческом форуме «Земля - наш общий дом» и получили гранты. А ком
пьютерная презентация работы студентки В. Малиновской «Качество 
воды для лучшего гостеприимства в регионе Балтийского моря» была 
отмечена на конференции молодых исследователей «Образование. Па
ука. Профессия» и рекомендована для публикации.

В резолюции, принятой участниками круглых столов Междуна
родного экологического форума «День Балтийского моря», отмечено, 
что для устойчивого развития туризма в регионе Балтийского моря не
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обходимо повышение качества экологического образования специали
стов в области туризма, формирования экологического мышления со
временной молодежи, создание базы данных уже действующих экоту
ров и эколого-туристских проектов, также целенаправленное воздей
ствие на политику крупных турфирм с целью гуманизации туризма, 
создание ассоциаций и сети эколого-туристских предприятий.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ: 
ЭКСПЕРИМЕНТ ТРЕБУЕТ КОРРЕКТИРОВКИ 
Н. А.Лобанов

В докладе анализируется содержание нормативной базы, социальные 
и экономические условия российского эксперимента по государственной 
поддержке предоставления образовательных кредитов студентам вузов; 
выдвигаются рекомендации, направленные на повышение результатив
ности эксперимента.

Эксперимент проводится с 1 сентября 2007 г. по 31 декабря 2010 г. Его 
исходной нормативной базой являются три документа [Постановление 
«О проведении эксперимента по государственной поддержке предостав
ления образовательных кредитов студентам образовательных учрежде
ний высшего профессионального образования, имеющих государствен
ную регистрации» и два основополагающих документа: «Положение 
о порядке проведения эксперимента по государственной поддержке 
предоставления образовательных кредитов студентам образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, имеющих госу
дарственную аккредитацию» (далее - Положение) и «Правила возмеще
ния за счёт средств федерального бюджета части расходов поручителей 
по договорам поручительства по образовательным кредитам, предо
ставляемым студентам образовательных учреждений высшего профес
сионального образования, имеющих государственную аккредитацию» 
(далее - Правила)].

Согласно Постановлению эксперимент направлен на: (а) «повышение 
доступности качественного высшего профессионального образования, 
усиления социальной направленности системы образования, в том чис
ле для граждан из малообеспеченных семей; (б) выявление потенциала 
и перспектив образовательного кредитования в существующей право
вой и экономической среде; (в) подготовку предложений по разработке 
нормативов правовых актов по вопросам образовательного кредитова
ния». В целом, положительно оценивая рассматриваемый правитель
ственный акт и его социальную направленность, мы считаем необходи
мым высказать несколько замечаний и предложений, которые, на наш 
взгляд, ещё не поздно учесть на начальной стадии проводимого в России 
эксперимента.

1. Во-первых, мы хотели бы обратить внимание на формулировку 
основной задачи эксперимента: «повышение доступности качественно
го высшего профессионального образования, усиления социальной па-
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правленности системы образования, в том числе для граждан из мало
обеспеченных семей». Не ставя под сомнение общую постановку этой 
задачи, мы, тем не менее, считали бы целесообразным придать ей сле
дующую редакцию: «повышение доступности качественного высшего 
профессионального образования, в первую очередь для граждан из ма
лообеспеченных семей», ибо обеспеченные семьи, как правило, не берут 
кредиты для подобных нужд. Мы глубоко убеждены, что в абсолютном 
большинстве Заёмщиками образовательных кредитов будут учащиеся 
из малообеспеченных семей. И именно на этот социальный слой студен
тов должна быть ориентирована социальная политика проводимого экс
перимента и её экономический механизм.

2. О субъектах-участниках эксперимента по государственной под
держке предоставления образовательных кредитов.

Субъектами отношений образовательного кредитования в термино
логии и понятиях вышеуказанного положения являются:

«Банк-участник эксперимента» (т.е. банк, подавший заявку на уча
стие в эксперименте и включенный в специальный перечень банков), 
заключивший с Заёмщиком договор образовательного кредита и с пору
чителем договор поручительства;

«Вуз», имеющий государственную аккредитацию на срок не менее 
пяти лет, подавший заявку на участие в Федеральное агентство по об
разованию в установленные сроки и включённый Федеральным агент
ством в специальный перечень вузов, а также заключивший с поручите
лем соглашение об информационном сотрудничестве по установленной 
форме;

«Заёмщик» - совершеннолетний гражданин РФ, поступивший в вуз 
для обучения или уже обучающийся вузе по образовательным про
граммам высшего профессионального образования по очной или очно
заочной (вечерней) формам любого года обучения и заключившим 
с банком-участником эксперимента договор образовательного кредита 
в соответствии с гражданским законодательством РФ (Положение пред
усматривает, что в качестве Заёмщика могут выступать граждане РФ, на
чиная с 14-летнего возраста);

«Поручитель» - юридическое лицо, которое должно обладать как ми
нимум следующими признаками: срок деятельности - не менее трёх 
лет; имеет удовлетворительные результаты финансово-хозяйственной 
деятельности, что подтверждено аудиторскими заключениями по ре
зультатам проверки его деятельности; в соответствии с договором пору
чительства обязуется перед банком-участником эксперимента отвечать
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за исполнение Заёмщиком его обязательств но договору образователь
ного кредита; заключило с Федеральным агентством по образованию 
соглашение о возмещении за счёт средств федерального бюджета части 
расходов поручителя по договору поручительства по образовательным 
кредитам.

Между субъектами данного эксперимента складываются достаточно 
сложные правоотношения, представленные на схеме, которая приведена 
ниже (см. схему). Как видно из схемы, круг субъектов образовательно
го кредитования строго очерчен, а для получения официального статуса 
субъекта данного эксперимента необходимо выполнить ряд обязатель
ных требований и обладать определённой правомочностью.

Схема. Взаимоотношения участников образовательного кредита.

Условные изображения: 1. Договор образовательного кредита. 2. 
Договор поручительства. 3. Договор о предоставлении поручительства. 

4. Договор между Заёмщиком и вузом о предоставлении первому 
платных образовательных услуг. 5. Соглашение между поручителем 

и вузом об информационном сотрудничестве.

3. Целевое назначение кредита.
Кредит может быть выдан на следующие цели: (а) получение выс

шего профессионального образования; (6) получение дополнительного
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профессионального образования, а также на обучение по различным 
образовательным программам повышения квалификации при Вузе; (в) 
оплата дополнительных расходов в период обучения, которые входят 
в так называемый сопутствующий кредит и предусматривают расходы 
на питание, проживание, учебные пособия и другие расходы, которые 
необходимо связаны с обучением. Сопутствующий кредит (например, 
на проживание или питание) может получить и студент, обучающийся 
на бюджетной основе. Несомненно, Положение создаёт дополнительные 
возможности для улучшения социально-бытовых условий студентов.

4. О наличии интереса к эксперименту у каждого из субъектов- 
участников эксперимента. Результативность эксперимента будет опре
деляться, во-первых, наличием собственного интереса к этому экспери
менту у каждого из его участников, и, во-вторых, их желанием (готовно
стью) скоординировать свои усилия. Рассмотрим, в чём именно заклю
чается интерес каждого из субъектов-участников этого эксперимента.

«Банк-участник эксперимента». Его интерес связан величиной про
цента, под который будет выдан образовательный кредит. Положение 
устанавливает для банков-участников максимальную процентную став
ку в 10%. Это достаточно низкая ставка. (Известно, что практика предо
ставления кредитов на образование ведёт своё начало с 2000 г. И одним 
из первых банков был Сбербанк, который выдавал кредит под 19% годо
вых сроком на 11 лет. Некоторые банки давали кредит на образование 
под более низкие кредиты (например, под 14% годовых), но на короткие 
сроки (три-пять лет), а при общей сумме кредита более 20 тыс $ требо
вали залог. Однако до начала этого эксперимента кредитование обра
зования носило «штучный» характер.) В соответствии с Положением, 
у банка-участника эксперимента появляется право на начало возврата 
кредита не раньше, чем через три месяца после того, как Заёмщик за
вершит своё образование (некоторые обстоятельства, продлевающие 
срок обучения, оговорены в положении), т. е. в зависимости от продол
жительности обучения - через 2-3-5 и даже 6 лет + три месяца. И хотя 
Поручитель и Заёмщик несут перед банком солидарную ответствен
ность за исполнение Заёмщиком своих обязательств, тем не менее, сле
дует учитывать вероятную степень риска невозврата кредита полностью 
или частично. В то же время действующие кредитные ставки позволяют 
банкам получать более высокие проценты, чем тот, который установило 
правительство для образовательных кредитов. Поэтому, можно предпо
ложить, что большого энтузиазма этот эксперимент у банков не встре
тит. Однако банки, по нашему мнению, пойдут навстречу постановлению
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Правительства РФ и проявят определённый патриотизм, заявив о своей 
готовности участвовать в эксперименте, но получить этот кредит будет 
нелегко. Однако готовность банков к кредитованию обучающихся в ву
зах во многом детерминируется степенью надёжности другого субъекта 
этого эксперимента - поручителя.

Поручитель - экономический гарант перед банком за обязательства 
Заёмщика, т.е. обучающегося студента. Согласно положению, Поручи
тель и Заёмщик несут перед банком-участником солидарную ответствен
ность за исполнение Заёмщиком своих обязательств. Возможно, Поручи
тель - самое интригующее лицо в правоотношениях, возникающих меж
ду участниками эксперимента. Напомним, что поручителем может быть 
только юридическое лицо, срок деятельности которого не менее трёх лет, 
а удовлетворительные результаты финансово-хозяйственной деятельно
сти которого подтверждёны аудиторскими заключениями (государствен
ное, муниципальное учреждение не может выступать в качестве поручи
теля.) В чём проявляется интерес поручителя к данному эксперименту? 
Ответ, лежащий на поверхности: у поручителя, который одновременно 
является и работодателем, имеется (точнее - появится в плановом пери
оде) потребность в специалисте определённой специальности и он готов 
стать гарантом в получении кредита некоего лица, которое обязуется 
после завершения обучения проработать у работодателя-гаранта ого
ворённое в договоре число ле г. Очевидно, что работодателем-гарантом 
может выступать достаточно крупная фирма, которая в состоянии про
ектировать свою деятельность на семь-девять лет (пять лет обучения +
2-4 года обязательной работы специалиста в этой фирме). Таким обра
зом, мелкий и значительная часть среднего бизнеса вряд ли проявит ре
альный интерес к этому эксперименту. Экспериментом предусмотрена 
и прямая экономическая заинтересованность Поручителя: Правилами 
установлено, что Федеральное агентство по образованию в период про
ведения эксперимента предоставляет Поручителю государственную 
поддержку для возмещения части его расходов, возникших в результате 
исполнения поручительства; при этом максимальный размер этой под
держки определяется в размере 10% всей суммы предоставленных кре
дитов. Можно предположить, что для крупного бизнеса возврат этих 10% 
затрат вряд ли будет иметь большое экономическое значение. То есть, 
реальным инвестором эксперимента по государственной поддержке 
предоставления образовательных кредитов остаются крупные фирмы. 
Думаю, что нельзя исключить, что возникнет практика поручительства 
по линии неформальных связей.
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Заёмщик, несомненно, самое заинтересованное лицо в этом экспе
рименте, ибо образовательный кредит расширяет его возможности по
лучить высшее образование. За последние годы стоимость обучения 
во всех вузах значительно выросла, а в некоторых поднялась до уровня 
обучения в столичных вузах (например, годичное обучение в Москов
ском государственном институте международных отношений от 2,5 
до 7,5 евро, в Финансовой академии при правительстве РФ - от ] 80 тыс. 
до 250тыс. руб., в МГУ от 150тыс. до 250 тыс. руб.). Эти вузы самые «до
рогие» в России, но и в остальных вузах обучение доступно немногим. 
Предлагаемая кредитная система обучения предоставляет такую воз
можность. Но не следует забывать, что эти возможности в значитель
ной мере потенциальные, а реальные возможности зависят, в первую 
очередь, от того, - найдёт ли он поручителя, и, во вторую очередь, - го
тов ли будет банк-участник эксперимента выдать кредит под это пору
чительство. Если отвлечься от индивидуальных характеристик Заёмщи
ка, то любой потенциальный Заёмщик обладает несомненным досто
инством: он успешно сдал вступительные экзамены в вуз и тем самым 
доказал свою способность и готовность к продолжению обучения. И это 
важный аргумент в пользу Заёмщика. Ещё более важным аргументом 
для работодателя выступить в качестве Поручителя будет выбор Заём
щиком будущей специальности: специальность должна быть востребо
вана работодателем-поручителем. И если договором оговорено, что За
ёмщик по завершению учёбы придёт на работу к Поручителю, то можно 
говорить о совпадении их интересов.

Вуз, так же как и Заёмщик, заинтересован в практике кредитования 
обучения, начало которому заложено в этом эксперименте. И этот ин
терес очевиден: Вуз получает инвестиции для развития учебного про
цесса. И если Заёмщик, беря кредит, в определённой мере рискует, так 
как может по каким-либо причинам не завершить полный курс обуче
ния (а возвращать кредит всё равно придётся), то Вуз фактически не ри
скует ничем.

Мы столь пристрастно рассмотрели интересы каждого из субъектов - 
участников эксперимента, так как считаем, что только наличие интереса 
у каждого из них создаст необходимые предпосылки и положит начало 
новой организационной форме получения первичного и дополнитель
ного высшего профессионального образования. Однако интерес у инве
сторов, к которым мы относим Банк-участник эксперимента и Поручи
теля, как нам представляется, наталкивается скорее на психологический, 
нежели экономический барьеры. И здесь мы не можем не обратить вни
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мание на наличие ещё одного психологического барьера - значительная 
часть российского населения не привыкла брать кредиты, а склонно ко
пить деньги, чтобы произвести необходимые крупные расчеты. В Рос
сии, в отличии от стран Западной Европы, не сложилось пока доверие 
к кредиту, культура кредитопользования. Следовательно, необходима 
специальная просветительская акция для людей среднего и старшего 
возраста, так как именно они будут оплачивать образовательные креди
ты своих детей и внуков.

5. Дополнения, которые целесообразно внести в эксперимент. Кон
цепция эксперимента не ограничивает Заёмщика (студента) в выборе 
своей профессии, но в этом случае государство сознательно (а может 
быть несознательно) расширяет возможности населения в получении 
ряда профессий, которые хотя и пользуются большой популярностью 
среди молодёжи (например, экономисты, юристы, менеджеры), но ко
торыми рынок труда уже перенасыщен, в то время как растёт спрос 
на инженерные профессии. Складывается парадоксальная ситуация: го
сударство способствует росту числа специалистов тех специальностей, 
которые ему не требуются. В этой связи, суть нашего предложения со
стоит в том, чтобы государство компенсировало Заёмщикам не менее 
60% возврата образовательного кредита, если Заёмщики выбрали специ
альности, например инженерные (список утверждается Правительством 
РФ), потребность в которых у государства ощущается особенно остро, 
и проработали по этой специальности после окончания вуза не менее
3-х лет. Государство должно активнее регулировать процесс подготовки 
необходимых ему специалистов посредством экономической заинтере
сованности обучающихся, не перекладывать целиком расходы по креди
тованиям обучения в высшей школе на анонимных юридических лиц, 
а но стратегически важным специальностям самому выступать в роли 
инвестора. Следует также расширить список Поручителей и разрешить 
выступать (условия оговорить) в качестве Поручителей и физическим 
лицам. Я допускаю, что количество Поручителей из числа физических 
лиц может превысить число Доверителей из числа юридических лиц.

Изложенные в настоящем докладе размышления, критические за
мечания и предложения направлены на повышения результативности 
эксперимента по государственной поддержке предоставления образова
тельных кредитов студентам.
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КОНЦЕПЦИЯ «НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ» КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
А.Э. Сулейманкадиева

Идея непрерывного обучения организации стада особенно актуаль
ной в условиях современной экономики. Создание и развитие концеп
ции непрерывного обучения организации обоснованы: необходимостью 
решения проблем, которые не может решить традиционная система об
разования; опережающим характером развития научно-технических 
нововведений и технологий. В этих условиях весьма актуальной ста
новится проблема создания и развития концепции непрерывного обу
чения организации, включающей как процесс непрерывного обучения 
(образования) персонала, так и процесс непрерывных изменений и раз
вития самой организации. Основными направлениями развития новой 
концепции являются: (а) обучение персонала на протяжении всей про
фессиональной деятельности; (б) создание открытой и гибкой системы 
образования в организации, в которой фокусируется внимание на пер
сонале, на его системном мышлении; (в) вертикальная интеграция (пре
емственность между отдельными этапами и уровнями обучения персо
нала); (г) разнообразие и инновационность содержания, средств, мето
дик и места обучения; (д) разграничение между обучением в пределах 
заданной структуры связей (обучение по типу «одиночной петли») и об
учением, которое ставит под вопрос, подвергает сомнению и изменяет 
саму структуру связей (обучение по типу «двойной петли»); (е) развитие 
комплекса идей, предполагающих связи между управлением, личност
ным развитием, стратегическим управлением и успехом организации, 
что предполагает развитие и эксплуатацию основных умений через ин
дивидуальное и организационное обучение в качестве ключевых фак
торов в достижении конкурентного преимущества. В настоящее время 
на долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании и ор
ганизации производства в развитых странах приходится от 70 до 85% 
прироста ВВП.

Обучающейся является такая организация, в которой непрерывно 
обучается весь ее персонал, и сама организация пребывает в процессе 
постоянной трансформации. В данном случае под этим термином под
разумевается организация, которая не становится заложницей одной 
единственной структуры связей, или одной парадигмы, а способна 
адаптировать и изменять свои установки, ценности и взгляды, лежащие
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в основе ее структур, культуры и операций. Поэтому способность управ
лять фундаментальными изменениями является ключевым признаком 
обучающейся организации. Признаками обучающейся организации яв
ляются: (а) формирование общего видения. Этот признак учит персонал 
воспитывать в себе чувство преданности группе или организации. Эти 
качества формируют ощущение необходимости обучения и вызывают 
коллективное желание учиться. Без общего видения значимый процесс 
обучения может возникнуть только во время кризисов, а закончиться
- после их преодоления; (б) индивидуальное мастерство (непрерывное 
совершенствование личности). Общее видение следует из индивидуаль
ного видения. Коллективная вовлеченность в процессе обучения исхо
дит из персональной приверженности процессу обучения. Организация, 
которая постоянно учится формировать свое будущее, должна состоять 
из непрерывно обучающихся сотрудников; (в) интеллектуальные (мен
тальные) модели. Постоянные размышления и исследования нацелены 
на достижение более точного понимания тех установок и восприятий, 
которые влияют па мышления и поступки людей; г) командное обуче
ние и системное мышление. Обучение эффективно в группах, где люди 
необходимы друг другу. В основе концепции лежит идея непрерывно
го образования как персонала, так и непрерывное обучение организа
ции. Индивидуальное образование персонала - условие необходимое, 
но не достаточное для генерирования интеллекта всей организации. 
Важным фактором является не только то, чему и как учатся сотрудники 
организации, но и то, насколько эффективно они вносят свои знания 
в организацию. Связь между индивидуальным и организационным обу
чением - ключевой момент данной концепции.

Идею создания организационного знания предложили японские экс
перты в области бизнеса И. Нонака и X. Такеучи. Они первыми связали 
эффективность японских организаций с их способностями к созданию 
нового знания и использованию его для производства успешных продук
тов и технологий. Они считают, что организационное знание создается 
посредством взаимодействия неформализованного и формализованно
го знания. Понятия формализованного и неформализованного знания 
были введены М. Полани, описавшим различия между знанием нефор
мализованным и формализованным. Неформализованное знание (не яв
ное) - личное и зависящее от ситуации и поэтому с трудом поддающееся 
формализации и распространению. Формализованное, или кодифици
руемое, знание может быть передано с помощью формального, система
тического знания. И. Нонака и X. Такеучи утверждают, что существуют
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четыре способа трансформации формализованного и неформализован
ного знания в организации: (1) социализация - из неформализованного 
в неформализованное; (2) экстернализация - из неформализованного 
в формализованное; (3) комбинация - из формализованного в формали
зованное; (4) интернализация - из формализованного в неформализо
ванное. Три из четырех способов, а именно социализация, комбинация 
и интернализация, рассматривались в рамках теории организации.

Социализация - процесс распространения знания и создания знания 
неформализованного, например, распространяемых интеллектуальных 
моделей и технических навыков (подмастерья, работая с мастерами об
учаются ремеслу не слушая, а наблюдая, подражая, практикуясь. Ключ 
к восприятию неформализованного знания - опыт). Экстернализация - 
процесс оформления неформализованного знания в формализованные 
концепции. Это квинтэссенция процесса создания знания, в результате 
которого неформализованное знание становится формализованным - 
в виде метафор, аналогий, концепций, гипотез и моделей. Процесс пись
ма - это преобразование неформализованного знания в знание, кото
рое может быть выражено словами. Комбинация - процесс включения 
концепций в систему знания. Этот способ трансформации знания под
разумевает сочетание различных положений формализованного знания. 
Сотрудники обмениваются знанием и комбинируют его при переписке, 
встречах, телефонных разговорах, общении в компьютерных сетях и т. д. 
Изменение конфигурации существующей информации посредством со
ртировки, добавления, комбинации и классификации формализованно
го знания (например, в компьютерной базе данных) может порождать 
новое знание. Именно так происходит создание знания в процессе си
стематического образования в учебных заведениях. Интернализация - 
процесс воплощения формализованного знания в неформализованное. 
Она тесно связана с методикой «обучения на практике». Когда опыт по
средством социализации, экстернализации и комбинации интернализу- 
ется в неформализованное знание личности в форме общей интеллекту
альной модели или технологического ноу-хау, он приобретает ценность.

Исследователи в области организационного обучения утверждают, 
что самое эффективное обучение является продуктом постоянно воз
обновляющегося цикла обретения опыта, который получают непосред
ственно на рабочем месте. Подлинное обучение происходит следующим 
образом: (а) у персонала есть конкретный, обретенный на рабочем месте 
опыт; (б) персонал размышляет об этом опыте, пытаясь понять, что про
исходит и почему; (в) основываясь на собственном опыте, персонал раз-
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рабатывает концепции и обобщения опытным и эмпирическим путем; 
(г) затем цикл повторяется, подобно новому повороту колеса. В этом 
контексте «обучение» означает не приобретение дополнительной ин
формации, а расширение способности получать желаемые результаты. 
По мнению П. Сенге, это плодотворное обучение длиною в жизнь.

Таким образом, концепция непрерывно обучающейся организации: 
(1) опирается на формирование четырех способов трансформации ор
ганизационного знания и процесс непрерывного обучения персона
ла организации и самой организации; (2) ориентируется на целостное 
развитие сотрудника как личности на протяжении всей его профес
сиональной деятельности, на повышение возможностей его трудовой 
и социальной адаптации в быстро меняющемся мире; (3) ставит целью 
развитие способностей обучающегося, его стремлений и возможностей 
к саморазвитию; (4) ориентируется на опережение развития общества, 
профессиональной карьеры, личных навыков и качеств, что предполага
ет преемственность и многовариантность общего и профессионального 
образования; (5) выполняет функции организатора обучения и исполь
зует индивидуальный подход в обучении, что позволяет реализовать 
продуктивные, активно-творческие методы обучения, предлагающие 
самостоятельную и творческую деятельность проблемно-практического 
характера; (6) является основным фактором и одним из важных аспек
тов системы непрерывного образования. Концепция «непрерывно обу
чающейся организации» представляет собой процесс и способ передачи 
непрерывных (интеллектуальных, концептуальных, практических и др.) 
знаний в системе непрерывного образования на любом уровне ее управ
ления (например, на уровне личности, организации, региона или госу
дарства).
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У Р О В Н И  И Н Т Е Г Р А Ц И И  В  С И С Т Е М Е  И Е Р А Р Х И И  
И Н Т Е Г Р А Ц И И : В Е Р Т И К А Л Ь Н А Я  И Н Т Е Г Р А Ц И Я  
СОДЕРЖАНИЯ СТУПЕНЕЙ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
У.Н. Нишаналиев

В докладе приведены результаты теоретических исследований, рас
крываются особенности иерархической модели интеграционных про
цессов и приводятся некоторые конкретные рекомендации выбора опти
мальных типов вертикальной интеграции, рассматриваются некоторые 
типичные элементы интеграционных процессов. Полученные нами ре
зультаты исследования позволяют нам высказать ряд суждений.

Для реализации общего среднего образования возможно примене
ние следующих интегративных процессов: (а) интегрирование на уровне 
дидактического синтеза, осуществляемого на базе одного из предметов 
(при этом каждый из этих предметов сохраняет свою концепцию); (б) 
приоритетность образования, демократизация и гуманизация образо
вания, целостность обучения и воспитания; (в) интегрированные уроки 
на уров?те обеспечения межпредметных связей (при этом предусматри
вается интегрирование родственных предметов на основе базового); (г) 
интегрирование научных основ обучения в процессе общего средне
го образования; (д) реализация принципа фундаментальности общего 
среднего образования; (е) реализация систематизирующей функции ин
теграции общего среднего образования; (ж) политехническая функция 
интеграции, политехнические знания, умения и навыки.

На уровне средне-специального профессионального образования 
возможна реализация следующих интеграционных процессов: (а) про
фессиональная ориентация, профессиональное образование; (б) поли
технические интегративные знания и умения; (в) интегративные учеб
ные планы, создающие возможность повышения доли самостоятельных 
работ учащихся; (г) реализация модульно-блочного принципа обучения 
и создания соответствующих учебных материалов; (д) межпредметное 
интегрирование, предусматривающее приведение в соответствии других 
предметов на основе созданных модулей программы базового предмета; 
(е) интегрирование процесса профессионального обучения с реальными 
условиями производства.

На уровне высшего профессионального образования рекомендуется 
реализация следующих интеграционных процессов: (а) интегрирова
ние науки с производством; (б) реализация спиралевидной прогрессии 
модульной системы; (в) ориентация на идеальную модель подготовки
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специалиста; (г) научные основания отбора содержания высшего про
фессионального образования, преимущественное увеличение доли са
мостоятельной работы студентов; (д) модульно-блочное обучение, кре
дитные принципы организации учебно-воспитательного процесса; (е) 
политехническая функция интеграции, синтетический и интегративный 
учёт знаний и умений; (ж) основные принципы организации и развития 
непрерывного образования для устойчивого развития; (з) моделирова
ние технологий непрерывного образования для отдельных профессио
нальных и социальных групп населения; (и) обучение с использованием 
образовательных моделей вариативного многоуровневого образования; 
(к) реализация интерактивных, информационных и активных техноло
гий обучения в системе непрерывного образования.

Таким образом, в ходе исследования были нами выделены наиболее 
эффективные интеграционные процессы для различных ступеней не
прерывного профессионального образования.
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ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ТЕНДЕНЦИИ, 
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
Е.П. Комаровская 
Я. В. Боровикова

Глобальные демографические изменения инициировали новое осмыс
ление процессов старения во взаимосвязи с индивидуальным развити
ем на протяжении жизненного пути, отношениями между поколениями, 
положением пожилых людей, проблемами развития общества в целом, 
т.к. проблемы, связанные с социальными процессами старения, долгое 
время не осознавались государством в качестве социокультурных прио
ритетов развития российского общества. Несмотря на то, что они нахо
дили отражение в политических программах, официальных документах 
трансформационного периода, их практическое разрешение ограничи
валось гарантированной минимальной пенсионной поддержкой граж
дан третьего возраста. Кризис социальной политики в отношении по
жилых людей проявился в оценке старости с позиций целесообразности 
ее исключительно социально-экономического поддержания.

В настоящее время актуальным является рассмотрение сферы ге
ронтологического образования в фокусе сферы социальных услуг, от
ражающих интересы пожилых потребителей. Необходимо построение 
государственной и негосударственной геронтологических моделей об
разовательной деятельности, опирающихся на целостную картину со
циального и индивидуального опыта пожилых людей. В новой образо
вательной парадигме системы геронтологического образования должны 
присутствовать все необходимые атрибуты подсистемы образования, 
в частности: (а) совокупность различных направлений обучения и пере
обучения лиц третьего возраста с учетом их психофизиологических осо
бенностей, предопределяющих построение учебного процесса на основе 
личностно-ориентированной образовательной модели геронтологи
ческого образования (содержательный компонент системы); (б) сово
купность специализированных факультетов учебных заведений разных 
типов (как государственных, так и негосударственных) либо образова
тельных центров для лиц третьего возраста, в которых будет вестись 
не только обучение и переобучение пожилых граждан, но и подготовка 
по специальностям и направлениям геронтологического профиля, вклю
чая профильный вуз, что в целом должно образовать организационный 
компонент системы:; (в) управленческий компонент системы должен
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иерархически связать структуры отраслевого управления по подготовке 
кадров геронтологического профиля с органами и структурами управле
ния образованием всех уровней.

При всей неоднозначности формирования геронтологического обра
зования как профильной подсистемы необходимо отметить, что на се
годняшний день его состояние характеризуется не только позитив
ными, но и негативными чертами, среди которых особого внимания, 
с точки зрения эффективности функционирования и оптимальности 
управления, заслуживают следующие: (а) отсутствие преемственности 
содержания геронтологического образования; (б) противоречивость, 
плюралистичносгь и отсутствие концептуального единства теоретико
методологической базы геронтологического образования; (в) организа
ционная несогласованность профессиональной подготовки специали
стов социального геронто-гериатрического профиля в разных учебных 
заведениях; (г) несогласованность управления геронтологическим об
разованием разными ведомствами и на разных уровнях; (д) отсутствие 
необходимых организационно-управленческих механизмов ориентации 
геронтологического образования на потребности социальной сферы.

Государственные и негосударственные социально-педагогические моде
ли поддержки граждан третьего возраста должны быть нацелены: во-первых, 
на практическую ориентированность геронтологического образования; 
во-вторых, на выбор обучающимися направлений профессиональной дея
тельности в соответствии с их склонностями и личностными возможно
стями; в-третьих, на формирование соответствующего образовательного 
маршрута, включающего кроме обязательных дисциплин по выбранной 
специализации, спецкурсы и факультативы и пр.; в-четвертых, на созда
ние специализированного образовательного пространства для пожилых 
людей, в основе которого лежит обеспечение оптимальных психолого
педагогических условий для самоактуализации каждого обучаемого, его 
профессиональной самоидентификации в той или иной области знания. 
Таким образом, построение личностной образовательной модели лиц тре
тьего возраста должно базироваться на непрерывности, индивидуализации 
и вариативности геронтологического образования.

Как показывает практика, для реализации вариативных, личностно- 
ориентированных подходов к обучению необходимо:

обеспечить свободу выбора каждым обучающимся собственной «тра
ектории» получения профессионального образования, соответствующе
го мировому уровню социального, культурного и интеллектуального 
развития;
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определить методы и технологии обучения с тем, чтобы сформиро
вать в структуре деятельности студентов черты будущей профессио- 
нальной деятельности;

создать условия для адекватного оценивания личностного и профес
сионального становления будущих специалистов;

расширить и качественно усовершенствовать заочное, заочно
дистанционное и дистанционное обучение;

разработать программы довузовской профориентационной подго
товки учащихся общеобразовательных и специальных, средних специ
альных учебных заведений и организовать соответствующую рекламно
пропагандистскую деятельность.

Создание гибкой вариативной системы геронтологического образо
вания, сочетающей в себе традиции и инновации, позволит обеспечить 
преемственность и необходимую степень интеграции всех ступеней об
разования в рамках единой системы непрерывного образования. Станов
ление системы геронтологического образования возможно при условии 
безусловной и активной государственной поддержки, плодотворного 
взаимодействия всего научно-педагогического сообщества и самих лиц 
третьего возраста в обстановке открытости системы российского обра
зования мировой педагогической теории и практики.

Создавая модель развития системы геронтологического образова
ния, следует учесть, что в этой области уже существуют теоретические 
и практические российские и зарубежные разработки, опираясь на ко
торые можно выделить базисные требования:

системность, предполагающая объединение материально- 
технических, учебно-методических, информационных, кадровых ресур
сов образовательных учреждений разного уровня, функционирующих 
в тесной взаимосвязи между собой и с органами, учреждениями и орга
низациями социальной сферы;

преемственность как по вертикали, так и по горизонтали, т. е. не толь
ко между различными ступенями и уровнями образования, но и в пре
делах отдельных образовательных программ;

вариативность, предполагающая дифференцированный подход к ор
ганизации и содержанию обучения и переобучения в зависимости от ин
дивидуальных образовательных траекторий лиц третьего возраста;

индивидуализация обучения, позволяющая, с одной стороны, реали
зовать личностно-ориентированную модель обучения, с другой - соз
дать необходимые условия для обучения в течение всей жизни; 

практическая направленность обучения;
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социальная эффективность, т. е. обеспечение соответствия качества 
геронтологического образования запросам пожилых граждан;

экономическая эффективность, предполагающая окупаемость вло
женных в геронтологическое образование средств путем включения по
жилых граждан в посильную трудовую, общественную (например, во
лонтерскую) деятельность.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
КАК УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Л. Н. Давыденко 
Т.Д. Давыденко

Основной ресурс современного предприятия, устремленного в буду
щее - в развитии информационного общества, опирающегося на высо
кообразованных специалистов. Предприятию, опирающемуся на знания 
характерны следующие признаки: (а) выпуск продукции, у которой 50% 
стоимости - это знания, либо доставленные услуги, опирающиеся на ис
пользование знаний; (б) использование высококлассных специалистов, 
вырабатывающих знания, ставших основой деятельности персонала; (в) 
рыночную ценность таких предприятий в решающей степени определяет 
интеллектуальный капитал. Эти предприятия, кроме системы управления 
знаниями, характеризуются эластичностью и чувствительностью на из
менение окружения. В современном предприятии ключевые роли играют 
личности, а на успех предприятия каждый раз сильное влияние оказывает 
интеллектуальный капитал, обеспечивающий перевес в конкуренции.

Формирование интеллектуального капитала происходит разными 
путями. Среди специалистов и ученых нет однозначного определения 
интеллектуального капитала. Авторы приводят различные его опреде
ления; остановимся на основных.

I. Интеллектуальный капитал - сумма знаний, которыми обладают 
творческие люди. Собственность предприятия, практическое использо
вание тех знаний, которые составляют его ценность.

II. Интеллектуальный капитал - форма нематериальных ценностей, 
которые, благодаря знаниям, создают большие богатства. Три основ
ные его элемента составляют: человеческий капитал (индивидуально- 
личностные способности и трудовые объединения для выполнение по
требностей клиента, компетентность, мыслительная модель); капитал 
клиента (связь с клиентом); капитал организаций (организаторские спо
собности, локализованные в базах данных, технической инфраструкту
ре, культуре, ценностях).

III. Интеллектуальный капитал - ценность средств экономических, 
которые капитализированы в овеществлённые и людские ресурсы.

IV. Интеллектуальный капитал - знания, опыт, технологии, взаи
модействие с клиентами, профессионализм, конкурентоспособность 
на рынке.
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V. Интеллектуальность организации (может быть - интеллектуаль
ный капитал организации) не есть просто сумма интеллектуальности 
тружеников. Интеллектуальность фирмы состоит из различных элемен
тов: информационная интеграция, технологичность, инновации, финан
сы, маркетинг, организация, экология, совместное сотрудничество.

VI. Интеллектуальный капитал - это богатство, порождённое зна
ниями, которыми обладают работники фирмы. Он может быть получен 
как результат процесса трансформации знаний. Это также знания, кото
рые являются интеллектуальной собственностью, либо интеллектуаль
ным активом фирмы.

VII. Интеллектуальный капитал проявляется через знания менедже
ров, которые используются в процессе производства дополнительной 
стоимости.

VIII. Интеллектуальный капитал - это знания, информация, интел
лектуальная собственность и опыт, который может быть использован 
для создания богатства.

Резюме: Интеллектуальный капитал - это капитал знаний, либо ка
питал из знаний, интеллектуальность фирмы либо форма материальной 
ценности. Вот почему сущность интеллектуального капитала высоко 
значима. Не все знания можно отнести к интеллектуальному капиталу, 
а только те, которые используются фирмой, повышая её инновацион
ность и конкурентоспособность (см. рисунок).

Процесс управления интеллектуальным капиталом - процесс дли
тельный, отличающийся показателями, размерами, использованием 
величины и развитием скрытого потенциала предприятия. Он зависит 
не только от специфики предприятия, но также от количества и качества 
интеллектуального капитала.
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Рис. 1. Слагаемые интеллектуального капитала предприятия
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ 
ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Н. Р. Шаметов

Анализ причин и факторов, побуждающих к сдвигу в профессио
нальном образовании от квалификационного подхода к компетент- 
ностному, позволил систематизировать их и акцентировать внимание 
на наиболее значимых сегодня тенденциях, таких как: (а) появление но
вых профессий и принципиальные изменения почти во всех уже суще
ствующих профессиях; (б) возрастание роли горизонтальной мобиль
ности в течение трудовой жизни; (в) усиление роли и усложнение задач 
личностного развития; (г) стирание граней между классическими ака
демическими и прикладными профессиями; (д) внедрения рыночных 
механизмов в высшее профессиональное образование; (е) децентрали
зация экономической ответственности и ответственности за качество 
работы; (ж) формирование и развитие адекватной системы профессио
нального образования всех уровней и ступеней, позволяющей обеспе
чивать «образование в течение всей жизни».

Эти тенденции выражаются в том, что усиление когнитивных и инфор
мационных начал в современном производстве не «покрываются» тради
ционным понятием профессиональной квалификации. Более адекватным 
становится понятие компетентности. Новый тип экономики вызывает 
новые требования, предъявляемые к выпускникам вузов, среди которых 
все больший приоритет получают требования системно организованных 
интеллектуальных, коммуникативных, рефлексирующих и самоорганизу- 
ющих моральных начал, позволяющих успешно организовывать деятель
ность в широком социальном, экономическом, культурном контекстах.

Всеобщий вектор экономического развития XXI в. - «интеллектуали
зация» машин и «дематериализация» труда не ведут к вытеснению явле
ния и категории «квалификации», а делают квалификацию недостаточно 
адекватной мерой для проектирования результатов высшего образова
ния. Речь идет не об отмене квалификации, а о недостаточности ее как ин
тегрированного нового результата образования. Вопрос о компетенциях 
и квалификациях - это вопрос о целях образования, которые выступают 
активным ядром нормы качества образования, его стандартов.

Компетентностный подход позволяет: (а) перейти в профессио
нальном образовании от его ориентации на воспроизводство знаний 
к их применению и организации; (б) «снять» диктат объекта (предмета)
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труда, но не игнорировать его; (в) положить в основание стратегию по
вышения гибкости, что, в первую очередь, связано с расширений воз
можностей трудоустройства и адаптацией на производстве; (г) поста
вить во главу угла междисциплинарно-интегрированные требования 
к результату образовательного процесса; (д) увязать более тесно цели 
образования с ситуациями применимости (используемости) в мире 
труда; (е) ориентировать человеческую деятельность на бесконечное 
разнообразие профессиональных и жизненных ситуаций [1].

Компетентностный подход - это приоритетная ориентация 
на такие векторы образования как обучаемость, самоопределение, 
самоактуализация, социализация и развитие индивидуальности. 
В качестве инструментария для достижения обозначенных целей 
выступают такие «новые образовательные конструкты» как компе
тенции, компетентности и метапрофессиональные качества, введе
ние в профессиональное образование которых было научно обосно
вано учеными Европы в середине 80-х годов минувшего столетия 
(Д. Мертенс, Б. Оскарсон, А. Шелтен и др.). Компетенции «закла
дываются» в образовательный процесс посредством технологий, 
содержания [2], стиля жизни учебного заведения, типа взаимодействия 
между преподавателями и обучающимися и между самими обучающи
мися. Цели образовательного процесса должны обладать «эффектом 
синергизма». Это может достигаться только в условиях «открытых» 
стандартов и учебных планов для содержательных, методических и техно
логических решений, а не в «закрытых», со свойственной им строгой 
замкнутостью на содержание.

На основе длительных педагогических исследований опыта работы 
средних и высших профессиональных учебных заведений нами в 1999 г. 
была разработана Концепция формирования системы непрерывного 
профессионального образования в условиях развития рыночной эко
номики [3]. Эта концепция положена в основу организации системы 
образования в Алматинской индустриально-педагогической академии, 
а ее основные положения использованы при проектирования системы 
непрерывного профессионального образования в регионе.
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РОЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ПЕРЕВОДЧИКОВ 
Ф.С.Азизова

В «Национальной программе по подготовке кадров» дан системный 
анализ состояния и проблем существующей системы подготовки кадров, 
обосновывается необходимость коренного ее реформирования, пока
заны стратегические направления развития системы и основные ожи
даемые результаты выполнения программы [1. С. 175]. Новая система 
образования, основанная на принципах непрерывности, преемственно
сти содержания образовательных и профессиональных программ, уче
те социально-экономического развития республики, достижений науки, 
культуры и техники, призвана обеспечить формирование самостоятельно 
мыслящей и всесторонне развитой личности, сочетающей в себе высокие 
духовно-нравственные качества, культуру и профессионализм. Законы 
Республики Узбекистан «Об образовании» и «О Национальной программе 
по подготовке кадров» являются нормативной основой, способом и меха
низмом реализации Национальной модели подготовки кадров.

Непрерывность в преподавании иностранных языков включает в себя 
различные ступени обучения иностранным языкам, изучение которых 
начинается с дошкольных учреждений. Отличительной особенностью 
Национальной модели непрерывного образования является введение 
девятилетнего общего среднего и трехлетнего среднего специального 
профессионального образования, которые обеспечивают преемствен
ность перехода от общеобразовательных к профессиональным образо
вательным программам [1. С. 194].

Профессионально-образовательные программы включают в себя 
и подготовку переводчиков. Суть непрерывного обучения иностранным 
языкам предполагает создание необходимых условий для формирования 
творческой, социально активной, духовно богатой личности: наличие в со
ответствии с государственными стандартами учебных программ, учеб
ников, учебных пособий, а также применение различных дидактических 
средств и методов обучения (взаимное обучение, грамматико-переводный 
метод, дедуктивный и индуктивный методы, интервью, проблемно- 
поисковый метод обучения, презентации, репродуктивно-креативный 
метод и др. В процессе обучения переводу происходит систематическое 
накопление количественных: факторов (знаний, умений), которые посте
пенно приведут к качественному скачку - восприятию содержания тек
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ста одновременно со зрительным восприятием. Таким образом, обучаю
щие и обучающиеся должны находиться в состоянии постоянного поис
ка оптимальных методических приемов обучения переводу, исследовать 
пути и способы количественного наращивания знаний, которые обеспе
чат долгожданный качественный скачок. Для того чтобы стать опытным 
профессиональным переводчиком, нужно изучать не только язык другой 
нации, но и национально-культурную специфику этого народа [2]. Важ
нейшей задачей обучающегося переводческому делу является расширение 
словарного запаса, т. е. формирование реального и потенциального слова
рей, а также развитие профессиональной интуиции.
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ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
С.П. Гурская

Республика Беларусь занимает лидирующую позицию среди стран 
СНГ и европейских государств по количественному показателю в раз
витии высшего образования: в 2007 г. в 55 вузах обучалось 397тыс. сту
дентов (свыше 400 чел. на 10 тыс. чел. населения) по 355 специальностям 
и более 1000 специализациям [2. С. 3]. В то время как в 1995/1996 учеб
ном году было всего 157тыс. студентов. С одной стороны, это положи
тельный факт, который свидетельствует о том, что ценность высшего 
образования в белорусском обществе высока. Но с другой стороны, име
ются серьезные проблемы. Охарактеризуем некоторые из них.

Во-первых, сложившаяся система образования неэффективна перед 
лицом современного информационного общества. Неоднократно под
черкивалось, высшее образование стало массовым, стандартным, осно
ванным на одинаковых для всех программах, учебных планах, нормах, 
что обеспечивает рационалистический тип мышления человека. В то же 
время идеалом современной постиндустриальной культуры выступает 
саморазвивающаяся, самодостаточная личность, способная самостоя
тельно, творчески находить и решать проблемы, умеющая быстро адап
тироваться к изменяющимся условиям и поэтому нацеленная на непре
рывное обновление своих знаний. Следовательно, требуется качественно 
новый подход к образовательным технологиям, организации и ресурс
ному обеспечению образовательного процесса.

Во-вторых, недостаточна информационная культура как у обучаю
щихся, так и профессорско-преподавательского состава. Это обуслов
лено слабым материально-техническим обеспечением учебного про
цесса. Вузовское образование - это не только учебно-образовательный, 
но и научно-познавательный процесс, который должен формировать 
у студентов способность к непрерывному самообразованию и профес
сиональному росту.

В-третьих, образовательные дисциплины слишком дифференцирова
ны, что приводит часто к дублированию различных курсов, но главное
- мешает обучающемуся видеть в целостном виде будущую профессио
нальную деятельность. Зачастую только после окончания вуза выпуск
ник, взвешенно оценив свои возможности, знания и способности, может 
принять окончательное решение относительно своей деловой карьеры.
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В-четвертых, существует проблема повышения качества обра
зования, по в то же время не существует объективной системы ее 
оценки.

В-пятых, существующая система образования не дает в полной мере 
практических навыков самостоятельной работы и отличается слабым 
влиянием обучающихся на формирование учебных планов и выбор ин
тересующих их дисциплин. В настоящее время учебный процесс ориен
тирован в основном (на 90-95%) на передачу студентам готовой суммы 
знаний. Однако образовательный процесс следует гак организовать, 
чтобы 50% объема знаний студенты получали самостоятельно, а осталь
ные 50%, - опираясь на помощь и методологический опыт преподава
теля [3. С. 12].К сожалению, зачастую это сделать невозможно из-за вы
сокой экстенсивности преподавательского труда: рост числа студентов 
в белорусских вузах значительно опережает рост числа штатных препо
давателей. Так, если в начале тысячелетия на одного преподавателя при
ходилось в среднем 13,1 студента, то сейчас - 17,2. Исходя из этого, в За
коне Республики Беларусь «О высшем образовании» (ст. 33) закреплено 
оптимальное соотношение численности студентов и профессорско- 
преподавательского состава вузов: не выше 10:1 для дневной формы 
обучения [6. С. 8].

В-шестых, отсутствует тесная связь с практикой, оторванность 
теоретического обучения от реального положения и проблем, суще
ствующих в мире. В то же время вузы все больше предоставляют об
разовательные услуги с условием, что выпускник не обязательно будет 
работать по специальности, а, получив образование, сам найдет при
менение своим профессиональным знаниям. Современная экономика 
требует от работника уже не столько абстрактных теоретических зна
ний, сколько реальных практических умений и навыков. Поэтому улуч
шение качества обучения требует укрепления деловых связей учебных 
заведений с министерствами, ведомствами и конкретными субъектами 
хозяйствования.

Разумеется, этим списком не исчерпываются проблемы, стоящие 
перед образованием республики. В условиях информационного обще
ства высшее образование перестает быть только профессиональным, 
а в большей степени становится элементом общей культуры человека. 
Роль и значение высшего образования изменяется, что требует иной об
разовательной практики, иных моделей образования, иной деятельности 
преподавателя. Осознание этого является условием изменения качества 
образовательной услуги.
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
А. В. Шин

В последнее десятилетие в условиях реализации Национальной про
граммы по подготовке кадров и радикальных изменений социально- 
экономической среды, в государственной политике и обществе Узбекиста
на утверждается приоритет интересов личности в образовании. Всё это 
предъявляет новые требования к управлению образовательными учреж
дениями среднего специального профессионального образования.

Что представляет собой существующая система управления образо
вательным учреждением? Это - классическая линейно-функциональная 
модель управления, где строго определены уровни управления приня
тия решений, чётко прописанные функции руководителей и исполни
телей, их отношения. Но реальная модель управления профессиональ
ным колледжем и процесс его управления выходят за рамки линейно- 
функциональной модели. Прежде всего, необходимо сформулировать ба
зовые положения, в частности: (а) целью организационного управления 
образовательным учреждением является поддержание его целостности; 
(б) образовательное учреждение представляет собой открытую динами
ческую систему; (в) основной характеристикой процесса управления яв
ляется следование принципу делегирования полномочий; и другие.

Одним из перспективных средств совершенствования организаци
онного управления образовательным учреждением и образовательным 
процессом является управленческий педагогический мониторинг, тех
нология реализации которого постоянно совершенствуется за счёт ис
пользования новых информационных технологий и формирования ин
формационной культуры участников образовательного процесса.
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ЗДОРОВОЕ И ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЕ 
МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ - БУДУЩЕЕ 
НАШЕЙ СТРАНЫ 
К. Рискулова 
Г. Бакиева

В период независимости формирование культуры здорового образа 
жизни обрело приоритетный статус в государственной политике Узбе
кистана. Формирование культуры здорового образа жизни невозможно 
без определенного идеологического иммунитета, духовного совершен
ствования, разумной бдительности, гражданственного чутья. В основе 
культуры здорового образа жизни лежат два основных понятия - «фи
зическое здоровье» и «духовное здоровье».

Если физическим здоровьем занимается медицина, то вопросы ду
ховного здоровья изучают такие науки как педагогика, философия, со
циология, и новая для нас дисциплина - «Национальная идея и основы 
духовности».

Духовное здоровье составляет основу физического здоровья. Лишь 
духовно здоровый человек может сознательно стремиться к физическо
му совершенству. В основе духовного здоровья лежат ряд требований 
соблюдения норм здорового образа жизни: основные положения ва- 
леологической культуры, следование рациональным правилам ноше
ния одежды; правильный сон и отдых; личная гигиена; систематические 
занятия физической культурой и спортом; репродуктивное сознание 
и мышление; культура труда; медицинская грамотность; осведомлен
ность об идее совершенной личности, которую несут в себе народная 
педагогика, воззрения древних и средневековых мыслителей, глубокое 
осознание политики нашего государства по формированию здорового 
поколения, а также посильное способствование ее реализации и другие 
компоненты.

Имеется ряд объективных и субъективных факторов, отрицательно 
сказывающихся на формировании культуры здорового образа жизни, 
без предотвращения или преодоления которых никакой социальный 
институт в обществе не может добиться успеха в воспитании молодого 
поколения. В число этих факторов, прежде всего, необходимо включить 
различного рода социальные, экономические, духовно-идеологические, 
политические, религиозные, этнические, экологические обострения 
и кризисные ситуации, имеющие место в XXI в. Наряду с отмеченным, 
возникают внутригосударственные и межгосударственные конфликты,
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в основе которых лежат идеологические расхождения, терроризм, ваха
бизм, голод в некоторых странах, распространение инфекционных забо
леваний, природные и медицинские угрозы здоровью человека, дефицит 
питьевой воды, природные катаклизмы, все большее неурегулированное 
проникновение в повседневную жизнь человека технических средств, 
различные пороки (наркомания, курение, неправильный образ жизни, 
торговля женщинами) и другие факторы, крайне отрицательно влияю
щие на воспитание здорового поколения.

В предупреждении и преодолении этих явлений важную роль при
зван сыграть следующий комплекс общественных структур: семья, 
махалля, детский сад, школа, высшие и средние специальные учебные 
заведения, общественность, неправительственные и некоммерческие 
организации, другие институты общества, в т.ч. медицинские, духовно
просветительские, а также средства массовой информации. Содержа
ние деятельности вышеуказанных структур осуществляется в контексте 
ряда педагогических принципов, в частности, таких как: (а) научность, 
массовость, народность содержания воспитательно-образовательного 
процесса; (6) неразрывность, последовательность и продолжительность 
взаимодействий и взаимосвязей между правительственными и непра- 
вительственными некоммерческими организациями; (в) эффективное 
использование нетрадиционных форм и методов педагогических тех
нологий в процессе обучения молодежи; (г) широкое обращение к сред
ствам массовой информации, к материалам печати в ходе воспитания 
здорового поколения; (д) учет возрастных и личностных особенностей 
молодежи в процессе воспитания здорового поколения; (е) организация 
воспитательно-образовательного процесса в контексте сложившихся де
мографических,экологических,религиозных,социально-экономических, 
духовно-просветительских, психологических ситуаций; (ж) дальнейшее 
повышение эффективности содержания, форм и методов воспитания, 
образования и просвещения путем широкого использования передо
вого зарубежного опыта; (з) определение содержательных аспектов 
и структуры воспитания в контексте достижений современной науки 
и техники, национальной идеи и идеологии, народной педагогики и ме
дицины, воззрений древних и средневековых мыслителей; (и) обеспече
ние тесной взаимосвязи теоретических идей с практикой; (к) эффектив
ное использование наглядных и технических средств в воспитательно- 
образовательном процессе и др.

При формировании у молодежи культуры здорового образа жизни, 
на основе вышеуказанных принципов, следует придавать особое значе
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ние содержанию проводимых конференций, круглых столов, диспутов, 
семинаров-тренингов, встреч со специалистами центров, пропаганди
рующих здоровый образ жизни и организующих просветительские ту
ристические поездки, другим мероприятиям. Для достижения необхо
димой квалификации и навыков, приобретаемых в ходе исследований 
по данной проблеме, была выяснена целесообразность опоры на следую
щие источники: (а) официальные правительственные документы (указы 
Президента, постановления правительства, программы и т.д.) по вопро
сам воспитания здорового поколения, оздоровления семьи и всего обще
ства; (б) труды и выступления Президента И. Каримова; (в) материалы 
народной педагогики (дастаны, сказки, притчи, пословицы, поговорки, 
загадки и т. д); (г) примеры из духовно-религиозных источников (Корана 
и Хадисов); (д) воззрения древних и средневековых мыслителей и про
светителей; (е) образцы национальных традиций, обычаев, обрядов; (ж) 
иллюстрации из художественных произведений, кинофильмов, очерков 
о жизни известных людей; (з) материалы печати и средств массовой ин
формации; (и) соответствующие достижения в сфере современной ме
дицины, образования и воспитания в нашей стране и за рубежом; (к) 
наглядные пособия, раздаточные материалы (плакаты, буклеты, видео 
и аудиофильмы и т.д.).

При формировании у молодежи здоровых убеждений, мышления 
и веры, вышеназванные источники следует использовать в соответ
ствии с особенностями каждого реализуемого мероприятия. Лишь тог
да это даст позитивный эффект, в противном случае воспитательно
образовательные действия окажутся безрезультатными.

Таким образом, проблема формирования у молодежи культуры здо
рового образа жизни представляет собой сложный и длительный педа
гогический процесс, требует от родителей, педагогов, неправительствен
ных организаций, соответствующих должностных лиц творческого под
хода, глубоких профессиональных знаний, постоянного поиска и педа
гогического мастерства.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И Б О Л О Н С К И Й  П Р О Ц Е С С  
А. А. Безносюк

Присоединение Украины к Болонскому процессу свидетельствует 
о её стремлении к творческой коллективной деятельности в мировом 
университетском сообществе. Определив для себя приоритеты, украин
ские университеты должны взять на себя обязательства последователь
но продолжить шаги, направленные на общественный прогресс как соб
ственной страны, так и Европы и мира в целом. В связи с этим сегодня 
в Украине осуществляется широкомасштабная образовательная рефор
ма. Разработана и активно внедряется Национальная доктрина развития 
образования XXI столетия. Речь идет о становлении новой философии 
образования, его радикальной модернизации в контексте Болонского 
процесса.

Разумеется, никакая новая образовательная система никогда не воз
никает и не устанавливается на «пустом месте», поскольку использует 
не только новое, но и старое. Новации в системе образования хотя и вы
ступают как преодоление существующей традиции, вместе с тем не бес
почвенны, однако они опираются на гот положительный опыт, который 
был накоплен в предшествующее время. Образование должно служить 
средством развития человека, а не механизмом его подгонки иод ин
струментальные задачи общественного развития. Как и всякий другой 
феномен культуры, образование - это генотип общества, и в силу это
го суть его всегда остается консервативной. Его внутренняя структура 
держится на почтительном отношении к опыту, к традиции. Поэтому, 
по нашему убеждению, несмотря на необходимость модернизации, 
не следует отвергать традиции отечественной высшей школы. Ведь они 
формировались годами, шлифовались, учитывая национальные особен
ности отечественного образования и науки.

Так, одно из достаточно существенных отличий между националь
ными и европейскими учебными заведениями состоит в оценке знаний 
студентов. По мнению представителей многих университетов Украины, 
достаточно масштабным будет, предусматриваемое Болонской декла
рацией, введение системы ECTS (европейской кредитно-трансферной 
системы). Именно она рассматривается как способ повышения мобиль
ности студентов при переходе из одной учебной программы на другую, 
включая программы последипломного образования. ECTS станет мно
гоцелевым инструментом признания и мобильности, способом рефор
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мирования учебных программ, а также способом передачи кредитов 
высшим учебным заведениям других стран. Важный момент введения 
аккумулирующей кредитной системы - возможность учитывать все до
стижения студента, а не только учебную нагрузку. Например, научные 
исследования, участие в конференциях и т.д.

Известно, что в университетах Европы функционируют несколько 
разные схемы кредитных систем. Похожая ситуация и у нас. Во многих 
университетах Украины введены собственные схемы оценки достиже
ний студента: модульно-рейтинговая, рейтинговая и т. п. В Военном ин
ституте Киевского национального университета имени Тараса Шевчен
ко более 15 лет применяется система модульно-рейтингового контроля 
[1; 2] и уже два год как введена в рамках Болонской декларации кредитно
модульная система [3; 4], которые направлены на дальнейшее усовершен
ствование действующей системы контроля знаний слушателей, курсантов 
и студентов.

Сегодня наша страна переживает процесс модернизации. Поэтому 
Украине для развития нужны молодые люди с незаангажированным 
мнением, толерантные, ориентированные на успех, склонные к инно
вациям, открытые для мнения другого, способные к постоянному обу
чению. Воспитание будущего поколения украинских граждан есть са
мая главная задача нашего общества. Если эта задача не будет решена 
с должной осмотрительностью, без скороспелого радикализма, Украи
не невозможно будет достичь ни политического, ни экономического 
благополучия. Таким образом, совсем недавно заговорили о человече
ском факторе, которым долгое время пренебрегали. Наши реформы 
во все времена были сосредоточены исключительно на материальной 
стороне дела. Гуманистический, нравственный фактор игнорировал
ся. По этой причине, даже самые добрые намерения, закладываемые 
в замысел тех или иных форм, были обречены на неизбежные неудачи. 
Богатство и благополучие общества в целом и каждого из его членов 
в отдельности в значительной степени определяется суммой знаний, 
накопленных в обществе и умением использовать эти знания. Поэто
му одна из наших главных задач на ближайшее будущее - осуществить 
непрерывность образования, основывающуюся на четырех заповедях
- дать знания, привить умения и навыки, научить быть собой и жить 
в сообществе. По некоторым оценкам, среднегодовой темп прироста 
новых знаний - 4-6%. Из этого следует, что около 50% профессиональ



профессиональных знаний для специалистов с высшим образованием
- 28% от общего объема времени, которым работник располагает в те
чение всего трудоспособного периода. Таким образом, непрерывное 
образование становится важным фактором конкурентоспособности 
специалиста на рынке труда.

Па базе Военного института действует следующая модель непре
рывного образования: довузовское обучение - вузовское - после
вузовское обучение. В многочисленных исследованиях показано, 
что корни профессиональной направленности и мотивированности 
закладываются в школе, и уровень их выраженности незначительно 
меняется в период обучения в вузе. Поэтому в Военном институте 
особое внимание уделяется довузовской подготовке будущих сту
дентов и курсантов. Цель довузовской подготовки - сформировать 
устойчивый контингент абитуриентов, который потом мог бы сво
бодно адаптироваться в условиях студенческой среды. Принцип не
прерывного образования осуществляется через профильное обуче
ние старшеклассников, через взаимодействие Военного института 
с лицеями Киевского национального университета. Вузовская часть 
системы непрерывного образования представлена в первую очередь 
стандартными учебными планами и программами. Понимание того, 
что полученного в вузе запаса знаний хватит на 3-5 лет работы вызы
вает необходимость формирования культуры самостоятельной дея
тельности и потребность в личном и профессиональном росте. В зна
чительной мере эта задача решается через систему выполнения раз
личных проектов, бакалаврских и дипломных работ. Послевузовская 
часть непрерывного образования организована как подготовка спе
циалистов через аспирантуру и докторантуру, а также через офицер
ские курсы переподготовки, которые успешно зарекомендовали себя 
ещё в Советском Союзе. Таким образом, сегодня в Военном институ
те создана и продолжает совершенствоваться система непрерывного 
образования, позволяющая реализовывать профессиональные про
граммы различных форм и уровней обучения.

На пути реформирования и модернизации украинской системы обра
зования возникает и еще возникнет много сложных проблем. Понятно, 
что избежать этих проблем невозможно. Отказываясь от реформ или от
тягивая их реализацию, наша страна будет усиливать изоляционистское 
настроение как со стороны европейского сообщества, так и со стороны 
ближайших соседей, в том числе и России, усу1убляя тем самым соб
ственный общественный, политический и экономический кризис.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И Р Е Ф О Р М Ы  В  С И С Т Е М Е  
О Б Р А З О В А Н И Я  У К Р А И Н Ы
В. Г. Златников

В докладе предпринят анализ преобразований в системе образования 
в Украине и реализация принципа непрерывного образования в образо
вании республики.

В Украине проблемы образования подняты па уровень государствен
ной политики. Одно из основных прав человека - право на образование
- закреплено в Конституции Украины. В 1996 г. в Украине был принят 
Закон Украины «Об образовании». Согласно этому закону, образование 
является основой интеллектуального, культурного, духовного, социаль
ного, экономического развития общества и государства. Целью образо
вания является всестороннее развитие человека как личности и высо
чайшей ценности общества, развитие его талантов, умственных и физи
ческих способностей, воспитание высоких моральных качеств, обогаще
ние на этой основе интеллектуального, творческого, культурного потен
циала народа, обеспечение народного хозяйства квалифицированными 
специалистами. За годы независимости в системе образования Украины 
произошли масштабные преобразования, направленные на обеспечение 
гуманистического характера обучения и воспитания, преемственность 
всех уровней образования.

Образование в Украине имеет сложную структуру европейской на
правленности и включает дошкольное образование, общее среднее об
разование, внешкольное образование, профессионально-техническое 
образование, высшее образование, последипломное образование, 
аспирантуру, докторантуру, самообразование. Установлены такие об
разовательные уровни: начальное общее образование, базовое общее 
среднее образование, полное высшее образование. Образовательно
квалификационные уровни имеют следующую градацию: квалифициро
ванный работник, младший специалист, бакалавр, специалист, магистр. 
В соответствии с законом, граждане Украины могут получить образо
вание в очной, заочной и вечерней формах обучения или в форме экс
терната. Такая образовательно-квалификационная разветвленная схема 
гарантирует человеку свободу выбора и дает возможность получить об
разование в соответствии с его профессиональными способностями.

Сегодня в Украине функционирует 16,3 тыс. детских дошкольных 
учреждений, в том числе свыше 1,7тысяч, профильных, в, которых пре-
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творяют в жизнь авторские программы, опыт выдающихся педагогов 
прошлого и современности.

В 1999 г. был принят Закон Украины «Об общем среднем образова
нии». Для одаренных детей созданы и функционируют гимназии, лицеи, 
колледжи, коллегиумы; сеть таких учебных заведений увеличивается 
каждый год. Учитывая международный опыт, принята и претворяет
ся в жизнь концепция двенадцатилетнего общего среднего образова
ния и 12-бальная шкала оценивания знаний. В динамике обществен
ного развития и рыночных преобразований большое значение имеет 
профессионально-техническое образование.

В1998 г. был принят Закон Украины «О профессионально-техническом 
образовании». Система профессионально-технического образования 
выполняет важные функции социальной защиты молодежи.

Структура высшего образования Украины построена в соответствии 
со структурой образования развитых стран мира. В системе высшего об
разования функционируют высшие учебные заведения государственной 
и других форм собственности. В 2006/2007 учебном году сеть высших 
учебных заведений насчитывала 920 учреждений всех уровней аккре
дитации и форм собственности, в том числе 184 университета, 58 ака
демий, 125 институтов, консерватория, 199 колледжей, 210 техникумов 
и 143 училища. Определяющим направлением развития высшего обра
зования Украины является ее интеграция в мировое и европейское об
разовательное пространство. К европейским требованиям адаптирован 
новый перечень знаний и направлений обучения, по которым осущест
вляется подготовка специалистов. Начиная с 2007 г., подготовка бака
лавров в высших учебных заведениях осуществляется по 48 отраслям, 
77 направлениям. Украина, как участница Болонского процесса, стре
мится к 2010 г. войти в единое образовательное пространство Европы. 
Именно это должно обеспечить ее участие в создании «Европы знаний» 
и конкурентоспособность в европейской системе высшего образования. 
Приоритетным направлением реформирования высшего образования 
является обеспечение инновационного характера развития высшего 
образования, внедрение информационных, телекоммуникационных 
технологий, интерактивных форм и методов обучения, гибких учебных 
программ переподготовки и повышения квалификации.

Постоянно действующим звеном в национальной системе непре
рывного образования является последипломное образование, кото
рое обеспечивает необходимый профессиональный уровень граждан, 
углубление, расширение и обновление их профессиональных знаний,
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умений и навыков. В Украине сложилась сеть учебных заведений и под
разделений последипломного образования. Система последипломного 
образования основывается на концепции непрерывного образования. 
Ее главными принципами являются системность, непрерывность, инди
видуализация обучения, фундаментальность, гуманизация и гуманита
ризация образования.

Итак, в Украине обеспечен широкий доступ ко всем уровням системы 
образования для всех слоев населения независимо от их социального по
ложения, материального достатка, вероисповедания, места проживания, 
национальности. Однако следует заметить, что непрерывность образо
вания как фактор развития личности не сводится лишь к последователь
ности этапов формального образования. Главной целью непрерывного 
образования является формирование личности, которая активно, ком
петентно и эффективно принимает участие во всех сферах обществен
ной жизни.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Н.В.Грохольская

В ряде регионов России концепция непрерывного образования встро
ена в систему профессионального развития и карьерного роста. На мно- 
гих конференциях обсуждаются теоретические вопросы и практический 
опыт по непрерывному образованию специалистов в контексте страте
гии развития профессиональной карьеры. Но, как правило, на этих фо
румах речь скорее идет о системе повышения квалификации, об исполь
зовании ресурсов образовательных учреждений региона для повышения 
квалификации работников различных сфер производства.

Современные условия развития экономики на передний план выдви
гают чрезвычайно важную задачу - обеспечить подготовку работников 
нового типа. Их важнейшие качества: профессиональная гибкость и мо
бильность, т.е. способность в случае необходимости быстро переквали
фицироваться или даже сменить профессию. Кроме хорошей общей про
фессиональной подготовки и высокого культурно-технического уровень, 
а также умения быстро обновлять и пополнять знания, современный ра
ботник должен обладать способностью к экономическому мышлению, 
к работе в коллективе, иметь подготовку в области маркетинга. Кроме 
того, ему необходимы такие общечеловеческие личностные качества 
как дисциплинированность, инициативность, чувство ответственности, 
коммуникабельность, преданность и творческое отношение к делу и др. 
Эти качества в социальной психологии называются экстрафункциональ- 
ными и объединяются понятием «социальная квалификация».

Мы полагаем, что включение экстрафункциональных качеств в про
фессиональный «список характеристик» не только правомерным, 
но и необходимым, а также считаем полезным, чтобы человек в течение 
всей своей социальной и профессиональной жизни приобретал различ
ные социальные и профессиональные компетенции.

В системе целей непрерывного образования заслуживает внимания 
позиция П. Аренц, который на первое место выдвигает распростране
ние культуры, а также подготовку гражданина к имеющимся условиям 
развития общества, т. е. культурологические и социальный аспекты не
прерывного образования представляются ему более приоритетными, 
чем разные формы дополнительного профессионального образования. 
Внимание к этой научной позиции вызвано еще и тем, что в последнее 
время в гражданском обществе все чаще обсуждается тема необходимо
сти гражданского образования.
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Вопросам гражданского образования был посвящен круглый стол 
во время проведения Гражданского форума в январе 2008 г., организо
ванного Общественной Палатой Российской Федерации. Необходимость 
обсуждения этой темы вызвана озабоченностью организаторов кругло
го стола вопросами: «Кто будет выполнять программы развития страны, 
если не будет гражданина?» и «Как, какими способами мы этих граж
дан сможем получить?». Были названы некоторые компетенции граж
данина, в частности: патриотизм, умение принимать решение, умение 
вносить конструктивные предложения, социальная активность, ответ
ственность и т.д. Обсуждение структуры гражданского образования вы
зывает много споров среди участников: «Какие качества формировать?», 
«Войдут ли в систему гражданского образования вопросы религии 
и если войдут, то в какой форме?» и др. И самый, на наш взгляд, главный 
вопрос: «Что должно произойти, измениться, чтобы человек не только 
знал, что ему необходимо постоянно учиться, но и хотел бы учиться, 
приобретать профессиональные и социальные компетентности?».

Говоря о перспективах понимания государством идей непрерывного 
образования для устойчивого развития, считаем позитивным активное 
обсуждение вопроса о необходимости непрерывного гражданского об
разования, так как понимание необходимости разностороннего непре
рывного образования возможно и через развитие его гражданского со
знания.
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ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
М.Ю. Ширяева

На современном этапе развития Республики Беларусь особую ак
туальность приобретают теоретические исследования и практические 
разработки в области образования взрослых. Сложный переход к но
вой системе социально-политических, экономических и правовых от
ношений в Беларуси требует от каждого взрослого человека качествен
но новых знаний, подходов, способов осуществления деятельности 
и организации своей жизни. Органы государственной власти респу
блики в последнее время уделяют этой проблеме большое внимание, 
справедливо полагая, что образование взрослых будет способствовать 
в решении такой проблемы как, например, снижение безработицы 
за счет вторичной профессионализации и переподготовки этой соци
альной группы населения.

В документах ЮНЕСКО непрерывное образование взрослых выдви
нуто в качестве приоритетной задачи - обеспечить человека комплексом 
знаний и умений, необходимых для активной творческой и приносящей 
удовлетворение жизни. Речь идет о постоянном, непрекращающемся 
развитии человека как работника, гражданина, личности, и развитии его 
индивидуальности в течение всей его жизни.

Одной из наиболее важных причин образования в течение всей жиз
ни является ускорение научно-технического прогресса. Поэтому систе
ма образования регулярно пересматривается. В нашей стране курс обу
чения школьников увеличился в первый раз с 10 лет до 11 (конец 80-х), 
а несколько лет назад - с 11 до 12 лет; курс обучения в некоторых вузах 
увеличился с 4 до 5 лет. Но, несмотря на увеличение продолжительности 
образования, знаний и навыков, которые приобретает человек в про
фессиональном учебном заведении, не хватает для профессиональной 
деятельности на протяжении всей жизни.

Как и во многих других странах, образование взрослых является 
ключевым звеном развития всего образования в Республике Беларусь. 
В настоящее время разрабатывается концепция системы образова
ния взрослых, основными характеристиками которой являются: (а) 
государственно-общественный характер; (6) тесные связи с другими 
подсистемами системы непрерывного образования; (в) базирование 
на теории обучения взрослых (андрагогике); (г) развитие рынка образо
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вательных услуг; (д) наличие специально подготовленных кадров и др. 
[2, с. 19]. Основные цели и определяемые ими функции образования 
взрослых сводятся к удовлетворению потребностей личности, общества, 
экономики: личности - в самосовершенствовании; общества - в форми
ровании социально активной и адаптирующейся к реалиям жизни лич
ности; экономики - в подготовке компетентного, эффективного работ
ника. Конечной целью образования взрослых является формирование 
личности, активно, компетентно и эффективно участвующей в экономи
ческой и социальной жизни общества.
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ





ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ: 
ДОСТУПНОСТЬ, КАЧЕСТВО 
А. А. Шулус

Проблема получения молодежью качественного образования являет
ся одной из самых острых и обсуждаемых сегодня, так как от ее грамот
ного решения в значительной степени зависит эффективность работы 
любой сферы общественного производства, а в конечном итоге - раз
витие и процветание страны. Не вызывает сомнений тот факт, что само 
понятие «образование» по своему содержанию достаточно широкое. Вы
деляют непрофессиональное и профессиональное, начальное, среднее, 
высшее, дополнительное образование. Однако, будучи ректором вуза, 
считаю необходимым, прежде всего, обратиться к анализу состояния 
высшего профессионального образования. Основные характеристики, 
позволяющие раскрыть наше видение данного вопроса, заключаются 
в триаде: доступность, качество, востребованность.

Официальные данные Госкомстата свидетельствуют о доступности 
высшего профессионального образования (далее - ВПО) в нашей стра
не. Так, например, в 1991 г. - на изломе советского строя - в 514 вузах 
училось около 2,8 млн. студентов, в 2005 г. количество высших учебных 
заведений увеличилось в два раза (1068 вузов), а численность студентов 
возросла в 2,5 раза (более 7 миллионов человек).

Понятие доступности ВПО связано как с возможностью получения 
человеком диплома, так и приобретением основной массой населения 
качественных знаний. Известно, что сегодня доступность диплома стала 
большой, даже слишком, о чем свидетельствуют многочисленные объ
явления об их продаже в газетах и метро. Однако это совершенно не го
ворит о том, что высшее профессиональное образование в качественном 
исполнении стало более доступным по сравнению с советской эпохой. 
Во времена СССР между абитуриентом и возможностью получения им 
качественного образования стояли естественные барьеры в виде необхо
димого уровня знаний и подготовки, которые следовало продемонстри
ровать на вступительных экзаменах. Простой человек из обычной семьи 
мог поступить в престижный вуз.

В постсоветской России к прежним естественным препятствиям 
на пути абитуриента к качественному образованию добавился целый 
ряд социально-экономических и социально-политических барьеров.

Прежде чем их охарактеризовать, стоит обратить внимание на тот пе
чальный факт, что уровень подготовки будущего студента катастрофиче
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ски снижается еще в школе. Русский язык, история, жизненные установки 
преподносятся либо в искаженном и невнятном, либо в каком-то эклек
тическом виде. Писать по-русски, к сожалению, умеет один-два человека 
из сотни. Нам приходится сталкиваться с низким уровнем грамотности 
студентов и на вступительных экзаменах в вуз, и во время дальнейшего 
их обучения. Ради справедливости, необходимо отметить, что во мно
гом, это не вина детей, а проблемы российского школьного образова
ния. Совершенно очевидно, что сейчас кроме школы, которая должна 
заботиться о качественной подготовке учеников, родители вынуждены 
либо нанимать репетиторов, либо сами сидеть и заниматься с детьми. 
Практически идет процесс параллельного надомного обучения, и данное 
обстоятельство уже улавливается международными исследователями. 
В советское время наши школьники знали лучше и больше, чем амери
канские, и это позволяло нам гордиться своей системой образования. Те
перь, судя но международным рейтингам, российские юноши и девушки 
проигрывают не только европейцам, но и азиатам. Таким образом, нор
мальное окончание школы с качественными знаниями - это первый тра
диционный естественный барьер, преодолеваемый абитуриентом и его 
родителями. Подготовка к поступлению в вуз - второй барьер, но уже 
социально-экономического характера, который в годы советской вла
сти не стоял перед будущим студентом. Следует повторить, что раньше 
для поступления в вуз хватало школьных знаний.

Официальная цена, например, подготовительных курсов на юриди
ческий факультет в МГУ имени М. В. Ломоносова - 150 тысяч рублей. 
С одной стороны, это огромная сумма, но, с другой, она мала по срав
нению с тем, сколько берут репетиторы. Общие затраты на занятия 
с преподавателями к моменту вступительных экзаменов, когда возника
ет ажиотаж, могут доходить до 300-400 тысяч рублей. Проблему взяток 
и коррупции вынесем за скобки.

Третий социально-экономический барьер связан с ценой на образова
тельные услуги. Платное обучение в престижных вузах страны в настоя
щее время составляет 250-300 тысяч рублей в год. Возникает законный 
вопрос о соотношении вышеназванных цен с бюджетом нормальной 
среднестатистической семьи. Академия труда и социальных отношений, 
проводя мониторинг семейных расходов, пришла к следующему выво
ду: семья может посчитать для себя социально приемлемым потратить 
на образование детей не более 10% от годового семейного бюджета, так 
как есть еще текущее потребление, включающее в себя расходы на лече
ние, отдых, приобретение одежды. Учитывая этот факт, можно рассчи



тать, сколько должна получать семья, чтобы позволить себе обучение 
ребенка в МГУ По расчетам АТиСО, годовой доход семьи должен быть 
2,5 миллиона рублей или 100 тысяч долларов США. Для осознания того, 
насколько это большая сумма или маленькая, следует привести ряд ин
тересных статистических данных, так называемую пирамиду распреде
ления российских семей по уровню их годового семейного дохода. Всего 
в нашей стране проживает чуть более 140 миллионов человек. Семья при
мерно составляет 3 человека (плюс минус). Таким образом, мы получаем 
около 47 млн. семей. Верхушка пирамиды - 0,2 миллиона или 200 тысяч 
семей, составляя 0,4% населения, имеют годовой семейный доход 1 мил- 
лион долларов США и больше. Два миллиона семей или 5% населения 
обладают годовым семейным доходом в размере 100 тысяч долларов 
США; 9,2миллиона семей, т.е. примерно 20% населения, располагает го
довым семейным доходом в размере 25 тысяч долларов и больше; при
мерно 18 миллионов семей или 38% населения имеют суммарный семей
ный доход 4 тысячи долларов в год. У остальных семей доход еще ниже. 
Анализируя эти данные, напрашивается вывод о том, что безболезненно 
для себя и своей семьи обучение ребенка в МГУ могут позволить 2 мил
лиона семей или 5% населения с доходом 100тысяч долларов в год, т.е. 
10% от которого они вносят в кассу МГУ

Четвертая социально-экономическая проблема, из-за которой отсе
кается подавляющее большинство населения от нормального качествен
ного обучения в престижных вузах Москвы, Петербурга и других круп
ных городов, связана с транспортными расходами. Люди, приезжающие 
из регионов, вынуждены платить за билеты на поезда, самолеты тысячи 
и десятки тысяч рублей.

Пятый социально-экономический барьер на пути к реальному ка
чественному образованию - это условия проживания. Иногороднему 
ребенку нужно общежитие, а ситуация с ними очень непростая. Около 
70-80% общежитий построено 50 лет назад. Это ветхое жилье, которое 
легче снести, чем ремонтировать. Более того, даже в этих «хоромах» мест 
не хватает, т. е. порядка 20% иногородних студентов не имеют места даже 
в таком общежитии. Если же снимать квартиру в Москве, то счет уже 
пойдет на сотни и тысячи долларов.

И, наконец, последний шестой барьер, но уже социально- 
политического плана, который в советское время опять же был неизве
стен, - это обеспечение безопасности личности. Раньше родители могли 
отправить ребенка одного в Москву для поступления вуз и не боялись, 
что с ним может приключиться беда. Сейчас мы видим насторожен
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ность, испуг в настроении родителей, проживающих в регионах. Они 
переживают о том, что будет с ребенком в мегаполисе, кто защитит его 
от наркотиков, преступников, терактов.

Таким образом, несмотря на рост вузов и численности студентов, до
ступность высшего профессионального образования снизилась не столь
ко из-за наличия естественных традиционных барьеров, сколько в силу 
появления новых социально-экономических и социально-политических 
факторов.

Вторым составным элементом триады, которая передает нашу оценку 
состояния системы высшего профессионального образования, является 
понятие «качество образования», и оно в свою очередь не выступает си
нонимом критерия «доступность качественного образования». Качество 
образования - это сложная комплексная категория и ее следует рассма
тривать с двух точек зрения: обучаемого (студента) и обучающего (вуза). 
Для студента качество образования - это определенный уровень знаний, 
при наличии которого ему обеспечен: (а) рост его профессионально- 
личностного потенциала; (б) востребованность его как специалиста.

Если вуз предлагает высокий уровень знаний, то для него это озна
чает: (а) государственное и общественное признание его статуса; (б) 
развитие научной школы; (в) интеграцию вуза в национальное и меж
дународное научно-образовательное сообщество, т.е. его признание 
в России и за рубежом; (г) полноценное развитие вуза как материально- 
технического, информационного, финансово-экономического и соци
ального комплекса.

Уровень качества образования напрямую зависит от семи факторов 
таких как: (1) качество образовательных продуктов, т.е. от тех услуг 
и дисциплин, которые выносятся на рынок образовательных услуг; (2) 
качество профессорско-преподавательского состава; (3) качество сту
денческого контингента; (4) качество учебно-методического обеспече
ния; (5) качество материально-технической и информационной базы;
(6) качество управления образовательной деятельностью; (7) степень 
интеграции с работодателем.

В современных российских условиях наблюдаются изменения и в ка
честве высшего образования. Реализация Болонского процесса приво
дит к тому, что, во-первых, отсекается один год обучения; во-вторых, 
упрощаются предметы; в-третьих, происходит натаскивание для тести
рования, а не осмысление дисциплины. Кроме того, дети стали более 
ориентированы на практику. Они могут быстро посчитать курс рубля 
к доллару, проценты. Таким образом, с одной стороны, падает фунда
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ментальность, системность, энциклопедизм образовательных продук
тов, а, с другой, - растет их практическая ориентация.

В некоторой степени ухудшилось качество профессорско- 
преподавательского состава в силу разных причин: низкая оплата труда, 
особенно в 1990-е годы, понижение социального статуса, появления но
вых и более интересных возможностей для профессиональной реализа
ции. Не лучшим образом обстоят дела и со студенческим контингентом, 
менталитет которого трансформируется под влиянием платного обуче
ния. Большинство студентов считает, что если они отдают деньги, то им 
обязаны дать документ о высшем образовании. Данная позиция в корне 
неверна. Прежде всего, оплачивается возможность приобретения про
фессиональных знания, а молодые люди и их родители ориентированы 
на то, что раз они платят за образовательную услугу, то обязаны полу
чить ее конечный результат - диплом. Это в принципе меняет формат 
отношений между Учителем и Учеником. Выше уже говорилось о слабой 
школьной подготовке и размытости нравственных, морально-этических 
идеалов современного молодого поколения. В результате при интенсив
ном росте студенческого контингента, его качество также снижается.

Позитивные тенденции наблюдаются и в сфере учебно-методического 
обеспечения качества управления образовательной деятельностью, 
что во многом обусловлено внедрением информационных технологий. 
В состоянии материально-технической и информационной базы сложи
лась двойственная ситуация. У платных вузов и тех, кто выиграл тенде
ры, она изменяется в лучшую сторону, а у других сохраняется на при
митивном уровне. Степень интеграции с работодателем ослабла в связи 
с тем, что рухнула советская система распределения.

Опираясь на все вышеперечисленное, мы приходим к неутешитель
ному выводу о том, что наблюдается тенденция к снижению качества 
образования.

Последний третий компонент триады - востребованность, кото
рая нами рассматривается как обеспечение молодого специалиста- 
выпускника необходимыми и достаточными условиями эффективной 
деятельности по профилю диплома. Например, по данным Госкомстата, 
в прошлом году было выпущено 1256000 молодых специалистов, из них 
только 14,8% получили направление на работу, т.е. им помогли трудоу
строиться, остальные 85,2% сами ее искали, и только 20% выпускников 
нашли работу по специальности. Принципиально важно выделить необ
ходимые и достаточные условия востребованности высшего профессио
нального образования. К первым относится трудоустройство по профи



лю диплома. Если, обладая дипломом экономиста, человек идет работать 
в Макдоналдс, это не востребованность высшего профессионального 
образования, а профанация. Вторые включают в себя: (а) адекватность 
содержания труда уровню квалификации; (б) достойное материальное 
стимулирование; (в) должны быть использованы формы морального 
стимулирования; (г) обеспечение социальной защищенности; (д) усло
вия для профессионального роста и долгосрочной карьеры; (е) нормаль
ные условия труда; (ж) участие молодого специалиста в управлении; (з) 
наличие корпоративной культуры.

Таким образом, в сфере высшего профессионального образования 
сложилась очень непростая ситуация и ориентиром для реального, 
а не декларативного решения существующих проблем должна стать три
ада: «Доступность, качество, востребованность».
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 
В. П. Панасюк

Результатом реформ в образовании последних лет явилось форми
рование многовариантной системы профессионального образования 
взрослых, ориентированной на инновационное развитие. Это обуслов
ливает необходимость поиска адекватных механизмов обеспечения 
качества профессионального образования. В этой связи представляет
ся актуальным выдвижение концепции применения международных 
стандартов качества ISO серии 9000:2001 и, соответственно, системных 
методов управления качеством в системах профессионального образо
вания взрослых. Действующие международные стандарты качества ISO 
официально были опубликованы 15 декабря 2000 г. и вступили в силу 
1 января 2001 г. Они носят преемственный характер и заменили издание 
стандартов 1994 г. В России с 15 августа 2001 г. действует аутентичная 
стандартам серии ISO 9000 семейство стандартов ИСО 9000.

Внедрение подхода ISO к обеспечению качества образовательных 
услуг продиктовано тем, что, находясь в рыночных условиях, учреж
дения профессионального образования вынуждены подчиняться зако
нам и требованиям бизнеса и предъявлять качество своей работы через 
использующиеся в бизнесе технологии оценки качества и управления 
им. По данным И. Г. Карелиной (2006), в 2001 г. в мире на соответствие 
требованиям международного стандарта качества ISO 9001-2000 было 
сертифицировано более 5000 образовательных учреждений, в том чис
ле около 600 вузов. В России таких вузов сегодня более 40 и их число 
стремительно увеличивается с каждым годом (Астраханский государ
ственный технический университет, Воронежский государственный 
университет, Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики, Мурманский государственный технический 
университет, Сибирский государственный технологический универси
тет, Томский государственный политехнический университет и др.).

Принимая за «точку отсчета» удовлетворенность потребителя, стан
дарты ISO рекомендуют использовать в управлении системный и про
цессный подходы, а методология, известная под названием «цикл 
Деминга-Шухарта» - планирование (Plan) - выполнение (Do) - провер
ка (Check) - действие (Act), применима ко всем процессам, реализуе
мым в образовательной системе. Вместе с тем, продолжаются дискуссии
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о возможности и даже уместности применения в управлении универ
ситетами международных стандартов качества серии ISO. Основная 
проблема состоит в соединении в образовательных системах жестких 
программно-целевых принципов управления качеством с принципами 
рефлексивного управления, самоуправляемого развития, инновацион
ными процессами. Отсюда встает проблема оптимального распределе
ния функций и полномочий по уровням управления; нахождения при
емлемого баланса между внешней и внутренней оценками; применения 
технологического подхода в процессе обучения, в том числе с примене
нием ЭВТ и др.

Высказываются предложения о создании в рамках единого европей
ского образовательного пространства специфической для высшей шко
лы системы управления качеством и оценки качества. Но на современ
ном этапе вузам, образовательным учреждениям профессионального 
образования взрослых, стремящихся доказать высокое качество управ
ления своей деятельностью, стандарты ISO позволяют получить между
народное признание в различных международных аккредитующих со
обществах, обладающих правом аккредитации, и тем самым продвинуть 
образовательные услуги на мировой и региональный рынки. К необхо
димости обращаться к новым для образовательной сферы технологиям 
управления привела и тенденция коммерциализации образования, вве
дение во многих странах, в том числе и в России, возможности физиче
ским лицам оплачивать обучение.

Применение международных стандартов качества ISO серии 9000:2001
и, основанных на них, систем менеджмента качества позволяет обе
спечить следующие преимущества: (а) создание управляемых условий 
для формирования необходимых компетенций у обучающихся; (б) обе
спечение синергетического эффекта деятельности участников образо
вательного процесса, вовлечение в работу по качеству большего числа 
педагогических работников; (в) достижение и поддержание требуемого 
качества образовательных услуг, отвечающих выявленным или предпо
лагаемым потребностям; (г) создание основ для сертификации системы 
менеджмента качества.

Освоение в системах образования взрослых нового направления, свя
занного с применением международных стандартов качества ISO, харак
теризуется рядом недостатков, сталкивается с определенными трудно
стями и препятствиями. Это выражается в следующем: (а) используемые 
в системах образования взрослых подходы, в основном, ориентированы 
на методы, используемые в сфере производства и услуг; (6) отсутствует



концептуальное единство по вопросам выбора методов, подходов, про
цедур управления качеством в образовательных системах; (в) усилия 
отдельных образовательных учреждений и организаций по освоению 
системных методов управления качеством на основе подхода ISO никем 
не координируются, что не способствует объединению наличных ин
теллектуальных ресурсов и потенциалов; (г) отсутствуют в достаточном 
количестве специалисты по применению международных стандартов 
качества ISO;

Основными направлениями переноса в сферу профессионального 
образования взрослых опыта и достижений управления качеством, на
копленного в сфере производства и услуг и зафиксированного в стан
дартах ISO, могут быть следующие: (а) использование важнейших тео
ретических положений общей теории управления качеством (термины 
и понятия; принципы и законы, методы и виды, функции управления 
качеством; теория качества; теория оценки качества); (б) ориентация 
на потребителя (особенно в системе профессионального образования 
взрослых, дополнительного образования, платного обучения); (в) ори
ентация на этапы жизненного цикла педагогических процессов и объ
ектов; (г) использование рефлексивных методов управления качеством 
образования, ориентированных на самоанализ, самооценку, предпола
гающих процедуры самообследования и др.

Ведущими идеями, положениями, принципами, определяющими 
применение в сфере профессионального образования взрослых между
народных стандартов качества ISO являются следующие: идея стандар
тизации как способа ценностного и нормативного закрепления требо
ваний к качеству; идея технологизации (в отношении процессов, про
цедур); идея формализации как условия оценки качества; положение 
о многокритериальности описания качества на том или ином уровне; 
принцип общественно-государственного характера деятельности субъ
ектов управления качеством в сфере образования взрослых; принцип 
многоуровневого организационного построения систем качества в сфе
ре профессионального образования взрослых и др.

Модель системы менеджмента качества в сфере профессионального 
образования взрослых в соответствии с ISO определяют принципы ме- 
неджмента, в частности: (а) ориентация на потребителя (реального и по
тенциального); (б) лидерство руководства и последовательность в дости
жении целей (ясность и единство целей, внутренняя среда улучшений);
(в) вовлечение персонала (раскрытие потенциальных способностей пер
сонала путем доверия и предоставления полномочий); (г) непрерывная
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познавательная деятельность и инновации (культура непрерывного по
знания, инноваций и улучшения); (д) развитие партнерства (построение 
взаимовыгодных партнерских отношений, основанных на доверии, обме
не знаниями и интеграции); (е) взаимодействие с обществом (стремление 
превзойти ожидания и показатели обязательных и правовых требований 
общества); (ж) ориентация на результаты (успех зависит от правильного 
баланса интересов и степени удовлетворенности всех заинтересованных 
сторон - персонал, потребители, поставщики, общество в целом).

Основаниями для разработки концепции применения международ
ных стандартов качества ISO в сфере профессионального образования 
взрослых выступают: ведущие положения квалитологии как триединой 
науки о качестве (теория качества, теория оценки качества или квали- 
метрия, теория управления качеством), системологии, образованиеве- 
дения, теории управления, концепции всеобщего управления качеством 
(TQM) и принципы, сформулированные в самих международных стан
дартах качества ISO серии 9000:2000.

В рамках настоящего доклада в комплексе представлены проблемы 
адаптации и применения международных стандартов качества ISO, во
просы общего управления образовательными системами взрослых, во
просы создания систем менеджмента качества, обеспечения (управле
ния) качества профессионального образования.

По результатам исследования можно констатировать, что система 
менеджмента качества в сфере профессионального образования взрос
лых, выстраиваемая в соответствии с требованиями и на основе подхода 
международных стандартов качества ISO, является сложной социаль
ной системой, интегративным образованием, целенаправленной, ди
намической, рефлексивной системой синергетического типа, имеющей 
все признаки эргатической системы. Ее функционирование базируется 
на системогенетических законах и принципах и предполагает наличие 
определенных циклов различной временной продолжительности в раз
витии системы, механизма наследования «от прошлого» и от «будущего». 
Процесс функционирования и жизнедеятельности систем менеджмента 
качества в сфере профессионального образования взрослых может ха
рактеризоваться многообразием проявляемых феноменов, закономер
ностей: педагогических, психологических, социогенетических, киберне
тических; индивидуальных, групповых; управляемых и неуправляемых; 
поддающихся учету и оцениванию и не поддающихся; единичных и мас
совых; положительных и отрицательных с точки зрения целей и ориен
тации системы.
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Применение международных стандартов качества ISO в сфере про
фессионального образования взрослых характеризуется многовари
антностью технологических решений конкретных задач по управле
нию качеством объектов и процессов с учетом наличного потенциала, 
средств воздействия, обозначенных приоритетов и т. п. Можно полагать, 
что по мере все более широкого внедрения в практику управления каче
ством профессионального образования взрослых международных стан
дартов качества ISO будут найдены и предложены различные модели 
и подходы к их использованию, в том числе подход, связанный с адапта
цией отдельных положений стандартов качества.
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ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
А.И.Сидоров 
Л. А. Шефер 
Е.В. Гичкина

Развитие непрерывного образования требует решения широкого 
спектра проблем, в которых обеспечение и контроль качества играют су
щественную роль. Проблемы качества образования существуют на всех 
уровнях процесса обучения и одним из признанных подходов к реше
нию данной проблемы, по нашему мнению, является создание и успеш
ное функционирование системы менеджмента качества (далее - СМК), 
которая сформирована па основе международных стандартов серии 
ИСО 9000: 2000 и адаптирована к образовательным процессам. Суще
ственную роль в функционировании СМК образовательного процесса 
играет оперативный анализ качества подготовки обучаемых, установле
ние несоответствий и их устранения.

В системе управления качеством Южно-Уральского государственного 
университета информация о качестве подготовки обучаемых является суще
ственной составляющей и связана с рубежными периодами процесса обуче
ния, такими как промежуточные тестирования, промежуточные аттестации 
и зачетно-экзаменационные сессии. Получаемые данные позволяют оцени
вать текущее состояние образовательного процесса и выявлять его несовер
шенства, которые требуют установления причин, их анализа и устранения.

Структурно обратные связи содержат объективную, субъективную 
и организационную составляющие. Основу объективной - представля
ют результаты промежуточных аттестаций, зачеты и экзаменационные 
сессии. Наличие в вузе 35 факультетов очной и заочной форм обучения, 
13 филиалов требуют применения оперативной системы обработки ин
формации, что позволяет доводить анализ результатов до конкретно
го предмета, группы, студента и преподавателя. С этой целью в общей 
информационной системе вуза «Универис» разработан блок статисти
ческого анализа. Система содержит два уровня обработки и принятия 
решений: первый - деканат и выпускающие кафедры факультета; второй
- ректорат, учебно-методическое управление, отдел качества.

Первый уровень по результатам проведенного контрол я знаний вводит 
исходные данные и проводит первичный анализ состояния дел на своих 
факультетах и кафедрах, при этом рассчитываются: (а) выход обучаемых 
на сессию по группам, дисциплинам, курсам факультета (и вузу в целом,
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если руководству факультета нужны сравнения); (б) абсолютная и ка
чественная успеваемости по группам, дисциплинам, курсам факультета 
(и вузу в целом, которые дают общую картину положения факультета);
(в) средний балл и среднее квадратичное отклонение (далее - СКО) сред
них баллов по факультету в сравнении с регулировочными границами, 
которые позволяют оценить в целом положение и стабильность образо
вательного процесса; (г) средние баллы и соответствующие СКО средних 
баллов по циклам дисциплин, позволяющие (при сравнении с регулиро
вочными границами) установить несоответствия и обратить внимание 
на данный цикл; (д) средние баллы и соответствующие СКО средних 
баллов дисциплин внутри цикла, имеющего несоответствия, с целью 
установления (при сравнении с регулировочными границами) слабой 
подготовки по конкретной дисциплине (или дисциплинам); (е) средние 
баллы групп внутри дисциплины, по которым (при сравнении с регули
ровочными границами) оценивается состояние дел в каждой группе; (ж) 
таблицы каждой группы, выделенной внутри дисциплины, по которой 
устанавливаются неуспевающие студенты и преподаватели, ведущие 
данную дисциплину. Таким образом, с помощью разработанной системы 
деканат и кафедры в цифровом и графическом виде наглядно получают 
информацию о несоответствиях по циклам дисциплин и по дисципли
нам и группам, которые служат основой для поиска причин подобного 
состояния. Факультеты представляют в ректорат отчет об установлен
ных несоответствиях и принятых мерах по их устранению.

Второй уровень анализа состояния дел с помощью системы «Универис» 
использует следующий пакет информации: (а) количественные данные 
о выходе студентов факультетов по различным курсам на сессию; (б) гра
фики абсолютной и качественной успеваемости по факультетам (при необ
ходимости по курсам и группам каждого факультета); (в) графики средних 
баллов и СКО средних баллов по факультетам, с помощью которых (с уче
том регулировочных границ) оценивается состояние образовательного 
процесса в вузе, устанавливаются факультеты, имеющие несоответствия;
(г) при необходимости установить состояния дел на отдельных факультетах 
руководство вуза, отдел качества, повторяя действия первого уровня анали
за, могут проследить несоответствия по циклам дисциплин, группам и за
просить факультеты и кафедры о принятых мерах; (д) если низкий уровень 
подготовки студентов наблюдается по отдельным дисциплинам на несколь
ких факультетах, то система может предоставить информацию о результа
тах проверки знаний по данным дисциплинам по всем факультетам, где они 
преподаются. Проводится последующий анализ мер, принятых кафедрой,
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ведущей данный предмет. Таким образом, система позволяет отслеживать 
состояние дел по промежуточным аттестациям на начало сессии, ее продол
жении, окончании и периода пересдач, что дает возможность оперативно 
реагировать на возникающие ситуации.

Дополнительно с прямым анализом образовательного процесса про
водится анкетирование обучаемых по их оценке качества преподавания 
отдельных предметов. По пятибалльной шкале студентами оценивается 
деятельность преподавателей. Большинство преподавателей по основ
ным пунктам профессионального уровня (ясность изложения материа
ла, разъяснение сложных мест, выделение главных моментов, высокая 
научная эрудиция, увлеченность своим предметом и др.) получили хоро
шие оценки. Удовлетворительные оценки получены по таким характери
стикам: связь с будущей профессией, связь со смежными дисциплинами, 
заинтересованность в успехах студентов, учет пожеланий и мнений сту
дентов, умении организовать дискуссию, применении активных методов 
изучения. Однако некоторые преподаватели оценены достаточно низко, 
что требует уделить больше внимание подготовке и подбору кадров.

База данных системы «Универис» включает полную информацию о сту
дентах, начиная с момента их зачисления, всего периода обучения и защи
ты дипломов. Она содержит также информацию о баллах ЕГЭ, представ
ленных при поступлении в университет. Анализ данных ЕГЭ по базовым 
предметам обучения и сравнение их с результатами, полученными студен
тами на первых и вторых курсах за несколько лет, показывает, что уровень 
подготовки большинства абитуриентов низок и имеет тенденцию к сни
жению. Показатели ЕГЭ часто не соответствуют знаниям и умениям буду
щих студентов. У этой группы студентов отмечается невысокий уровень 
подготовки по предметам. В результате наблюдается существенный отсев 
студентов на первом, втором и даже на третьем курсах.

По нашему мнению, реализация идеи «Образование через всю жизнь» 
должна опираться на: (а) четкое согласование программ, стандартов всех 
уровней и направлений обучения; (б) наличие преподавательского со
става всех направлений и уровней обучения, отвечающего современным 
требованиям; (в) введение аттестаций (экзаменов) по базовым предме
там на уровнях школьного образования, начиная с четвертого (пятого) 
классов, что заставит обучающихся ответственно относиться к процес
су накопления знаний; (г) мотивацию деятельности преподавательского 
состава всех уровней образования; (д) мотивацию обучаемых, при кото
рой получение образования, особенно по техническим направлениям, 
способствовало бы повышению уровня жизни.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ:
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
У. К. Толипов

Высшее образование в Республике Узбекистан имеет две ступени: ба
калавриат и магистратуру Дипломы государственного образца бакалав
ра и магистра дают право их обладателям заниматься профессиональной 
деятельностью в соответствии с полученной специальностью. В респу
блике установлены следующие типы высших образовательных учрежде
ний: университет, академия и институт. Законодательство позволяет об
разовывать негосударственные образовательные учреждения высшего 
образования. Такое учреждение приобретает право на образовательную 
деятельность с момента его государственной аккредитации и подлежит 
аттестации в установленном порядке. Аттестация высших образователь
ных учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм 
собственности, проводится управлением контроля качества подготовки 
кадров, аттестации педагогических кадров и образовательных учрежде
ний государственного центра тестирования в соответствии с положени
ем, утвержденным Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Качество высшего образования обеспечивается требованиями Госу
дарственных образовательных стандартов по 149 направлениям бака
лавриата и 650 специальностям магистратуры. Важной составляющей 
качества высшего образования является непрерывность и преемствен
ность между каждой из ступеней системы образования.

В системе высшего образования создан фонд развития высших обра
зовательных учреждений, средства которого направляются на создание 
новых учебников, улучшение материального состояния учебных корпу
сов и общежитий для студентов, внедрение современных информацион
ных технологий. С участием этого фонда вузами создано более 3400 наи
менований учебной литературы нового поколения, в т. ч. на электронных 
носителях. Внедрены новые учебные планы, предусматривающие сокра
щение объема аудиторных занятий с 36 часов до 32 и соответственное 
увеличение доли самостоятельной работы студентов.

Создана корпоративная информационная система министерства выс
шего и среднего специального образования, которая позволила объединить 
в единое информационное поле вузы республики, внедрить элементы элек
тронного документооборота, повысить эффективность управления и взаи
мосвязь между вузами. Внедрена программа общественно-образовательной
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информационной сети ZiyoNet. В портале Министерства высшего и средне
го специального образования создана база с полными текстами электронных 
учебников. В корпоративную информационную сеть министерства введены 
электронные паспорта всех вузов и информация о преподавателях, студен
тах и аспирант ах (в т.ч. информация о показателях успеваемости), что по
зволяет осуществлять постоянный мониторинг учебно-воспитательного 
процесса. Фундаментальные библиотеки вузов оснащены системой автома
тического формирования фонда и поиска информации «Ирбис».

В системе высшего образования страны работает более 20 тысяч чело
век профессорско-преподавательского состава. В целях их стимулирова
ния и повышения ответственности за результаты работы внедрен в прак
тику порядок определения рейтинга деятельности преподавателей вузов.

Постановлением Кабинета Министров «О дальнейшем совершен
ствовании системы переподготовки и повышения квалификации педа
гогических кадров» предусмотрены обязательное повышения квалифи
кации профессорско-преподавательским составом, а также их сертифи
кация и оценка результатов. С целью государственной поддержки повы
шения квалификации педагогов учрежден Президентский фонд «Исъ- 
гедод» («Прогресс»), Только но грантам этого фонда в ведущих учебных 
заведениях развитых стран мира повысили квалификацию более ты
сячи педагогов республики, а в общей сложности прошли стажировку 
или повысили свою квалификацию приблизительно 3000 педагогов. Од
нако при сравнительном внешнем благополучии кадрового обеспечения 
высшего образования отмечается их дефицит в наиболее квалифициро
ванной части: за 2000-2006 гг. число кандидатов наук в расчете на один 
вуз сократилось со 108 до 103 человек. Из-за низкого притока в сферу 
высшего образования докторов наук их нагрузка (по числу студентов 
на одного доктора наук) увеличилась почти в 1,5 раза.

Целям повышения качества учебного процесса и повышения квали
фикации преподавателей способствует также и широкое международное 
сотрудничество. Совместно с Международным Вестминстерским универ
ситетом, Российской академией им. Г. В. Плеханова, Московским государ
ственным университетом им. М. В. Ломоносова и др. в республике созданы 
филиалы этих вузов. В Самаркандском государственном университете со
вместно с Болонским университетом открыта магистратура. Ведётся работа 
по совместной подготовке кадров с Японией, Голландией и Испанией.

Все эти и другие инициативы позволяют национальной системе не
прерывного образования Узбекистана интегрироваться в мировое обра
зовательное пространство.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
КАК УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Б.Ф. Кваша

В истории педагогики имеются многочисленные примеры, которые 
свидетельствуют о попытке опытных педагогов «сходу» овладеть мастер
ством управления образовательной системой. Само по себе, возможно, 
это могло бы и не вызвать возражений, если бы не одно обстоятель
ство: результаты таких неподготовленных «переквалификаций» далеко 
не всегда соответствовали ожиданиям. Общеобразовательная школа 
большей частью теряла своих талантливых представителей, в то время 
как сфера педагогического управления не приобретала в их лице равно
ценных мастеров. Подобные явления, принижающие объективную роль 
и непреходящее значение профессионализма в управлении, поддержи
ваются широко бытующим среди некоторой части педагогов наивным 
представлением о том, что свободное владение преподавательским мате
риалом, знания и богатый творческий опыт, являются более чем доста
точным основанием для того, чтобы вступить на зыбкую стезю управ
ленческой деятельности. Достаточно лишь «дополнительно» освоить 
приемы управления, а все остальное со временем придет само собой.

Это в корне ошибочное мнение. Особенно сложно бывает преподава
телям понять специфику управленческого труда. В результате принци
пиально неверного механистического подхода к этой проблеме у многих 
педагогов в их новой деятельности нередко пропадает творческое нача
ло, которое ранее их выделяло из общей массы педагогов.

Проблема самоорганизации, управления самим собой, своими действи
ями стоит достаточно остро в современной педагогической науке. Крупный 
исследователь-физиолог Бич сказал как-то на Всемирном симпозиуме био
логов: «Труднейшая задача в наши дни заключается не в том, чтобы познать 
и использовать окружающую природу, а в том, чтобы познать механизмы 
собственного поведения и научиться ими управлять... изучить себя и стать 
хозяином своих поступков».[11 Адриан Боулт, подчеркивая огромную роль 
профессионального умения управления людьми, считает еще более важным 
умение управлять самим собой, поскольку лишь «полная власть над собой 
позволит руководителю подчинить себе других». [2] И это бесспорно. По су
ществу, такое столь мало разработанное понятие как «внутренняя техника 
руководителя» включает в себя умение и способности профессионально 
управлять собой, своими практическими действиями.
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Самоуправление, как и все высшие психические функции челове
ка, формируются на основе своеобразного переноса опыта внешних, 
социально обусловленных действий во внутренний психологический 
план. Естественно, что подобная интериоризация не должна понимать
ся упрощенно. Известно, что во всяком взаимодействии между людьми 
всегда сосуществует «управляющий» и «управляемый», «воздействую
щий» и «воспринимающий воздействия». В то же время в процессе са
моуправления положение складывается совсем иное. Там управляющий 
и управляемый как бы сливаются воедино в личности, которая не только 
воздействует на самого себя, но и воспринимает эти воздействия, актив
но реагирует на них. Возникающее при этом разделение и диалектиче
ское единство этих функций создает ей возможность общаться не только 
с окружающими, но и с самой собой, «советоваться» со своим прошлым 
опытом, отделять себя как руководителя исполнения от своих непосред
ственных практических действий, получая при этом реальную возмож
ность оценивать себя как бы «со стороны». В. Н. Сифоров даже считает, 
что способность человека активно воздействовать на самого себя, в кон
це концов, может привести «к качественному скачку в его развитии и по
явлению новых форм движения материи...»[3].

Вопросы психологии самоуправления глубоко разработал А. Г. Ковалев. 
Согласно его концепции, внутренние побуждения личности (потребности, 
влечения, эмоции и т.н.) не могут быть непосредственной причиной ее дей
ствий. Они сами требуют постоянного управления и регулирования. Но осу
ществляются эти процессы не «волей», как это обычно предполагается. Воля 
фактически является лишь «исполнительным аппаратом», действенной сто
роной, «инструментом» сознания и самосознания личности: «Над ней, если 
можно так сказать, надстраивается центральный пульт управления, которо
му она подчиняется и который ее направляет. Этим пультом управляет «Я» 
как командное устройство, как образование самосознания» [4].

Система индивидуально-практических действий руководителя, вы
ступающая в виде своеобразного «функционального органа», управля
ется подобным же «мозговым центром», т.е. его субъективно пережи
ваемым личностным «я». В связи с непрерывно возникающими творче
скими и регулятивными задачами, этот «центр» производит критиче
скую оценку сложившейся в коллективе ситуации и принимает решения 
о цели и содержании своих предстоящих действий. Затем, преобразуя 
посредством механизмов естественного кодирования выработанные 
деятельностные установки в адекватную информацию (внешний языко
вый процесс), осуществляет с ее помощью управление коллективом.
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В соответствии с общими закономерностями функционирования че
ловеческой психики, сознание руководителя постоянно действует как бы 
в двух направлениях: вовне, т. е. нацелено на диалог с исполнителями, а, 
кроме того, вовнутрь, - на диалог с самим собой, выступая в данном слу
чае в качестве инструмента самопознания. Руководство этими процессами 
осуществляется не только центральным «я» личности, в функцию которо
го входит выработка общей стратегии деятельности и поведения руково- 
дителя. Здесь одновременно задействованы и нижележащие, подчиненные 
ему локально-ролевые «я». В их числе рефлексивное «я», направленное 
вовнутрь, на саморегуляцию, контроль, оценку и коррекцию производи
мых им действий. На первый взгляд, «внешняя» функция сознания, не
посредственно воплощающаяся в деятельность, не представляет особой 
загадки для большинства руководителей, поскольку она, как говорится, 
наблюдаема со стороны. Другое положение с его внутренним аспектом
- самопознанием, которое требует специального теоретического анали
за и целеустремленных познавательных усилий, направленных на прак
тическое овладение такими сложными психологическими механизмами 
как самоуправление, самоконтроль, самосовершенствование, входящих 
в совокупное понятие «внутренняя техника управленца».

Надо признать, что далеко не все руководители профессионально 
владеют внутренней техникой, методами самоорганизации, умеют со
знательно и рационально управлять своими действиями. Отсюда проис
текает их частая неуверенность, излишняя нервозность и, как следствие,
- срывы и неудачи, которых, при других обстоятельствах, можно было бы 
вполне избежать. Вот почему каждый педагог должен в совершенстве 
владеть как своим предметом профессиональной деятельности, так и са
мим собой. Нельзя рассчитывать лишь на хорошее отношение коллек
тива, на то, что он в очередной раз «выручит» дилетанта-руководителя, 
или уповать на педагогическое мастерство.

Педагог и руководитель, условно говоря, - различные профессии 
с разной структурой психических процессов, их направленностью и со
держанием. И не всегда они счастливо сочетаются в одном человеке. 
Хотя, естественно, педагог должен быть также и руководителем, равно 
как и руководитель должен обладать хотя бы элементарным педагогиче
ским даром. Но в какой степени? Это уже будет зависеть от его специфи
ческих способностей и задатков, подготовленности к тому или иному 
виду профессиональной деятельности.

Наши призывы к активному самопознанию, к необходимости осо
знанного владения внутренними механизмами своей профессиональной
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деятельности могут, на первый взгляд, выглядеть весьма дискуссионно. 
Возникают привычные опасения: не разрушит ли подобное «грубое вме
шательство сознания» тончайшую структуру психической деятельности 
руководителя, сложившиеся в его практике автоматизмы, относящиеся 
к сфере бессознательных процессов? Не возникнет ли в результате си
туации, история подобная легендарной сороконожки, которая после 
примерно такой же постановки вопроса вообще остановилась, не в си
лах сделать ни одного шага? Ведь знать - еще не означает уметь, а уметь
- не обязательно знать. Если вдуматься, то в притче выдающегося ан
глийского писателя заложен глубокий, именно символический смысл. 
Однако она очень уязвима с позиций современной науки. Один из ве
дущих российских физиологов II. В. Симонов, авторитетно утверждает: 
«С точки зрения естествоиспытателя, этот пример абсолютно неверен. 
Настоящая живая сороконожка «не думает» о своих лапках только до тех 
пор, пока у нее все идет беспрепятственно и гладко. Любые осложнение 
автоматизированных действий, их неудача сейчас же приведут к моби
лизации аварийных, в том числе самых «сознательных» механизмов орга
низации движений. Это один из фундаментальных законов живой при
роды: высшие уровни регуляции поведения вмешиваются тогда и до тех 
пор, пока что-то не ладится, что-то не получается, что-то идет не гак». [5] 
Следовательно, как мы видим, есть основание считать, что критикуемые 
нами высказывания построены фактически на ложном тезисе. Ведь все 
то, о чем мы говорим и что пытаемся рекомендовать молодым руково
дителям, касается отнюдь не самого процесса творчества, который лишь 
подготавливается сознанием во время предварительного изучения и му
чительных интерпретационных поисков. Здесь, действительно, вряд ли 
целесообразно его непосредственное вмешательство. Уникальная при
рода управленческого озарения не поддается словесному формулирова
нию, и поэтому не способна стать предметом осознания руководителя.

В связи с обсуждаемой проблемой следует остановиться на одном 
практически важном ее аспекте. Многие замечали или даже испытыва
ли на себе, что в различные периоды жизни, творческой деятельности 
наступает психологический кризис, своего рода энергетический спад, 
который нередко приводит к профессиональной катастрофе. Причиной 
этого, обычно, является разрушение привычного стереотипа деятельно
сти, построенного на так называемом «комплексе вундеркинда». Труд
ные периоды возникают и у зрелых руководителей. Некоторые из них 
с честью и обновленными выходят из тяжелых испытаний творческого 
кризиса. Другие же идут по ложному пути и линии наименьшего сопро
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тивления, «хватаясь за соломинку» внешних традиционных профессио
нальных штампов и стандартных мануальных приемов. Однако вряд ли 
подобный поверхностный подход может подсказать достойный выход 
из профессионального тупика. Вот почему так необходимо постоянно 
воспитывать в себе активное творческое отношение к профессии и под
держивать внутреннее стремление проникнуть сквозь поверхностный 
слой ее «видимой части» в глубинные слои, определяющие психологиче
ские механизмы и составляющие незыблемую основу внутренней техни
ки современного руководителя. [6]

Естественно, при такой постановке вопроса сегодня уже нельзя стро
ить процесс обучения профессии на механическом натаскивании сту
дента, исходя их «апробированных» стереотипов прошлого. Необходимо 
постоянно и настойчиво воспитывать у будущих молодых руководите
лей, прежде всего самостоятельность мышления, активно поддерживать 
их стремление к осознанному овладению знаниями и навыками самоор
ганизации, саморегулирования и самосовершенствования.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 
А.Н.Курбанов

Реформирование высшего образования в Республике Узбекистан 
проводится на протяжении всех лет независимости. Анализ реформи
рования позволяет определить несколько вех коренных преобразова
ний. В 1992 г. областные педагогические институты были преобразо
ваны в университеты, а в республике была внедрена многовариантная 
система тестирования. На смену пятибалльной системе оценки знаний 
студентов пришла рейтинговая система оценки и были начаты работы 
по созданию государственных образовательных стандартов высшего 
образования базовой ступени (для бакалавров). На этом этапе были 
определены базовые вузы, ответственные за подготовку стандартов 
но направлениям образования, и классификатор направлений образо
вания и специальностей (специализаций). В 1993 г. в качестве времен
ных были разработаны государственные образовательные стандарты 
по направлениям высшего образования и начата апробация подготов
ки бакалавров.

Анализ реформирования системы высшего образования в республи
ке показывает, что переход с пятилетнего обучения на четырёхлетнее 
(бакалавриат) отчётливо выявил недостатки ранее действовавшей си
стемы подготовки кадров, к наиболее существенным из которых были 
отнесены: несоответствие подготовки кадров происходящим демокра
тическим и рыночным преобразованиям; отсутствие тесного взаимо
действия и взаимной интеграции системы образования, науки и про
изводства; недостаточная оснащенность материально-технической 
и информационной базы учебного процесса (неукомплектованность 
качественной учебно-методической и научной литературой, дидак
тическими материалами и др.) и т.д. Серьёзной проблемой была ор
ганизация системы непрерывного образования. Система воспитания, 
образования и подготовки кадров не была связана с проводящимися 
реформами, не соответствовала требованиям осуществляемых преоб
разований в обществе. Одноуровневое высшее образование не учиты
вало в полном объёме потребности рынка труда, структурные измене
ния в производстве и позитивный международный опыт. В создавших
ся условиях в республике была поставлена задача коренного реформи
рования всей системы образования.
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Введение государственных образовательных стандартов в систему 
высшего образования республики связано с разработкой теоретиче
ских и концептуальных основ высшего образования. Образовательный 
стандарт является средством осуществления принципов государствен
ной образовательной политики, новым типом проектирования образо
вания и воспринимается педагогической общественностью как новый 
социально-педагогический феномен, направленный на упорядочение 
многообразных форм, типов и видов образования. Образовательный 
стандарт становится нормой, обеспечивающей преемственность учеб
ного плана и учебной программы. В нем интегрируются такие общепе
дагогические категории как цели, ценности, содержание, формы и сред
ства образования.

Правовой базой разработки и введения государственных образова
тельных стандартов (далее - ГОС) стали: Закон Республики Узбекистан 
«Об образовании» и «Национальная программа по подготовке кадров». 
При разработке ГОС основное внимание было уделено квалификацион
ным требованиям к бакалавру и классификатору направлений и специ
альностей. В ГОС были введены правила государственного контроля 
за соблюдением стандарта в целом, а также требования к оценочным 
средствам, составу и содержанию. При разработке ГОС высшего обра
зования предусматривалось два компонента: государственный и вузов
ский. Государственный компонент сводился к обоснованию миниму
ма требований к уровню подготовленности выпускника. Этот уровень 
устанавливался государством, которое одновременно является гарантом 
обучения, потребителем и заказчиком подготовки кадров. Вузовский 
компонент предназначается для обеспечения академической и профес
сиональной мобильности в подготовке кадров в условиях рыночной эко
номики. Закон «Об образовании» и «Национальная программа по под
готовке кадров» предусматривали, прежде всего, подготовку конкурен
тоспособных кадров. Особое значение придаётся профессиональному 
образованию, которое должно обеспечить опережающую подготовку 
конкурентоспособных специалистов с учётом развития науки, техники, 
технологии и экономики в стране и за рубежом.

Отличительной особенностью ГОС является введение самообразо
вания. В ГОС предусмотрено, что не менее 15% аудиторного времени 
должно быть направлено на повышение познавательной активности, 
на творческую самостоятельную деятельность, на развитие образного 
мышления будущего профессионала. Поставленная цель достигается 
за счёт организации самообразования студентов. При решении задач
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опережающей подготовки предусматривается внедрение новых педаго
гических технологий, в т.ч. внедрение модульного принципа обучения.

Па основе анализа применения ГОС можно сделать следующие вы
вод, что ГОС определил: (а) общие требования к качеству подготовки 
кадров и содержанию образования, (б) необходимый и достаточный 
уровень подготовленности обучающихся и общие квалификационные 
требования к выпускникам образовательных учреждений, (в) объём 
учебной нагрузки, (г) процедуры и механизмы оценки деятельности выс
ших образовательных учреждений и качества подготовки кадров. Вме
сте с тем ГОС высшего образования явился основой для создания соот
ветствующих нормативных документов, в частности: государственные 
образовательные стандарты по направлениям бакалавриата и специаль
ностям магистратуры; учебные планы; программы учебных дисциплин. 
ГОС высшего образования является обязательным для всех образова
тельных учреждений высшего образования, расположенных на террито
рии Республики Узбекистан, независимо от ведомственной подчинённо
сти и форм собственности. ГОС корректируется и дополняется по мере 
реализации этапов «Национальной программы по подготовке кадров».

Государственные стандарты высшего образования в Республике Узбе
кистан отражают современную философию обучения и воспитания, кон
троля и оценки достигнутых результатов в сфере подготовки кадров.
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ШКОЛА КАК УПРАВЛЯЕМАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
С.Г. Руденко

Самом распространенной в образовательном пространстве социаль
ной системой является педагогическая система. Она состоит из множества 
взаимосвязанных структур и функциональных компонентов, подчинен
ных целям воспитания и обучения подрастающего поколения и взрослых 
людей. Изменение педагогической системы, ее перестройка и адаптация 
находятся в зависимости от того, на какой или на какие из ее элементов 
в данный момент направлено воздействие общества: на укрепление мате
риальной базы, совершенствование содержания образования и т.д. Если 
преобразование элементов осуществляется локально, без системного под
хода, то эти попытки терпят неудачу. Педагогический процесс - система, 
следовательно, и исследование его, и управление им требуют системности. 
Обратимся к основным характеристикам педагогического процесса.

Рассмотрим функциональные компоненты педагогической системы: (а) 
целевой компонент педагогического процесса включает все многообразие 
целей и задач педагогической деятельности: от генеральной цели - все
стороннего и гармонического развития личности - до конкретных задач, 
направленных на формирования отдельных качеств личности; (б) содер
жательный компонент, отражая смысл, вкладываемый как в общую цель, 
так и в каждую конкретную задачу, реализуется на основе определенных 
принципов и методов; (в) третий компонент педагогической системы - де
ятельностный, под которым понимается взаимодействие педагогов и вос- 
питуемых, их сотрудничество, без которых не может быть достигнут ко
нечный результат; (г) и, наконец, последний - аналитико-результативный 
компонент педагогического процесса отражает его эффективность, харак
теризует достигнутые результаты в соответствии с поставленной целью.

Современная педагогическая наука стремится осмыслить целостный 
педагогический процесс с позиции управленческой науки. Управление 
педагогическими системами (как разновидность социального управле
ния) представляет собой целенаправленное, сознательное взаимодей
ствие участников целостного педагогического процесса на основе позна
ния его объективных закономерностей. Цель этого управления - эффек
тивное и планомерное использование сил, средств, времени, людских 
ресурсов для достижения оптимального результата.

В основе управления школой лежит ряд атрибутивных или приобретен
ных свойств и характеристик, наиболее существенные из которых можно

199



выразить в следующей логической цепочке вопросов: 1. «Какие результаты 
жизнедеятельности школы должны быть достигнуты?», 2. «Какими свой
ствами для этого должна обладать сама школа как целостная система?», 3. 
«Какой вклад в достижение этих свойств может и должно внести управ
ление и какими свойствами оно должно для этого обладать?», 4. «Как обе
спечить наличие у системы управления этих желаемых свойств?». Для того 
чтобы ответить на эти вопросы и достичь поставленной цели, необходимо: 
оценить информационное обеспечение учебного процесса, в частности, вы
явить интересы и возможности учеников, запросы их родителей; оценить 
кадровый потенциал педагогического корпуса, материально-технические 
возможности школы; психологический климат школьного коллектива; 
определить свой вариант учебного плана; выбрать систему обучения (ин
дивидуальную, классно-урочную, лекционно-практическую для различных 
ступеней и групп учащихся и т.д.); определить режим организации учебно- 
воспитательной работы и др. Таким образом, в современных условиях важ
но осознать, что необходима разумная инновационная политика обновле
ния систем внутришкольного управления.

Характеризуя основные изменения и направления управления со
временной школой, необходимо отметить: (а) произошло более четкое 
разграничение компетенций между школой и органами управления; (б) 
повысился уровень самостоятельности, автономности, ответственности 
субъектов внутришкольного управления; (в) повысился уровень свобо
ды управления школой, у руководства школой появилась возможность 
участвовать в определении своего социального заказа и в разработке 
образовательной политики; (г) появилась возможность перейти от по
зиции пользователя действующих систем управления к позиции их про
ектировщика и автора; (д) появилась возможность устанавливать новые 
связи в социуме без оглядки на вышестоящие организации; (е) стал воз
можен доступ к мировому опыту менеджмента и социального управле
ния в области школьного образования; (ж) в практике педагогической 
деятельности получила развитие концепция плюрализма и т.д., разви
тие, большой терпимости, разных подходов к творческим поискам;

Таким образом, для учебных заведений, для педагогов и для учащих
ся открылись широкие возможности для инновационной деятельности: 
повысился уровень школьного самоуправления, а педагоги и учащиеся 
получили свободный доступ к различным, и часто крайне противопо
ложным, научным источникам информации.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ 
М. А. Таппасханова

Глобальный характер цивилизационных трансформаций закономер
но накладывает отпечаток на деятельность социальных институтов, по
вышая роль образования в становлении личности, в приобщении чело
века к знаниям о мире труда с учетом меняющихся образовательных по
требностей индивида и социума. В этих условиях образование выступает 
не только важнейшей частью системы общественного воспроизводства, 
отражающей характер и содержание культурно-экономических моди
фикаций, но и является реальной силой, преобразующей формирования 
«человеческого капитала», непосредственно определяющей гуманитар
ные черты его социального облика.

Модернизация российского образования предполагает научное 
переосмысление и оценку достигнутого уровня, разработку новых 
стратегических направлений и концептуальных теорий, обоснование 
содержательно-процессуальной основы проектирования и построения 
инновационных образовательных систем. Это важно, поскольку любой 
уровень системы образования может успешно выполнять свои функции 
только в том случае, если структура, содержание, организация и мето
ды работы достаточно мобильны и полностью отвечают требованиям 
не только сегодняшнего дня, но и ориентированы на перспективу Смена 
образовательных приоритетов общественного развития актуализиру
ет проблему повышения качества подготовки специалистов различных 
сфер деятельности в условиях сохранения национально-этнической 
и культурной преемственности, формирования профессиональной ком
петентности личности в развивающем пространстве образовательного 
воздействия и взаимодействия.

Перед обществом стоит задача качественной подготовки выпускни
ков школ и колледжей. Однако некоторые из них не могут пройти всту
пительные испытания. С целью повысить качество подготовки посту
пающих в вузы, некоторые высшие учебные заведения страны (Москов
ский государственный институт электронной техники, Академия труда 
и социальных отношений, Смоленский гуманитарный университет, Рос
сийский государственный технологический университет им. К.Э. Ци
олковского, институт - Высшая религиозно-философская школа и др.) 
проводят активную профориентационную и рекламно-маркетинговую 
работу, в которую составной частью входит довузовская подготовка аби-
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туриентов. Формы проведения этой работы могут быть самые разные: 
договоры о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности с об
разовательными учреждениями; профильные классы, в которых ведут 
занятия высококвалифицированные преподаватели вуза; олимпиады, 
конкурсы научных работ, по итогам которых призеры имеют возмож
ность поступления в вуз вне конкурса.

Коренные изменения российской действительности диктуют необхо
димость углубления и совершенствования реформ в сфере образования, 
тем более что в историко-культурной ментальности России уровень об
разования всегда был, есть и будет главным стратегическим ресурсом 
нации, определяющим ее место в процессах мирового развития. Обра
щение к созидательному реформированию отечественного образова
ния не в последнюю очередь связано с последовательной интеграцией 
России в европейское и международное образовательное сообщество, 
что во многом обусловлено социокультурным контекстом положений 
Болонской декларации.

Ведущая роль в достижении оптимистических перспектив ре
формирования образования принадлежит опережающему и систем
ному развитию его начального и среднего звена, в т. ч. в плоскости 
установления взаимовыгодных преемственных связей между всеми 
субъектами образовательной иерархии. Вместе с тем, как показывает 
анализ педагогической теории и практики, между различными типа
ми образовательных учреждений далеко не всегда устанавливается 
функциональный спектр необходимых образовательных взаимозави
симостей. Особенно остро отсутствие обозначенных интегративных 
отношений ощущается между колледжами и вузами, что отчетливо 
проявляется, в частности, в факте несоответствия образовательного 
уровня выпускников многопрофильных учебных заведений среднего 
звена требованиям, предъявляемым к ним при поступлении в выс
шие учебные заведения.

Сложившаяся система образования уже не полностью удовлетворя
ет изменившееся общество, т. к. она пока еще нередко основана на ме
тодах, обращенных в прошлое. Это так называемое «поддерживающее» 
обучение базируется на устоявшихся методах и приёмах, предназначен
ных для того, чтобы справляться с уже известными, повторяющимися 
ситуациями. Альтернативой этому может служить «инновационное обу
чение». Суть его в том, что оно ориентировано на будущее. Поэтому со
ставление проектов и программ обучения, нацеленных на будущее, тре
бует кардинально новых подходов и методов.
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Современная социальная ситуация, многоплановость и многовари
антность стоящих задач, решаемых практикой, требуют от колледжей 
и вузов ориентации на более высокий уровень профессионализма. Эта 
проблема является одной из наиболее актуальных в современной педа
гогике. Её изучение позволяет глубоко и всесторонне осмыслить опыт 
работы колледжей и вузов, выявить цели и задачи, наметить пути их до
стижения, а также определить профессиональные качества, наиболее 
ценные и значимые для формирования молодого специалиста.
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СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
Л. В. Мозгарев

Сетевая модель управления качеством образования становится акту
альной в связи с введением подушевого финансирования образователь
ных учреждений, которое предполагает конкурентную борьбу за учени
ка: каждый ученик приносит с собой дополнительные деньги в бюджет 
школы. В конкурентной борьбе будет побеждать та школа, которая, 
во-первых, обеспечит высокое качество образования и, во-вторых, сво
евременно, привлекательно и понятно проинформирует широкий круг 
людей, являющихся ее возможными учениками (их родителями), о сво
их достижениях, условиях обучения и другом, что может привлечь детей 
к обучению в этой школе. В то же время информация о школе нужна 
и самой школе (педагогам и администрации) и вышестоящим органам 
управления.

Итак, есть четыре группы потребителей информации: обучающие
ся; обучающие; управленцы и органы управления образованием; лица 
(социальные институты), заинтересованные в результатах образования, 
но непосредственного участия в образовательном процессе не принима
ющие. К последней категории относятся, например, родители учащих
ся (хотя в некоторой степени, иногда немалой, они принимают участие 
в образовательном процессе, организуемом школой), профессиональ
ные образовательные учреждения, а также учреждения и организации, 
в которые поступают на учебу и работу выпускники школы. Все пере
численные потребители заинтересованы в получении разной по содер
жанию и объему информации. Неодинаковость информации, которую 
хотят получать ее потребители, обусловлена различием целей их дея
тельности.

Анализ работ, посвященных проблемам качества образования, пока
зывает, что пока не удалось договориться о таком определении феноме
на «качество образования», которое можно было бы считать общепри
знанным.

Обратим внимание на два существенных для излагаемых здесь идей 
обстоятельства. Первое. Практически все авторы для оценки качества 
образования используют метод декомпозиции (разделения характери
стик, показателей, элементов, критериев, факторов качества образова
ния и т.п. на составляющие элементы). Второе. Все показатели качества 
образования, упоминаемые разными авторами, можно распределить
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на четыре группы: результаты деятельности; процессы, протекающие 
в образовательном учреждении (образовательной системе); субъекты 
образовательной деятельности; характеристики среды (условий), в ко
торой осуществляется образовательный процесс.

Попробуем классифицировать показатели качества образования. 
Основаниями для классификации примем: (а) принадлежность показа
теля к одной из четырех вышеназванных групп (результаты, процессы, 
субъекты, средства, условия); (б) ориентированность показателя на по
требителя информации.

Классификация по первому основанию позволяет распределить все 
показатели по различным областям педагогической действительности. 
«Педагогическая действительность» не является строгим научным тер
мином. В нашем случае педагогическая действительность представлена 
четырьмя большими областями, но есть и другие варианты дифферен
циации. Так, стандарты качества ИСО серии 9000 предлагают для любой 
сферы деятельности более мелкое деление: например, рабочих элемен
тов в системе управления качеством учреждения или организации - 20, 
и каждый элемент - это отдельное направление деятельности, т. е. 20 об
ластей педагогической действительности [2; 3].

Классификация по второму основанию позволяет распределить все 
показатели, влияющие на качество образования, в соответствии с тем, 
насколько они необходимы заинтересованным в образовании отдель
ным гражданам, учреждениям, организациям и т.д., т.е. всех, кого мож
но назвать «заинтересованной стороной».

Выбранные нами основания для классификации показателей, опи
сывающих качество образования, позволяют построить трехмерную 
матрицу, в которой все эти факторы (показатели и т.д.) можно располо
жить в строгом порядке. Матрица строится на взаимно перпендикуляр
ных осях: а) области педагогической действительности и б) заинтересо
ванные стороны. Третье измерение, перпендикулярное двум названным, 
получается за счет того, что ячейки матрицы заполняет не один, а не
сколько показателей (см. рис. 1).

Вся совокупность показателей, интересующая ту или иную заин
тересованную сторону, расположена в ряду, соответствующем данной 
заинтересованной стороне, показатели также поделены по столбцам, 
которые соответствуют областям педагогический действительности. 
Информацию, содержащуюся в любом ряду или столбце, будем на
зывать информационным банком и называть его будем по имени ряда 
или столбца.
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Рис. 1 Совокупность систематизированных показателей, 
определяющих качество образования

И в каждой ячейке полученной матрицы могут содержаться несколько 
показателей. Например, в ячейке, расположенной на пересечении коор
динат «учащиеся» и «субъекты», располагается информация о показате
лях, относящихся к качеству субъектов образовательной деятельности, 
предназначенная для заинтересованной стороны «учащиеся». Информа
ция об одних и тех же показателях может присутствовать одновремен
но в разных ячейках матрицы. Дополняя матрицу все новыми и новыми 
показателями, можно в итоге перечислить все показатели, которые хоть 
сколько-нибудь заметно влияют на качество образования. Например, 
заполняя матрицу для конкретной школы, мы оцениваем ее качествен
ное состояние; заполненная матрица дает реальное представление о ка
честве образования в данной школе.

Количество показателей, дающих полное представление о качестве 
образовательного учреждения или образовательной системы, может 
быть достаточно велико. С большим массивом информации работать 
неудобно, а иногда и просто невозможно. Проведем некоторые преоб
разования матрицы и сформулируем ряд принципиальных положений,
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которые регламентируют работу с информацией о качестве образова
тельного учреждения (образовательной системы).

Первое положение. Матрица используется не только для накопления 
и систематизации информации, но и для организации удобного доступа 
к информации, с одной стороны, и ограничения к ней доступа, с другой. 
Не вся информация, размещенная в матрице, может быть доступна лю
бому пользователю. Оптимальная организация предполагает три уровня 
доступа. На первом нет никаких ограничений. Информацией пользуют
ся работники органов управления образованием и администраций об- 
разовательных учреждений. На втором и третьем уровнях ограничива
ется доступ к некоторой информации (об учащихся и педагогах и т.п.). 
Второй уровень предназначен для педагогов. Третий - для учащихся, 
родителей, сторонних организаций, желающих получить ту или иную 
информацию.

Второе положение. Создавая матрицу, нужно произвести разделение 
областей педагогической действительности на возможно более мелкие 
части. Например, область педагогической действительности «процес
сы» разделяется на учебный и воспитательный процессы, на процессы 
управления учителями и учениками, техническим персоналом и родите
лями учащихся и др. В дальнейшем каждый новый показатель включа
ется в матрицу тогда, когда появляется информация о его качественном 
состоянии, а среди «заинтересованных сторон» обнаруживаются потре
бители этой информации.

Третье положение. Эффективность управления качеством образова
ния многократно возрастает, если информационные матрицы одновре
менно создаются и функционируют и в образовательных учреждениях, 
и на муниципальном и региональном уровнях управления образовани
ем. При этом матрицы должны быть совместимы, что достигается вы
полнением следующих требований: (а) свободное (беспрепятственное, 
опережающее) прохождение информационных потоков как внутри си
стемы управления качеством образования, так и между системой управ
ления качеством образования и внешними по отношению к ней систе
мами; (б) стандартизированные интерфейсы и формы представления 
(получения) информации для всех элементов системы управления каче
ством образования и всех уровней управления (регионального, муни
ципального иного); (в) организация селективного санкционированного 
доступа к информации и др.

Четвертое положение. Роли организатора сетевой модели управления 
качеством образования, диспетчера потоков информации, создателя ар-
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хитектуры информационной матрицы и всего остального, связанного 
с функционированием описываемой модели управления качеством об
разования, исполняет орган управления образованием.

Рассмотрим схему работы сетевой модели управления качеством об
разования (см. Рис. 2).

Рис. 2. Сетевая модель управления качеством образования

Центральная часть модели - информационная матрица, хранилище 
систематизированной информации. Источниками информации являют
ся: органы управления образованием; администрация образовательных 
учреждений; образовательные учреждения; педагоги; эксперты, при
нимающие участие в аттестационных процедурах, инспекторских про
верках и т.п.; проверяющие органы (например, пожарная служба и др.). 
Возможно поступление информации и из других источников. Потреби
тели информации - это заинтересованные стороны. Они одновременно 
могут быть и источниками информации. Особое место занимает орган 
управления (администрация образовательного учреждения): от его ра
боты зависит, насколько эффективна и полезна будет рассматриваемая 
здесь модель управления качеством образования. Стрелками показаны 
направления потоков информации. В идеальном варианте потоки ин
формации, показанные на рис. 2 пунктиром, должны в процессе разви
тия сетевой модели либо существенно ослабеть, либо исчезнуть вовсе, 
а останутся лишь информационные потоки, входящие в матрицу и ис
ходящие из нее.

209



Поскольку сетевая модель управления качеством образования есть 
не что иное, как средство управления, то и назначение ее заключается 
в создании условий для решения управленческих задач, а именно: (1) 
с помощью сетевой модели можно будет с оптимальными затратами сил 
и времени и с большой степенью достоверности оценивать качество об
разования; (2) сетевая модель управления качеством образования по
зволяет эффективно анализировать ситуацию, сложившуюся в образо
вательном учреждении или образовательной системе; (3) распределение 
информационных потоков и доведение их до исполнителей и руково
дителей, производителей и потребителей «образовательного продукта» 
в нужное время, в полном объеме, в оптимальной для восприятия фор
ме (например, распределения между образовательными учреждениями 
городского района профилей обучения таким образом, чтобы это было 
максимально удобно для школьников; создание оптимальной сети до
полнительного образования для детей); (4) планирование (сетевая мо
дель дает возможность не только представить в сети различные планы 
образовательных учреждений, получить необходимый материал для со
ставления этих планов и т.д.); (5) осуществление контроля; (6) инфор
мационная. Изначально сетевая модель создается как механизм обеспе
чения доступа к большому объему систематизированной информации. 
Накопление, систематизация, распределение и распространение инфор
мации - это наиболее важные задачи, решаемые с помощью сетевой мо
дели управления качеством образования.

Обратим внимание на одну особенность построения сетевой моде
ли управления качеством образования. Можно представить информа
ционную матрицу как совокупность информационных банков, каждый 
из которых содержит информацию, объединенную либо по признаку - 
единый пользователь (заинтересованное лицо), либо по признаку - оди
наковая область педагогической действительности. В первом случае это 
ряды информационной матрицы, во втором - столбцы (см. рис. 1).

Сформулируем теперь принципы, которые следует соблюдать при соз
дании сетевой модели управления качеством образования: (а) использо
вание совместимого, а лучше одинакового программного обеспечения; 
(б) открытость создаваемой системы; (в) гибкость системы; (г) согласо
ванность построения интерфейсов для всех подсистем; (д) достижение 
синергетических эффектов за счет интеграции и согласованного функ
ционирования всех подсистем; (е) доступность и селективность доступа 
к информации; (ж) иерархичность построения сетевой модели управле
ния качеством образования при определяющей роли органа управления
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образованием; (з) соблюдение нравственных норм (все, что происходит 
в сети и осуществляется с помощью сети, должно быть направлено 
на благо участников сетевой модели); (и) направленность сетевой мо
дели управления качеством образования на развитие образовательных 
учреждений и поддержку инноваций в образовании.

Создавать сетевую модель управления качеством образования име
ет смысл при соблюдении следующих условий: (1) у образовательных 
учреждений должны быть достаточно мощные и быстродействующие 
компьютеры; (2) должны быть специалисты, которые обеспечат работу 
компьютеров в сети; (3) если не будет достаточно умелых пользователей, 
способных без затруднения использовать компьютер для размещения 
и получения информации, то сетевая модель управления качеством об
разования просто не будет функционировать; (4) сетевые методы управ
ления становятся целесообразными при большом количестве элементов, 
составляющих систему; (5) образовательные учреждения, составляющие 
сеть, должны быть связаны между собой единым центром управления. 
Перечисленные условия показывают, что рационально создавать сетевое 
управление качеством образования, начиная с уровня муниципального 
района или городского округа. Однако сеть может существовать и в об
разовательном учреждении.

Остановимся теперь на формировании сетевой модели управления 
качеством образования на уровне небольшого муниципального района 
(до 20 образовательных учреждений). Для управления системой образо
вания и ее развитием необходима от каждого образовательного учреж
дения следующая информация: (а) устав; (б) образовательные програм
мы; (в) планы развития образовательного учреждения на год и на более 
длительные сроки; (г) сведения о педагогических кадрах, представ
ляемые по согласованной единой форме, подтверждающие профессио
нальный уровень педагога и не являющиеся конфиденциальными; (д) 
достижения учащихся; (е) достижения педагогов; (ж) проблемы и за
труднения учащихся (доступ к информации ограничен); (з) проблемы 
и затруднения педагогов (доступ к информации ограничен); (и) условия, 
предоставляемые образовательным учреждением (организация пита
ния, медицинской помощи, дополнительное образование детей, библио
тека и т.п.). На начальном этапе формирования сетевой модели управ
ления качеством образования перечисленных позиций достаточно. 
Кратко остановимся на некоторых, из указанных позиций (в соответ
ствии с буквенными указателями), (г) Сведения о педагогах необходимы 
как учащимся и родителям, выбирающим образовательное учреждение,



так и управленцам разных уровней. Для учащихся и родителей важна 
информация об уровне квалификации педагогов, для управленцев - 
о динамике профессионального развития. И то, и другое легко устанав
ливается, если есть сведения о наградах и почетных званиях педагогов, 
об аттестационных категориях, ученых степенях и званиях и т.п. (д) До
стижения учащихся. Для управления и оценки качества образования 
динамика достижений учащихся более важна, чем абсолютные показа
тели. Образовательным учреждениям следует договориться о том, какие 
достижения учащихся будут фиксироваться в сетевой модели управле
ния качеством, (е) Достижения педагогов. Схема сходна с той, которая 
используется для фиксации достижений учащихся. И здесь номенкла
тура представляемых достижений является предметом договора между 
образовательными учреждениями. Обязательно должен быть широко 
представлен опыт педагогов в виде текстовых описаний, фото и видео
материалов. (ж) Проблемы и затруднения учащихся. Эта информация 
должна быть доступна только для тех работников, чьи служебные обя
занности предусматривают решение проблем и затруднений учащихся, 
(з) Проблемы и затруднения педагогов. Информация может быть до
ступна только для должностных лиц, в обязанности которых входит 
решение этих проблем и затруднений. Обобщенная информация о про
фессиональных проблемах учителей дает возможность сосредоточить 
управленческие усилия на их решении, выработать эффективные пути 
развития системы образования.

Сравнение информации об условиях, предоставляемых образова
тельными учреждениями, стимулирует их администрации и педагогов 
к улучшению этих условий.

В заключение предположу, что создание и развитие изложенной здесь 
сетевой модели управления качеством образования будет способство
вать улучшению управления и отдельным образовательным учреждени
ем, и системами образовательных учреждений.
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МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ





О РИСКАХ ДИСФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ 
РАСХОЖДЕНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
И М А Р К Е Т И Н Г О В Ы Х  Ц Е Л Е Й  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Л.Д.Тюличева

Проблемы развития образовательной системы обычно связывают со сте
пенью благоприятности внешних условий, в которых она существует. Доби
ваясь повышения эффективности образовательной системы, необходимо, 
на наш взгляд, оценивать ее внутреннюю среду и выявлять риски появления 
ее внутренней дисгармонии. Некоторые дисфункциональные моменты, со
держатся, на наш взгляд, во взаимодействии подсистем образования, лежа
щих на разном уровне вектора «сущность - форма проявления». Взаимосвя
зи, существующие между ними, достаточно сложны и полны противоречий, 
что и придает развитию системы образования достаточно драматичный ха
рактер. Меняются доминирующие функциональные группы, активно воздей
ствующие на систему и, соответственно, меняется система ценностей.

В рамках первой подсистемы (образование как совершенствование 
людей) доминирует одна большая функциональная группа - люди, не
посредственно осуществляющие обучение и воспитание других людей 
(упрощенно обозначим их «педагоги»). Соответственно, и системоцен
ностная цель педагогическая - развитие членов общества. Во второй 
подсистеме (образование как система образовательных услуг) участвует 
функциональная группа, организующая продажу продукта труда педа
гогов (обозначим их «маркетологи»), которая иначе формулирует клю
чевую для системы цель - повышение потребительской ценности обра
зовательных услуг. В третьей подсистеме (образование как система ор
ганизаций, курируемая государством) появляется третья активно воз
действующая на развитие этой сферы функциональная группа, которую, 
вернее всего, было бы назвать «администраторы», (поскольку их задача
- создавать правила, по которым функционирует система организаций). 
Системоценностной целью третьей подсистемы образования выступает 
развитие членов общества ради развития и процветания общества в це
лом. Носителями этой идеи выступают, в первую очередь, администра
торы высшего уровня, определяющие государственную образователь
ную политику. Именно они конкретизируют общую цель - «развитие 
граждан как основу развития общества» применительно к особенностям 
текущей государственной стратегии.
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Ценностные цели этих подсистем нельзя назвать абсолютно совпа
дающими, что приводит к некоторой борьбе идеологий разных функцио
нальных групп. «Маркетологи» пытаются переориентировать «педагогов» 
на повышение потребительской ценности образовательных услуг любой 
ценой, что не проходит безболезненно, поскольку эта цель базируется 
на несколько иных ценностях, чем це/ib совершенствования личности 
обучаемого. Цели образования, сформулированные на «административ
ном» уровне, также могут вызывать внутреннее несогласие и «педагогов», 
и «маркетологов». Это три подсистемы всегда сосуществуют в рамках си
стемы образования. Однако в разных общественных условиях могут до
минировать либо одна, либо другая система. Так, в сфере образования 
советского периода доминировали третья и первая системы, вторая же 
в условиях плановой экономики почти не проявляла себя. Зато ее час на
стал в период резко осуществленного перехода к рыночным отношениям. 
В 90-е годы она «подмяла» под себя и первую, и третью подсистемы. Сей
час в России наст упил период становления общенациональной политики 
образования и, соответственно, усиления третьей подсистемы.

Остановимся на взаимодействии первой и второй подсистем. Взаи
мосвязи, существующие между названными подсистемами, достаточно 
сложны и полны противоречий, что и придает развитию этой систе
мы образования достаточно драматичный характер. Сразу же скажем, 
что не следует в каждом частном случае ожидать, что восприятие чело
веком целей и задач образования будет всецело определяться его функ
циональными обязанностями в системе образования. На наш взгляд, 
именно во взаимодействии этих трех подсистем заложены предпосылки 
гармонии (дисгармонии) системы образования как единого целого.

Рассмотрим это на примере взаимодействия подсистемы преобразо
вания человека в процессе обучения и воспитания с подсистемой обра
зовательных услуг. Их взаимная дополняемость очевидна, но несколько 
различаются функции в этой взаимообусловленности. «Педагогиче
ская» подсистема является базовой по отношению к «маркетинговой». 
Только созданные педагогами технологии обучения и воспитания могут 
стать объектом обмена, трансформироваться в образовательную услугу
- определенный их комплекс, гарантированно предоставляемый потре
бителю. Чем больше арсенал педагогики, тем больше образовательных 
услуг можно скомбинировать из его запасов. Сам процесс комбиниро
вания тоже базируется на методических правилах последовательности 
и взаимного подкрепления отдельных мероприятий в области обуче
ния и воспитания. То есть сегментация рынка образовательных услуг
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«по особенностям товара» - маркетинговое оформление содержательно
го многообразия педагогики. Сегментирование рынка образовательных 
услуг «по группам потребителей» также во многом базируется на диф
ференцированном подходе педагогов к разным категориям обучающих
ся (различия в возрасте, в способностях, в мотивации к обучению и т. д.). 
Подсистема образовательных услуг несет поддерживающую функцию 
относительно подсистемы преобразования людей. Это не исключает ее 
стремления стать доминирующей и при определенных условиях ей это 
удается (например, при резком ослаблении третьей подсистемы, когда 
государство самоустраняется, образовательные учреждения оказывают
ся предоставленными самим себе и только «маркетологи» способны обе
спечить их выживание).

На наш взгляд, основа противоречий между «педагогической» и «мар
кетинговой» подсистемами коренится в том, что первая из них ориен
тирована на максимизацию социальной эффективности образования, 
а вторая - на максимизацию его экономической эффективности. В слу
чае рассогласования факторов экономической и социальной эффектив
ности образования, актуализируются риски искажения сущностных 
ценностей «педагогической» подсистемы образования под влиянием 
«маркетинговой» подсистемы. Рассмотрим некоторые из этих рисков.

1. Риск подмены субъект-субъектного подхода субъект-объектным. 
Система образования как система целенаправленного развития лично
сти трактует образование как самотворение личности, т. е. как акт, со
вершаемый пусть при методической помощи и моральной поддержке 
обучающего, но, тем не менее, усилиями в первую очередь обучающе
гося. Маркетинговый подход склонен трактовать обучение как всякую 
услугу, т.е. как процесс преобразования клиента, оплатившего услугу. 
В этом смысле работа педагога оказывается приравненной к работе сти
листа, парикмахера, массажиста. То есть реализуется риск подмены по
нятия «обучающийся» на понятие «обучаемый». Этот термин прекрас
но вписывается в терминологию сферы сервиса, где «причесываемый», 
«массируемый», «омолаживаемый» и т.д. должен вверить себя в руки 
мастера, набраться терпения, быть послушным и не вмешиваться, т.е. 
не мешать процессу собственного преображения. Но такой взгляд на по
требителя образовательной услуги в корне искажает сущность процесса 
образования. Несмотря на то, что «услуговый» подход как бы возлага
ет всю ответственность за успехи ученика на учителя, резкого скачка 
в успехах преподавания не происходит (и не может произойти), потому 
что играть на этом поле должны с отдачей всех сил двое. И это подталки-
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вает, во-первых, к упрощению процесса, к «натаскиванию», во-вторых, 
к имитации успехов, т.е. к завышению оценки результатов. Таким обра
зом, чем «сервисней» по духу становится система образовательных услуг, 
чем слабее ее связь с сущностной системой и институтом обучения.

2. Риск утраты ведущей роли обучающего. Этот риск в известном 
смысле противоположен рассмотренному выше. Это опасность акти
визации некомпетентного вмешательства покупателя образовательной 
услуги в процесс обучения и воспитания. Покупатель услуги становится 
слишком активен в роли заказчика, постоянно растолковывающего свои 
требования продавцу услуги. Эту активность можно было бы перевести 
в процессе обучения и воспитания в полезное русло, переплавив в азарт 
добросовестного и дотошного «потребления» образовательной услуги 
с полной отдачей всех сил. Но не будем забывать, что специфика рынка 
образовательных услуг состоит в том, что покупателем образовательных 
услуг часто выступает одно лицо (например, родители), а потребителем
- другое (дети). Таким образом, влияние на процесс обучения пытается 
оказать человек, не участвующий в этом процессе. В итоге - обучающему 
не дают выполнять роль специалиста в области диагностики и развития 
личности. Потребительская ценность менее качественной услуги (с точ
ки зрения специалиста), когда выполняются некомпетентные пожелания 
покупателя, может оказаться выше, чем у более качественной.

3. Риск унификации и сокращения творческих элементов в содержа
нии образовательной услуги. Потребитель любого товара, в том чис
ле услуги, желает иметь четкие представления о соотношении «цена- 
качество» приобретаемого товара. Результат образовательной услуги 
подчас определить трудно (исключение - событийный результат, на
пример, поступление в вуз). Компенсируя это непонимания, получатель 
услуги склонен знать и требовать процедуры, составляющие потреби
тельский минимум оплатившего образовательную услугу. Однако «обя
зательный алгоритм» во многом противоречит творческому подходу 
педагога. Истинное педагогическое искусство - индивидуализация про
цесса обучения и воспитания, может расцениваться как сниженное ка
чество образовательной услуги.
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4. Риск ложно понятых потребностей. Казалось бы, во второй под
системе этот риск намного меньше, чем в первой - ведь специалистами 
по определению потребностей являются именно маркетологи. Однако 
маркетинг ориентируется на платежеспособный спрос, то есть на по
требности в формулировке самих покупателей. Покупатель же может 
быть ориентирован на получение не безусловно необходимых знаний 
и умений (необходимых для реализации профессиональной и соци
альных ролей), а условно-необходимых (которые имеют формальный 
или неформальные статус необходимых, не являясь таковыми по сути, 
но их отсутствие может создать трудности на каком-то этапе социально
го продвижения)1

5. Риск подмены ценностей совершенствования личности имидже
вым подходом. Система образования в своей сущностной основе наце
лена на действительное совершенствование человека. «Быть, а не казать
ся», т. е. на самом деле произвести «лучшего» человека. А непрерывное 
совершенствование самих преподавателей и учебного заведения - обя
зательное условие качественного педагогического результата. Вместе 
с тем, образование способно удовлетворять и противоположную по
требность «казаться, но не быть», когда самоцелью являются дополни
тельные блага, даваемые образованием, так как невозможно получить 
желаемый статус, не имея образования определенного уровня. Однако 
доминирование этой цели всегда было больше на совести обучающегося, 
чем педагогов как некий исходный изъян в мотивации ученика, с кото
рым надлежало бороться. Но нельзя не заметить, что в настоящее вре
мя, по мере превращения платы за обучение в основной источник до
ходов педагогов, воспитательные моменты в образовании ушли в тень. 
Задача преобразовывать, совершенствовать ученика ушла на второй 
план по сравнению с задачей дать обучающему формальные основания 
претендовать на более высокий профессионально-квалификационный 
и социальный статус. В крайнем своем варианте это принимает форму 
покупки необходимого для статуса диплома, с оплатой в рассрочку (по- 
семестрово).

Система образовательных услуг, с ее ярко выраженным маркетин

1 Мы воспользовались терминологией Вершинина В.II. См. Вершинин В. II. Акту
альные и латентные функции общеобразовательной школы взрослых. В сб.: «Образо
вание взрослых в современном развивающемся обществе». Материалы международной 
научно-практической конференции 18-19 ноября 2003 г. В 2-х частях, Часть 1. Современ
ное образование взрослых: общие вопросы функционирования и развития. СПб.: ИОВ 
РАО, 2003. С. 128-129).
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говым началом, сама в сильной мере является носителем имиджевой 
культуры. Учебные заведения всегда дорожили своей репутацией, 
но эту целенаправленную кропотливую работу над формированием 
«школы» с хорошим именем высоким качеством выпускаемых спе
циалистов нельзя считать брендингом в полном смысле этого слова. 
Интерес к хорошей педагогической школе проявляют те потребители 
образовательных услуг, которые заинтересованы в саморазвитии. Це
ленаправленное создание положительного имиджа может базировать
ся на бросающихся в глазах преимуществах, которые либо не имеют 
отношения к качеству образования (хорошее здание, расположение 
в престижном районе), либо создают лишь условия, но не гарантию ка
чественного образования (техническое оснащение учебного процесса). 
Неофициальный «брендинг» может базироваться и на антипедагоги
ческих основаниях - гарантии получения диплома при любом уровне 
знаний (правда, в таком случае информация целенаправленно направ
ляется по неформальным каналам). Это не значит, что образователь
ные услуги не имеют никакого родства с другими услугами, а законы 
сервиса к системе образования неприложимы.

Реализованные риски дисфункций образовательной системы ри
скуют превратиться в серьезные ограничения для стратегии иннова
ционного развития российского общества. Конечно, в гармонизации 
взаимоотношений первой и второй подсистем веское слово должна 
сказать третья - государственная подсистема, - добиваясь гармониза
ции не только с помощью государственных стандартов образования, 
но и через комплекс мер по поддержке ценных, но не обладающих бы
строй окупаемостью направлений совершенствования первой подси
стемы - подсистемы развития жителей России. Но вместе с тем, мини
мизации рассмотренных рисков следует добиваться в рамках каждой 
образовательной организации.
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Н А У Ч Н О - П Е Д А Г О Г И Ч Е С К А Я  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МАГИСТРАТУРЕ: 
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 
А.Э. Имамов 
Э.З. Имамов

Введение. Основной задачей магистратуры в высшем образовании 
Узбекистана является подготовка научно-педагогических кадров. Она 
закладывает, образно говоря, основу для развития интеллектуального 
потенциала страны. В этом заключается смысл разделения высшего об
разования на две отдельные ступени на основе принятого в 1997 году 
Олий Мажлисом (Парламентом) страны нового Закона Республики Узбе
кистан «Об образовании» и установления в стране современной системы 
непрерывного образования. Если в бакалавриате личности предоставля
ется высшее образование профессионально-производственной направ
ленности, то вторая ступень (магистратура) введена в стране для подго
товки научно-педагогических кадров. Как отдельная ступень, магистра
тура предназначена, во-первых, пополнять молодыми исследователями 
аспирантуру и докторантуру, во-вторых, обеспечить образовательные 
учреждения (в первую очередь, высшего образования) педагогическими 
кадрами, а научно-исследовательские институты и другие учреждения - 
высококвалифицированными специалистами. Современное состояние 
и форма организации научно-педагогической деятельности студентов 
магистратуры нуждается, по нашему мнению, в определенной модерни
зации, конкретная схема которой предлагается ниже на суд читателей.

Существующее состояние. Научно-педагогическая деятельность 
студента магистратуры в её существующем ныне виде не дает ему пол
ную возможность ознакомиться со спецификой вузовского обучения, 
организации и управления учебным процессом в полном объёме на всех 
этапах учебно-воспитательного процесса: от подготовки и организации 
занятий различного вида до проведения и анализа их на кафедре.

Другим отрицательным моментом ныне существующей педагогиче
ской практики является прохождения её в течение 10 недель в середине 
семестра. За такой короткий промежуток времени (10 недель) невозмож
но ознакомиться с методикой преподавания даже одной учебной дисци
плины. Студент не в состоянии также полностью осознать всю деятель
ность преподавателя, так как планирование учебного процесса прохо
дит до начала учебного года. Деятельность преподавателя по планирова
нию и организации учебного процесса является важнейшей составной
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частью его профессиональных обязанностей. Именно она (важнейшая 
составная часть) и выпадает из «поля зрения» студента в период корот
кой практики в середине семестра. Конечно, десятинедельная практи
ка содержит теоретическую часть, где все эти «нюансы» педагогической 
деятельности в той или иной степени описываются. Но гораздо эффек
тивнее было бы, если бы практикант принял непосредственное участие 
в реальном учебном процессе: «Лучше один раз увидеть, чем семь раз 
услышать». Пока же студент вынужден акцентировать свое внимание 
только на отдельных аспектах педагогической деятельности. На все 
остальное (но, на очень важное!) - времени у него нет. Поэтому такая 
практика может дать будущему магистру весьма смутное представление 
о педагогической деятельности и только о некоторых элементах требуе
мой педагогической квалификации преподавателя высшей школы. Высо
кое педагогическое мастерство наступает только в процессе длительной 
практики и охвата всех возможных ситуаций учебно-воспитательного 
процесса и то при упорном труде и желании! Исходя из вышесказанного, 
а также из анализа организации педагогической практики в магистрату
рах некоторых ведущих зарубежных университетов предлагается новая 
форма организации педагогической практики студентов магистратуры.

Структура предлагаемой схемы. Главной особенностью вносимого 
предложения является поэтапность процесса организации двухлетней 
научно-педагогической деятельности в магистратуре. Её отличительные 
особенности в следующем: (а) педагогическая практика, локализованная 
в течение 10 недель, заменяется непрерывным сквозным ее проведением 
на протяжении всего двухлетнего (84 недели) периода обучения в маги
стратуре; (б) двухлетний период научно-педагогической деятельности 
делится на несколько (четыре) этапов; (в) весь педагогический процесс 
в полном объеме, начиная с нормативной, методической и организаци
онной деятельности преподавателя по подготовке к занятиям и, кончая, 
проведением самих занятий, студент может охватить дважды; (г) с пер
вых дней учебы в магистратуре (к середине сентября) кафедра рекомен
дует к утверждению приказом ректора три основные положения: тему 
магистерской диссертации, научного руководителя, а за студентом за
крепляется одна из читаемых дисциплин научного руководителя; (д) 
на заседании кафедры в конце каждого этапа студент делает отчет о про
деланной работе; (е) новая структура научно-педагогической деятель
ности реализуется при сохранении неизменными прежних временных 
нормативов, установленных основными положениями и квалификаци
онными требованиями Государственных образовательных стандартов;
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(ж) при внедрении предлагаемого непрерывного двухлетнего сквозного 
метода научно-педагогическая деятельность длится в среднем по 6 часов 
в неделю (1 день в неделю), проведению теоретических занятий отво
дится в среднем по 20 часов в неделю (3-4 дня в неделю), а на научно- 
исследовательскую работу по теме магистерской диссертации планиру
ется в среднем по 10 часов в неделю (1-2 дня в неделю).

Этапы научно-педагогической деятельности. Предлагается четыре 
этапа, каждый соответствует одному семестру (за 4 семестра - 441 час).

Первый этап (первый семестр) продолжительностью в 21 неделю 
(126 часов). В течение первых двух недель, по предложению кафедры, 
приказом ректора утверждаются: тема магистерской диссертации, науч
ный руководитель и объект научно-педагогической деятельности - один 
из читаемых курсов научного руководителя. В этот период по закреплен
ной дисциплине студент индивидуально знакомится и изучает процеду
ры подготовительной деятельности преподавателя: (а) работа с типовой 
и рабочей программами предмета, календарно-тематическими планами; 
(б) выяснение организационных взаимоотношений преподавателя с де
канатом; (в) ознакомление с состоянием обеспеченности предмета учеб
ной литературой в целом и в университетской библиотеке, в частности;
(г) знакомство с материалами текущего, промежуточного и итогового 
контролей; (д) изучение методики проведения данной дисциплины; (е) 
присутствие и участие в проведении промежуточных контролей и оце
нок знаний студентов в качестве ассистента.

Второй этап (второй семестр) продолжительностью в 21 неделю 
(по 8 часов в неделю, 168 часов). В это время практикант: (а) посещает 
занятия в данной группе по данному предмету; (б) участвует в подготов
ке преподавателя к проведению каждого утвержденного по этой дисци
плине видам занятий; (в) ассистирует ведущему преподавателю в прове
дении некоторых элементов урока; (г) формирует в себе четкое и полное 
представление об особенностях педагогической деятельности на основе 
реального участия во всех этапах преподавания конкретных тем и про
ведения разнообразных видов занятий по закрепленной дисциплине.

Третий этап научно-педагогической практики проходит на втором 
курсе (третий семестр), его продолжительность - 21 неделя (по 6 часов 
в неделю, всего 126 часов). Деятельность студента на этом этапе носит 
активный характер и содержит много элементов самостоятельной пре
подавательской деятельности. При этом надо отметить, что самостоя
тельность под строгим контролем и участием на занятиях ведущего 
преподавателя - научного руководителя! В соответствии с учебным рас
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писанием, по закрепленной за ним дисциплине, студент совместно с на
учным руководителем проводит от начала и до конца все запланирован
ные по календарно-тематическому плану на семестр занятия. Среди них 
обязательно одно или два занятия должны пройти как открытые уроки 
с посещением их другими преподавателями.

Четвертый этап (второй курс, четвертый семестр) продолжительно
стью в 21 неделю (по 1 часу в неделю, всего 21 час). В отличие от преды
дущих, на последнем этапе студент занят, в основном, активной научно- 
исследовательской деятельностью, связанной с написанием магистерской 
диссертации. Поэтому его научно-педагогическая деятельность на этом 
этапе носит в основном эпизодический характер. Это могут быть отдель
ные консультации, участие на заседаниях и научных семинарах кафедры, 
посещение открытых уроков других преподавателей.

Выводы и заключение. Во-первых, научно-педагогическая практика 
по новой структуре реализуется без изменения совокупности установ
ленных нормативных сроков в 441 час. Во вторых, студенту магистрату
ры на примере закрепленной за ним дисциплины предоставляется воз
можность: наблюдать за полным циклом всего учебно-воспитательного 
процесса; непосредственно участвовать в преподавательской деятель
ности на кафедрах высших образовательных учреждений; овладеть 
навыками педагогической квалификацией и методикой преподавания 
в высшей школе. В-третьих, высшему образовательному учреждению 
(университету) удается: подготовить для кафедр высших образова
тельных учреждений высококвалифицированных компетентных пре
подавателей; эффективно решить задачи Национальной программы 
по подготовке кадров и обеспечить систему непрерывного образования, 
в первую очередь, высшее образование квалифицированными педаго
гами. В-четвертых, вышерассмотренная схема непрерывной сквозной 
научно-педагогической деятельности студента в течение всего двухлет
него периода обучения в магистратуре целесообразно распространить 
и на процесс проведения научно-исследовательских работ, связанных 
с подготовкой магистерской диссертации. В-пятых, прохождением тео
ретических занятий и вся научно-исследовательская деятельность по
зволяет обеспечить реализацию всего учебно-воспитательного процес
са в магистратуре в течение двух лет обучения непрерывно без скачков 
и перерывов.
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ОВЛАДЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЕЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАГИСТРАМИ В ПРОЦЕССЕ ИХ ПОДГОТОВКИ 
А.А.Булатбаева

Политическое, социально-экономическое и духовное развитие наро
да Казахстана в большой степени определяются способностью образо
вательных и научных учреждений страны удовлетворять потребности 
граждан в высококачественных образовательных и научных знаниях. 
В этой связи весомым вкладом в развитие научного потенциала страны 
можно назвать создание и развитие магистерской подготовки в респу
блике. Государственная программа развития образования в Республике 
Казахстан на 2005-2010 гг., Стратегический план развития Республики 
Казахстан до 2010 г. явились нормативной базой для модернизации на
циональной системы многоуровневого образования в соответствии 
с рекомендациями Международной стандартной классификации обра
зования. Реализация административной реформы и реформы государ
ственного управления обусловила необходимость пересмотра учебных 
планов и программ вузов, занимающихся подготовкой магистров.

Общеизвестно, что образовательная ступень - магистратура - на
правлена на формирование научного потенциала и обеспечивает фор
мирование научно-исследовательских навыков. Научно-педагогическая 
подготовка по магистерской программе предусматривает овладение ме
тодологией исследовательского поиска, методикой научного творчества 
и самостоятельного решения научно-исследовательских задач, навыка
ми анализа и синтеза разнородной информацией.

В содержании исследовательской деятельности выделяются два взаи
мосвязанных процесса: опредмечивание и распредмечивание. Следова
тельно, исследовательская деятельность как процесс обеспечивает твор
ческое освоение действительности, стимулирует приращение научных 
знаний. И не случайно, практически во всех странах мира большое зна
чение придается процессу овладения и приобщения к исследовательской 
деятельности, так как именно в данном процессе формируется научный 
потенциал и интеллектуальный ресурс государства. В науковедческой ли
тературе «методология» рассматривается в трех аспектах, как: наука о ме
тодах, последовательность проведения исследования, совокупность ме
тодов. Большинство авторов придерживаются позиции, что методология 
это совокупность методов, методик и моделей, представленных для про
ведения исследования в той или иной области науки и практики.
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Основная функция «идеалов и норм научного познания» как сово
купности определенных концептуальных, ценностных, методологиче
ских и иных установок - это «организация и регулирование процесса 
научного исследования, ориентация на более эффективные пути, спо
собы и формы достижения истинных результатов» [1]. С данных по
зиций овладение «методологией» исследовательской деятельности дает 
наиболее общее и целостное представление о научно-исследовательской 
работе, о продукте научного исследования и об особенностях функцио
нирования научного знания. Мы согласны с позицией III. Т. Таубаевой, 
что в процессе овладения методологией исследовательской деятельности 
магистранты сталкиваются с тремя источниками обеспечения данного 
процесса, а именно с наукой в ее концептуальной (фундаментальной) 
форме, с наукой в ее нормативной форме и с результатами собственной 
научной деятельности [2]. При этом обучаемые овладевают методологи
ческими знаниями, конкретными научными знаниями и навыками ис
следовательской работы в научной области.

Проводимая модернизация высшего образования в республике, ори
ентация на подготовку конкурентоспособных специалистов в условиях 
интеграции Казахстана в международное образовательное простран
ство, позволяет надеяться, что будет обеспечен качественный переход 
на трехступенчатую систему высшего образования. В этой связи, имен
но качественная научно-педагогическая подготовка будущих магистров 
должна явиться механизмом обеспечения различных отраслей произ
водства республики специалистами - профессионалами в междисци
плинарных областях, концептуально мыслящих и ориентированных 
в запросах международного рынка труда.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
А. К. Орешкина

Одним из факторов современной жизни, наиболее адекватно опре
деляющих динамику социальной действительности, является ценност
ный приоритет. Он в достаточно полной степени отражает конфликт 
мировоззренческих идей и совокупность системы ценностей личности. 
В условиях смены парадигмы общественного развития это представляет 
особую значимость, поскольку формируются новые основы ценностных 
ориентаций общества. Внутренняя система ценностей, сформировавша
яся в отечественном самосознании и ранее устойчиво проявляющаяся 
в условиях изменения парадигмы общественного мышления, обуслов
ленного в значительной степени процессами глобализации, претерпева
ет сущностные изменения. Формирование системы ценностей, опреде
ляющих общую и профессиональную социализацию личности, пред
ставляется актуальной задачей современного этапа общественного раз
вития, называемого постиндустриальным, имеющим свои характерные 
особенности.

Социально-экономические, культурологические процессы, происхо
дящие на фоне широких процессов глобализации, влияют на жизненное 
становление личности и формирование нового социального простран
ства. Категория «социальное пространство» (А. В. Шабалин) акценти
руется на «социальных группах», которые «находятся в определенных 
отношениях друг с другом, характеризуются определенным положением 
индивидов или определенных социальных групп, занимающих свое по
ложение в более широкой социальной общности». Положение различных 
групп в современном социальном пространстве оказывается динамич
ным, в определенной степени - перспективно неопределенным. С этих 
позиций возрастает актуальность формирования и развития ценност
нообразующих систем, приобретающих как личностную значимость, 
так и составляющую более широкую - общественную значимость.

Проблема системы ценностей и ее формирование в процессе жиз
недеятельности личности является традиционно исследуемой с миро
воззренческих позиций (Н.А. Бердяев, П. А. Сорокин Д. С. Лихачев, 
Н.Д. Никандров, З.В. Сикевич, В. Разумный, др.). Постиндустриаль
ный этап развития общества актуализирует эту проблему. В зарубеж
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ной теории она рассматривается в рамках понятия «фундаментализм» 
(Г. Д. Дмитриев), определяющийся как одно из условий повышения ка
чества высшего педагогического образования, и эффективности фор
мирования системы ценностей и ценностной ориентации личности. 
Современное развитие общества формирует социальную организацию 
с позиции осознания новых показателей качества жизни, ценностных 
ориентаций в жизнедеятельности человека. В постиндустриальном об
ществе формируется векторное соответствие сфер жизнедеятельности 
общества, в части которых: (а) повышение производительности труда 
за счет гибких технологических форм его организации; (б) расширение 
сферы инженерного, обслуживающего, управленческого персонала, по
явление так называемого «среднего класса»; (в) становление информа
ционной собственности и нетрадиционных объектов собственнических 
отношений (от капитала, средств производства и орудий труда - к науч
ным знаниям, информации, ноу-хау, т.д.); (г) самовыражение личности, 
преодоление крайних форм индивидуализма и коллективизма; (д) воз
рождение традиционных ценностей трудолюбия и морали, основ рели
гиозного и художественного мировоззрения; (с) постепенное смещение 
границ наследственно-капиталистических элит за счет системы обще
ственного образования (Д. Белл).

Согласно вышеизложенного, представляется актуальным осмысле
ние новой сущности педагогической деятельности, адекватности спосо
бов ее организации типу организационной культуры в условиях нового 
этапа развития общества, принципиально отличающегося от предше
ствующего - индустриального. В этом контексте рассмотрение тенден
ции современного образования, его взаимодействие с общественным 
развитием, как социального института, целесообразно с позиции нового 
теоретического осмысления в рамках социально-философских подходов 
(II. Д. Никандров, Я. С. Турбовской, В. Л. Разумный, др.), методологии 
непрерывного образования.

Понятие «ценностное отношение» как специфическое образование 
в структуре педагогической деятельности предполагает особую акту
альность основ организации и развития ценностной сферы личности 
студента в условиях педагогического ВУЗа. Вследствие этого, аксиологи
ческая компонента образовательного процесса должна быть направлена 
на формирование ценностного отношения студента к педагогической 
деятельности, что связано с психолого-педагогическими проблемами 
становления внутренней позиции будущего педагога, авторефлексии 
педагогической деятельности, как профессионально-личностной цен
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ности, устойчивой потребности в непрерывном педагогическом образо
вании. Поэтому систему целенаправленного формирования у студентов 
ценностного отношения к педагогической деятельности целесообразно 
рассматривать как средство развития внутренней потребности лично
сти в непрерывном педагогическом образовании.

В качестве приоритетной задачи образовательного процесса ВУЗа це
лесообразно определить технологию формирования ценностного отно
шения будущего специалиста к педагогической деятельности. Причем, 
с позиции личностного смысла, это может быть освоение базового со
держания педагогического образования (базовых образовательных про
грамм), а также вариативных аксиологически значимых как основных, 
так и дополнительных образовательных программ. При этом, проекти
рование системы педагогического сопровождения учебной практики 
студентов возможно на основе личностно-ориентированных проектов 
и индивидуальных образовательных маршрутов.

В общем виде модель педагогической системы по формированию 
ценностного отношения к педагогической деятельности может быть 
представлена проектированием: (а) целей образовательной технологии 
поэтапного формирования ценностного отношения к педагогической 
деятельности; (б) базового содержания педагогического образования 
(вариативных образовательных программ); (в) аксиологически значи
мого содержания педагогического образования (как базовых, так и до
полнительных вариативных образовательных программ); (г) личностно
ориентированного проекта педагогического сопровождения учебной 
практики (как педагогической технологии); (д) форм организации обра
зовательного процесса в рамках преемственной связи в уровнях и сту
пенях непрерывного педагогического образования; (е) средств, обеспе
чивающих проектно-технологическую культуру организации учебной 
деятельности.

Формирование ценностного отношения к педагогической деятельно
сти в образовательном процессе ВУЗа можно представить на основе сле
дующих уровней становления и развития профессиональной культуры 
специалиста: (а) репродуктивный, как проектирование действий по об
разцу педагогической теории; (б) концептуальный, как индивидуаль
ная установка ценностного отношения к учебной проектной и научно- 
исследовательской деятельности; (в) продуктивный, как творческое 
осмысление ценности педагогической деятельности с позиции ее обще
ственной и личностной значимости; (г) интегративный, как принятие 
сущности многофункциональности педагогической деятельности в об
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разовательном процессе непрерывного образования; (д) конструктив
ный, как осмысление профессиональной деятельности в рамках обще
человеческих ценностей.

С общих позиций, проектирование педагогических систем высшего 
педагогического образования целесообразно осуществлять на основе 
определения и анализа исходных условий, факторов и характеристик 
как образовательного процесса конкретного ВУЗа, так и целостного ви
дения модели педагогической системы проектно-технологического типа 
непрерывного педагогического образования.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
ОСНОВАМ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗНАНИЙ 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
X.Тогаев 
К. Ю. Джураев 
К. Уралов

Усвоение студентами высших технических учебных заведений основ 
изобретательских знаний включает в себя знания, умения и навыки, ко
торые вырабатываются путём специально организованного обучения.

Высшие учебные заведения по сравнению с другими ступенями не
прерывного образования призваны решать двойную задачу: развивать 
у студентов творческое мышление, творческую деятельность и одновре
менно (на достаточно ранней стадии обучения) распознавать и интен
сивно развивать у них изобретательские способности. Успешному вы
полнению этой задачи способствует научно-производственной характер 
обучения.

Раннее привлечение студентов к исследовательской работе имеет 
важное значение для развития их творческого мышления и последую
щей творческой деятельности. В последние годы сложились определен
ные формы такой работы: участие студентов в исследовательских про
ектах научных групп; работа в самостоятельных студенческих исследо
вательских группах под руководством ученых в конструкторских бюро 
и др. Но и один студент, самостоятельно работающий над решением 
определенной проблемы, может добиться хороших результатов в иссле
довании. Экспонаты выставок научных работ вузов и молодых ученых 
показывают, каких успехов могут достичь студенты. Кроме того, такие 
мероприятия стимулируют творческую деятельность других студентов.

Известно, что творчество непосредственно связано с личностью, 
с ее индивидуальными интересами, склонностями, мотивами и черта
ми характера. Поэтому необходимо, чтобы студентам, в соответствии 
с их индивидуальными различиями и предпочтениями, предоставляли 
широкую возможность выбора для реализации творческого потенциа
ла. В последние годы студенты получили возможность сами определять 
в значительной мере содержание своей работы, углубленно изучать 
по выбору часть предметов, посещать факультативы. Все это создает бла
гоприятные возможности для выбора ими своего направления в изобре
тательской деятельности. Для этого необходимо более гибко составлять 
учебные планы и программы, ориентироваться на конкретного студен
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та. Однако некоторые преподаватели возражают против такой гибкости 
в обучении и тем самым снижают степень свободы выбора студентом 
своей «изобретательской траектории». Такое отношение преподавателей 
нельзя признать педагогически правильным. И вот почему: во-первых, 
студентов надо «учить учиться» (особенно на первом и втором курсах); 
во-вторых, студентам необходимо интенсивно осваивать, в том числе 
и самостоятельно, специфические методы научной работы, для чего сле
дует больше внимания уделять методологическим знаниям о творческой 
деятельности (тренировочные курсы для молодых изобретателей долж
ны войти в курс обучения в высшей школе).

Формирование способностей к творческому мышлению и изобрета
тельской деятельности у студентов является важнейшей задачей любого 
вуза.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ИХ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
О.А.Велько 
С.Л. Гуринович 
Г. К. Игнатьева

Важнейшим признаком инновационного общества является творче
ский потенциал его граждан, поэтому развитие творческого потенциала 
студентов, привлечение их к научно-исследовательской работе является 
одной из важнейших задач обучения в вузе.

Существуют и применяются два основных вида учебной и научной 
исследовательских работ студентов: (1) учебно-исследовательская рабо
та студентов и (2) научно-исследовательская работа студентов

1. Учебно-исследовательская работа студентов предусмотрена учеб
ным планом вуза, носит обязательный характер и оценивается по суще
ствующей системе. К учебно-исследовательская работе студентов мож
но отнести курсовые работы, дипломную работу, выполняемую на пя
том курсе, а также управляемую самостоятельную работу студентов, 
которая практикуется не во всех вузах. Во время выполнения учебно
исследовательской работы студент делает первые шаги к самостоятель
ному научному творчеству Он учится работать с научной литературой, 
в том числе и с иностранной, приобретает навыки отбора и анализа 
необходимой информации, осваивает методы основных взаимосвязей 
между компонентами исследовательской проблемы, анализирует полно
ту имеющихся в условии задачи данных, выбирает приёмы решения, раз
бивает сложные задачи на более простые подзадачи, переходит от общих 
утверждений к частным, оценивает значение полученных результатов 
для практической деятельности.

В последнее время в работе нашего вуза - Минского института 
управления - используется такой вид учебно-исследовательской рабо
ты, как управляемая самостоятельная работа студентов, которая пред
полагает самостоятельное изучение некоторых тем учебной программы 
по темам или дисциплинам и является первым шагом к другим видам 
научной деятельности. С первых дней обучения в вузе студент готовится 
к учебно-исследовательской работе. Курсовые работы чаще всего выпол
няются студентами, начиная со второго курса. Если на первых курсах 
требования к курсовой работе минимальны, то уже на следующий год 
требования заметно повышаются, а написание работы превращается
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в подлинно творческий процесс, который может иметь теоретический 
и /или экспериментальный характер. Так, повышая с каждым годом тре
бования к курсовой работе, вуз способствует развитию студента как ис
следователя. Выполнение дипломной работы имеет своей целью даль
нейшее развитие творческой и познавательной способности студента, 
и - как заключительный этап обучения студента - направлено на закре
пление и расширение теоретических знаний и углубленное изучение вы
бранной темы.

К учебно-исследовательской работе студента, предусмотренной дей
ствующим учебным планом, можно отнести и написание рефератов 
по темам практических занятий. При этом следует сказать, что чаще 
всего реферат является или переписанной статьёй, или, что ещё хуже, - 
конспектом главы какого-либо учебника. Назвать это научной работой 
можно лишь с большим сомнением. Но некоторые рефераты, написан
ные на основе нескольких десятков источников, по праву можно назвать 
студенческими научными трудами.

2.11аучно-исследовательская работа студентов, в отличие от их учебно- 
исследовательской работы, - это работа сверх требований, которые 
предъявляются учебными планами. В учебно-исследовательскую работу 
студентов входит: научный кружок; научный клуб; студенческая научная 
лаборатория; научные конференции, семинары, симпозиумы; олимпиа
ды по учебным дисциплинам; конкурсы студенческих научных работ; 
студенческие конструкторские бюро.

Такая форма научно-исследовательской работы студентов является 
наиболее эффективной для развития у них исследовательских и научных 
способностей. Это легко объяснить: если студент за счёт свободного вре
мени готов углубленно заниматься вопросами какой-либо дисциплины, 
то снимается одна из главных проблем преподавателя, а именно - мо
тивация студента к занятиям. Студент уже настолько развит, что рабо
тать с ним можно не как с учеником, а как с младшим коллегой. Он сле
дит за новинками научной литературы, старается быть в курсе новаций 
в выбранной им области научных интересов, а, следовательно, процесс 
осмысления науки не прекращается за пределами вуза.

Более подробно остановимся на такой форме научно-исследователь
ской работы студентов как научный кружок. Эта форма чаще всего ис
пользуется при работе со студентами младших курсов. Научный кружок 
является самым первым шагом студента в научно-исследовательскую 
работу. И цели перед студентами ставятся несложные. Чаще всего это 
подготовка докладов и рефератов, которые потом заслушиваются на за
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седаниях кружка или научной конференции. Здесь следует заметить, 
что распределение тем студенческих работ должно быть исключительно 
выборным, тем более что к началу обучения в вузе человек уже доста
точно развит и имеет собственные интересы и пристрастия. Будет также 
нелишним прочитать студентам две-три лекции о методах и способах 
научного исследования, о сборе материала, о работе над литературой 
и т. п. Таким образом, научно-исследовательская работа студентов явля
ется одной из форм учебного процесса, в которой наиболее удачно соче
таются обучение и практика. В рамках научной работы студент сначала 
приобретает первые навыки исследовательской работы, затем начинает 
воплощать приобретенные навыки в исследованиях, так или иначе свя
занных с практикой, а в конце этого длительного процесса возможно его 
участие и во «взрослых» научных конференциях. Постепенно студенты 
овладевают различными гранями научного поиска.

Научно-исследовательская работа студентов является важным фак
тором при подготовке молодого специалиста. Выигрывают все: сам сту
дент приобретет навыки, которые пригодятся ему в течение всей жизни, 
в каких бы отраслях народного хозяйства он ни работал - самостоятель
ность суждений, умение концентрироваться, постоянно обогащать соб
ственный запас знаний, обладать многосторонним взглядом на возника
ющие проблемы, уметь целенаправленно и вдумчиво работать, а обще
ство получает грамотного специалиста, который, обладая вышеперечис
ленными качествами, сможет эффективно решать задачи, поставленные перед ним.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО 
ПОДХОДА
Н.И. Щербакова

Любая организация может рассматриваться как открытая система, 
которая взаимодействует с внешней средой, обмениваясь с ней информа
цией, материалами, ресурсами. Эффективность ее определяется не толь
ко ее собственными качествами, но и условиями среды, которые посто
янно изменяются. Поэтому, чтобы оставаться эффективной, организа
ция должна реагировать на требования, выдвигаемые внешней средой. 
Образовательное учреждение относится к социальным целенаправлен
ным системам. Ее развитие происходит благодаря тому, что изменяют
ся состав, свойства составляющих ее компонентов (учебных программ, 
образовательных технологий, мастерства педагогов, форм организации 
учебно-воспитательного, управленческого и других процессов), спосо
бы их взаимосвязи. Один из вариантов реализации системного подхода 
к управлению - программно-целевой подход.

Программно-целевое управление представляет собой особый спо
соб выявления и решения актуальных проблем в социальных систе
мах на основе разработки модели их системного решения. Основными 
принципами программно-целевого управления являются: (а) принцип 
целенаправленности (ориентация программы в целом и каждой из ее ча
стей на четко определенные конечные цели); (б) принцип концентрации 
па приоритетных направлениях (выделение наиболее важных проблем 
и концентрации ресурсов на их решения); (в) принцип системности; 
принцип реалистичности (все мероприятия, предусмотренные в про
грамме, должны быть обеспечены необходимыми для их реализации ре
сурсами); (г) принцип целевого структурирования органов управления 
программой (формирование организационной структуры управления 
программой не по функциональному, а по целевому принципу, что тре
бует создания временных целевых структур на разных этапах разработки 
и реализации целевой программы развития образования); (д) принцип 
интеграции (планирование во взаимозависимости на всех уровнях).

Изменения в образовательной системе, чтобы быть эффективными, 
должны приводить к повышению качества образования. Поэтому необ
ходимо оценить, какие улучшения в результатах образования могут быть 
реально получены, если будут осуществлены предполагаемые изменения
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в образовательной системе. Должна быть разработана модель программно
целевого управления развитием образовательного учреждения, в которой 
будут описаны: способы проблемно-ориентированного анализа образова
тельной системы, проектирования ее будущего, планирования перевода 
системы из фактического в желаемое состояние, управление изменения
ми. Процессы во внешней среде, требования рынка труда могут порож
дать изменения требований к результатам работы профессионального об
разовательного учреждения. Поэтому анализ новых требований внешней 
среды должен регулярно проводиться руководством профессионального 
образовательного учреждения. Чем интенсивнее и радикальнее эти из
менения, тем сложнее своевременно реагировать на них, и тем большее 
значение приобретает их отслеживание и понимание. Для того чтобы об
ладать достаточной информацией, необходимо проводить аналитическую 
работу с привлечением социальных партнеров.

Основным показателем эффективности профессионального образо
вательного учреждения является образовательный и профессиональ
ный уровень выпускника, его конкурентоспособность и востребован
ность на рынке труда. Поэтому логично, если будут проектироваться та
кие изменения в образовательной системе, которые позволят получить 
значительные улучшения в результатах подготовки будущих специали
стов. Для этого необходимо выделить такие качества выпускника, кото
рые в обновленной системе станут формироваться на существенно бо
лее высоком уровне, нежели в действующей системе. Для этого, прежде 
всего, необходимо проанализировать тенденции изменений требований 
к выпускнику в системе профессионального образования, критически 
пересмотреть те цели образования, которые ставит перед собой профес
сиональное образовательное учреждение. Важное значение имеет пони
мание ситуации на рынке труда и перспектив ее изменения в тех сферах 
деятельности, для которых реализуется подготовка специалистов.

Выпускники, попадая на рынок труда, сталкиваются с требованиями 
работодателей, которые формулируются не столько в формате «знаний» 
выпускников, сколько в терминах способов деятельности, практической 
готовности к деятельности в типовых и нестандартных ситуациях про
фессиональной жизни. Речь идет об особых образовательных результа
тах системы профессионального образования, в рамках которых знания 
выступают необходимым, но недостаточным условием достижения тре
буемого качества профессионального образования, т.е. о профессио
нальной компетентности и таких ее составляющих, как специальные 
профессиональные и ключевые компетенции.
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Компетентностно-ориентированный подход, на котором строятся 
профессиональные стандарты третьего поколения, является основой 
формирования новой модели выпускника профессионального образо
вательного учреждения. Поэтому цель и задачи программы стратегиче
ского развития учебного заведения системы профессионального образо
вания любого уровня проистекают из новых требований к специалисту, 
продиктованных современным рынком труда.
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УСПЕШНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ДОШКОЛЬНОЕ И НАЧАЛЬНОЕ ЗВЕНО)
Р. А. Еремина

Успешная профессиональная деятельность педагога, в исследуе- 
мом нами контексте, рассматривается как полноценная, социально на
правленная реализация преемственности развития ребенка от одной 
ступени образования к последующей. Этот процесс наиболее резуль
тативен, если он строится на основе глубокой осведомленности пе
дагога в вопросах, связанных с изменениями в системе дошкольного 
и начального школьного образования, обеспечением согласованности, 
перспективности ее компонентов (целей, задач, содержания, методов, 
средств, форм организации процессов подготовки детей 5-7 лет к шко
ле и их обучения в первом классе). Для современной системы дошколь
ного и начального общего образования характерно: (а) многофунк
циональность, предоставление широкого спектра образовательных 
услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, 
потребностей семьи и общества в целом; (б) развитие образователь
ных учреждений с приоритетами одного или нескольких направлений 
(например, детские сады, Центры развития ребенка, образовательные 
комплексы типа «Школа-детский сад», «Детский дом-школа» и др.); (в) 
новые формы обслуживания детей 5-7 лет (мини-сады, а также группы 
кратковременного содержания, прогулочные, оздоровительные и др.); 
(г) психолого-педагогическое сопровождение образования одаренных 
детей и детей с ограниченными возможностями; (д) изменение стиля 
педагогического процесса; (е) вариативность программ, форм и мето
дов обучения, что значительно обогащает содержание как дошкольной, 
так и начальной ступени образования.

Вместе с тем происходящие в системе образования изменения име
ют и свои недостатки, осведомленность в которых помогает педагогу 
не допустить их в своей практической деятельности. К таким недостат
кам относятся: увлечение предметным обучением детей 5-7 лет перед 
школой, а в начальной школе многопредметность (в частности, обилие 
одночасовых предметов); отсутствие единых требований к образованию 
старшего дошкольника и к поступающим в первый класс, что приводит 
к снижению качества образования и перегрузке детей; использование 
в практике дошкольного и начального образования программ и мето
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дик, не утвержденных Министерством образования; раннее изучение 
программ первого класса при подготовке детей старшего дошкольного 
возраста к школе, что нарушает процесс преемственности в личностном 
развитии дошкольника и младшего школьника.

В целях выявления личностных и профессиональных характери
стик успешного педагога в деле устойчивого развития непрерывного 
дошкольного и начального звена образования мы обратились к педаго
гам дошкольных образовательных учреждений и учителям начальных 
классов, достигшим определенных успехов в своем деле, с вопросом: 
«Что помогло Вам стать успешным в деле решения задач преемственно
сти дошкольного и начального образования?». И получили следующие 
ответы: «Мыслить широко, масштабно, с ориентацией на новые формы 
подготовки детей 5-7 лет к школе и административная поддержка этих 
идей»; «Быстро реагировать на текущие и перспективные процессы об
разования и входить в эти процессы»; «Вычленять позитивные моменты 
в реальной ситуации предшкольного образования и выбирать оптималь
ные способы их развития»; «Нести ответственность за результаты своей 
деятельности, за судьбу ребенка на последующей ступени образования»; 
«Умение самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, про
гнозируя их возможные последствия»; «Умение организовывать, осу
ществлять инновационные проекты, приносящие продуктивную пользу 
и обеспечивающие полноценную самореализацию ребенка».

Исходя из накопленных в науке представлений об успешном человеке, 
а также опираясь на собственные исследования, представляется возможным 
указать приоритеты успешного педагога, подразделив их на три сферы.

1. Стоицические: (а) стойкость, твердость при оперативной адапта
ции к условиям быстроменяющегося мира, ориентация на новые до
стижения педагогической науки и практики в вопросах дошкольного 
и начального общего образования; (б) профессионально-ответственная 
позиция за результаты своей деятельности, за судьбу ребенка и его 
успешное вхождение в учебную деятельность; (в) своевременная и обо
снованная реакция на текущие и перспективные процессы дошкольного 
и начального образования и вхождение в эти процессы, умение обеспе
чить с минимальными временными затратами устранение рассогласо
ванности в непрерывном дошкольном и начальном образовании; (г) 
склонность к педагогическому поиску; (д) новое понимание происходя
щего, движение к интеграции через согласование программ дошкольно
го и начального образования; (е) рефлексия, желание и умение изменять 
себя, микросреду в позитивном направлении.
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2. Духовные: а) достоинство педагога, учителя; б) чистота и сила души; 
(в) вдохновение; (г) нравственная позиция в деле профессиональной де
ятельности; (е) доброе расположение к субъектам взаимодействия.

3. Социальные: толерантное взаимодействие между людьми и груп
пами, обеспечивающее непрерывное дошкольное и начальное школьное 
образование.

Важным условием приобретения и развития вышеперечисленных 
свойств личности является своевременная поддержка успешной про
фессиональной деятельности педагога в деле непрерывного образова
ния со стороны руководства, основанная на таких процессах, как: раз
витие дистанционных технологий обучения; открытие филиалов кафедр 
на базе образовательных учреждений; переход от информационного 
типа переподготовки специалистов дошкольного и начального общего 
образования к методолого-ориентированной и формирование на ее базе 
способностей системного мышления, включение слушателей в творче
ский процесс научного познания; интеграция педагогической теории 
и практики. Ориентиром последней могут быть следующие педагоги
ческие идеи: (а) насыщение образовательного процесса творчески раз
вивающими, разнообразными видами детской деятельности, ориенти
рованными на интеллектуальное, личностное и физическое развитие 
ребенка; (б) обогащение познавательной, творческой активности детей 
посредством применения многообразия методов, приемов организации 
образовательного процесса (проблемные вопросы, игрушки, игровые 
упражнения и др.); (в) формирование у ребенка активной инициатив
ности в процессе использования различных форм общения, обучения, 
совместной деятельности педагога с воспитанниками, воспитанников 
со сверстниками; (г) адаптивность новых форм дошкольного образова
ния к уровню развития ребенка, его особенностям; (д) создание меха
низмов согласования интересов дошкольных образовательных учрежде
ний и начальной школы, семьи, ребенка, видов дошкольного образова
тельного учреждения и др.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Пра
вительства Республики Мордовия, проект №07-06-23610 а /В
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОЛЛЕДЖЕ 
О. Л. Раковская

Под моделью организации проектной деятельности студентов мы 
понимаем некое идеальное образовательное пространство, с помощью 
которого должен быть достигнут прогнозируемый уровень сформиро
ванное творческой активности студентов, их профессиональных умений 
и навыков.

В своем исследовании мы использовали разработанный Н.М. Амосо
вым типовой план создания модели, включающей десять позиций: фор
мирование цели работы, выбор уровня модели, формирование качествен
ной гипотезы, построение блок-схемы объекта, ограничение числа связей 
между составляющими объекта, отладка модели, исследование модели, 
сравнение характеристики модели и объекта при одинаковых условиях 
с целью определения достоверности модели и границы ее применения (ве
рификация модели). Исходными теоретическими основаниями построе
ния разработанной нами дидактической модели развития творческой ак
тивности студентов при выполнении учебного проекта являются следую
щие положения: (а) творческая активность имеет личностно-деятельную 
основу; (6) системообразующий элемент творческой активности - 
мотивационно-потребностное ядро личности студента; (в) в развитии 
творческой активности необходимо усиление акцента как на активизацию 
мышления, так и на мотивациоино-потребностпую сферу студентов; (г) 
творческая активность студентов связана со всеми сторонами формиру
ющейся личности студента (потребностями, интересами, склонностями, 
способностями, волевыми проявлениями, эмоциональным отношениям 
к деятельности); (д) ориентация на внешние условия (содержание учеб
ного материала, формы и методы обучения) без глубокого знания и учета 
внутренних условий (потребностей, интересов, способностей и т.д.) ока
зывает негативное влияние на процесс и конечные результаты формиро
вания творческой активности студентов; (е) идея Л. С. Выготского о зоне 
ближайшего развития - действенный инструмент стимулирования разви
тия творческой активности студентов.

В основе построения дидактической модели лежат следующие прин
ципы: 1. мотивационный - формирует потребности и готовности сту
дентов и преподавателей работать над развитием творческой активности 
в логике учебного проекта; 2. концептуальный - обеспечивает развитие 
творческой активности на основе тенденции гуманистической направ-
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ленности профессионально-педагогическом деятельности (в условиях 
колледжа это означает отказ от техноцентристских подходов в пользу 
формирования культуроведческой компетенции в процессе развития 
творческой активности студента в логике учебного проекта); 3. систем
ный - обуславливает развитие творческой активности логикой учебно
го проекта и содержанием процессов, а также уровнем сотрудничества 
между студентами и преподавателями.

В дидактической модели мы выделяем следующие структурные ком
поненты: (а) мотивационно-ценностный (система ценностей, ориента
ций и убеждений, включенных в целостный процесс развития творче
ской активности студентов в логике учебного проекта; мотивация на ин
новационную творческую деятельность; современное педагогическое 
мышление); (б) инновационно-технологический (способы и методы 
проектной деятельности; индивидуальный стиль и профессиональная 
компетентность как преподавателя, так и будущего специалиста); (в) 
личностно-творческий (раскрывает креативные механизмы организа
ции учебной проектной деятельности, воплощения результатов творче
ского акта в жизнь).

Содержание каждого структурного компонента раскрывается через 
модули: общедидактический, предметно-методический и психолого
дидактический. Рассмотрим кратко каждый из них.

Общедидактический (логико-методологический) модуль делится 
на функциональные блоки (системное видение учебной реальности; 
способность к аналитико-прогностической деятельности, моделирова
нию; способность к интеграции с конструктивным опытом проектной 
деятельности участников других проектов). Данный модуль позволяет 
ставить цели развития творческой активности студентов с различных 
точек зрения: (а) с психолого-педагогической - изменение принципа ор
ганизации усвоения содержания образования, основанное на включении 
в поисковый познавательный процесс не только логических механизмов, 
но и новых этапов и механизмов (предвосхищения, прогнозирования, 
интуиции); (б) с социальной - целенаправленное воздействие на фор
мирование творческого, интеллектуального потенциала общества и наи
более полное использование возможностей каждого члена общества; (в) 
с дидактической - решение назревших проблем среднего профессио
нального образования путем создания методологической системы раз
вития творческой личности студентов на мотивационной основе.

Преподаватель не объясняет и не демонстрирует студентам правиль
ный способ действия, которым они могли бы овладеть путем прямого
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подражания. Он не указывает студентам на допущенные ими ошибки, 
не показывает и тех наивысших достижений, наилучших результатов, 
эталонных образцов или вдохновляющих примеров, которыми студенты 
могли бы восхищаться и стремились бы к ним приблизиться или даже 
их превзойти (такой ракурс тоже очень важен и мы тоже отнюдь не отри
цаем, но сейчас речь об ином). Необходимое знание и правильные отве
ты на поставленные вопросы студенты должны добывать собственными 
силами. Именно этому и надлежит учиться в первую очередь. А лучший 
способ такого учения - заняться разработкой и осуществлением того 
или иного учебного проекта, нацеленного на поиск решения заключен
ной в задании проблемы.

Предметно-методический (технологический) модуль дидактической 
модели включает следующие функциональные блоки: (а) формирование 
устойчивого познавательного интереса с целью становления будущего 
профессионала; (б) активное применение инновационных технологий 
в проектной деятельности; (в) формирование рефлексии.

Психолого-дидактический модуль предполагает включение следую
щих функциональных блоков: (а) формирование личностно-гуманной 
ориентации студентов, обеспечивающее личности ее свободное раз
витие и самореализацию не только в учебной проектной деятельности, 
но и в дальнейшем профессиональном самоутверждении; (б) формиро
вание и развитие творческих качеств личности; (в) создание комфортной 
творческой образовательной среды в рамках учебного проекта, которая 
обеспечивала бы возможность развития и проявления творческой актив
ности студентов. Методологические основы развивающего образования 
могут быть представлены в виде следующих основных позиций: усвоение 
знаний, умений и навыков из цели образования превращается в средство 
развития способностей; на смену «субъект-объектной» логике воздей
ствия на студента приходит логика содействия, сотрудничества; студент 
становится субъектом своего собственного развития, рассматривает
ся как самоценная личность; стереотипное воспроизведение студентами 
стандартного минимума готовых истин вызывает острую необходимость 
создания особых учебных проектов и организации образовательной сре
ды, способствующей формированию творческой активности студентов.

Использование дидактической модели в образовательном процессе 
дает возможность последовательного и разностороннего изучения про
цесса развития творческой активности студентов колледжа в логике 
учебного проекта, позволяет более наглядно представить характерные 
особенности этого процесса. В то же время предлагаемая модель по
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зволяет наметить пути оптимального решения проблемы, рассматри
ваемой в данном исследовании, позволяет сформировать: 1. ценностное 
отношение к учебной проектной деятельности студентов и преподавателей;
2. технологическую готовность студентов колледжа к будущей профессио
нальной деятельности; 3. удовлетворенность студентов и преподавателей ре
зультатами творческой деятельности; 4. продуктивное сотрудничество всех 
участников учебного проекта; 5. гибкость и вариативность, нестандартность 
мышления; 6. рефлексию, объективную самооценку, постоянное стремление 
к самосовершенствованию; 7. личностно-ориентированный стиль обще
ния; 8. гуманистическую направленность учебной проектной деятельности; 
9. успешность и эффективность творческой деятельности студентов коллед
жа в логике учебного проекта.

Дидактическая модель представляет собой теоретическое обоснова
ние практической деятельности по изучению проблем развития твор
ческой активности студентов в процессе учебной проектной деятель
ности. По задачам моделирования такая модель может рассматриваться 
как прогностическая, по степени достоверности - как приближенно до
стоверная. Представленная модель, на наш взгляд, является достаточно 
полной и разносторонней в плане описания объекта моделирования, 
адекватно отражает его основные свойства. Она также допускает посте
пенные измерения и усовершенствования в том смысле, что ее компо
ненты, не изменяя своих функций и названия, могут в процессе исполь
зования модели усложняться.

Проектная деятельность, как показывает опыт Строительного кол
леджа №26 (г. Москва), создает реальную ситуацию и атмосферу сорев
нования между студентами и преподавателями и, кроме того, предпола
гает обмен наиболее ценным опытом. Возникает специфическая форма 
общности студентов, преподавателей колледжа, общеобразовательных 
учреждений, сотрудников вузов, реализующих совместную деятель
ность. Результатом учебно-профессионального сотрудничества (сотвор
чества) является реальный материализованный продукт - банк творче
ских нововведений, воплощенный в работе колледжа.
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Т.К. Завгородняя

Положения Болонского процесса обязывают вузы готовить профес
сионалов, которые не только умеют постоянно самостоятельно обнов
лять свои знания, но и испытывают в этом потребность. В соответствии 
с учебной программой по индивидуальному плану более 50% учебной 
нагрузки отводится для самостоятельного изучения, что требует от сту
дентов иметь высокий уровень сформированное общеучебных умений 
и навыков и владение основными методами научно-исследовательской 
работы. Одним словом, в условиях современного общества, которое ста
новится все более глобализированным, нужно готовить специалистов, 
которые способны и готовы постоянно и самостоятельно обновлять 
свои знания. Именно поэтому перед преподавателями встает задача: 
не просто донести до слушателей некий объем фактического материала, 
который они (в лучшем случае!) пассивно запомнят, а потом воспроиз
ведут, но научить студента самостоятельно овладевать новыми знания
ми, добывать новую информацию, воспитать у него потребность в ней 
не только для получения необходимой оценки, а для трудоустройства 
в условиях конкурентного рынка, успешного карьерного роста, и одно
временно - для самоусовершенствования и самоутверждения.

Между тем на пути присоединения к Болонскому процессу существует 
много нерешенных проблем. Наибольшая трудность заключается в том, 
что основных целей Болонского процесса невозможно достичь в сло
жившейся организации учебной работы не только в вузе, но и в средней 
школе. В первую очередь, это - использование классно-урочной системы. 
В свое время это было несомненным шагом вперед, и заслуги Яна Амо
са Коменского в этом отношении бесспорны. Однако прошло несколько 
столетий. Мир решительно изменился. Достаточно только напомнить 
о возможностях дистанционного обучения, использования Интернета, 
о несовместимости данной системы со свободой выбора дисциплин, 
чтобы стало совершенно ясно: классно-урочная система трещит по всем 
швам, реанимировать ее совершенно бессмысленно. Современная педа
гогика требует активного и равноправного взаимодействия в образова
тельном процессе ученика и учителя, студента и преподавателя. Можно 
даже сказать, что в диалогической паре - студент-преподаватель - веду
щее, определяющее место (о чем мы часто умалчиваем) принадлежит во
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все не преподавателю, что считалось совсем недавно аксиомой, а студен
ту. Возможно, некоторым преподавателям трудно примириться с мыс
лью, что мы в ответе не только перед деканом или заведующим кафе
дрой, но прежде всего перед студентами, что именно они, осуществляя 
свое право на свободу выбора, выбирают нас, наши темы, наши лекции 
т. д. Нам же предстоит сформировать у них убеждение, что только непре
рывное образование на протяжении всей их жизни сможет обеспечить 
им достойное существование в столь быстро меняющемся мире.

Трудность предстоящей перестройки заключается в необходимости 
перехода в учебно-воспитательном процессе от коллективных к инди
видуальным, персонифицированным формам и методам работы. Кроме 
того, одна из основных целей Болонского процесса - это введение систе
мы учета трудоемкости учебной деятельности в кредитах, которая пред
полагает свободу выбора студентом дисциплин для изучения. А это тре
бует высокого уровня владения студентами методами научного иссле
дования. И обучать этому необходимо еще со старших классов средней 
школы, особенно в процессе профильного обучения. Однако профиль
ное обучение в украинской школе пока еще не функционирует (его вне
дрение произойдет через несколько лет в связи с переходом на 12-летний 
срок обучения). Таким образом, идея непрерывного образования в тече
ние всей жизни становится структурообразующим фактором, который 
определяет цель обучения, методы, приемы работы в вузе, новую органи
зацию всего учебного процесса. Естественно, было бы желательно, чтобы 
необходимая предварительная подготовка и соответствующие стимулы 
были заложены еще в средней школе. Но нужно смотреть правде в глаза
- в настоящее время это выглядит как еще одно благое пожелание. Ре
альность же такова, что на студенческой скамье в большинстве случаев 
оказываются юноши и девушки, для которых понятие «свобода выбора»
и, естественно, осознанная ответственность за этот выбор не вырабо
таны в должной степени. В этой ситуации особенно увеличивается от
ветственность вузовских преподавателей, призванных приобщать своих 
студентов к сложному и, вместе с тем, увлекательному вхождению в та
инственный мир научных поисков, проб и ошибок, к самостоятельности 
не только в научной работе, но и в повседневной жизни. Одним словом, 
учебный процесс должен строиться на последовательном и целеустрем
ленном включении студента в исследовательскую деятельность, начиная 
с первого курса.

Осуществить это возможно только при том условии, что препода
ватель получает возможность индивидуально работать с каждым сту
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дентом, консультируя его, повседневно интересуясь результатами его 
учебной и исследовательской деятельности. Пока же на практике это 
представляется практически невозможным, так как в украинских вузах 
(кажется, и в других странах, не отказавшихся еще от коллективистских 
настроений, свойственных советской идеологии), время на индивиду
альное общение со студентами не предусмотрено. Разумеется, в учебных 
планах особой графой сообщается количество часов, отведенных на са
мостоятельную работу студентов, но кто должен руководить этой рабо
той, в какой форме и в какое время, остается неизвестным.

Сегодня усиливается необходимость кардинальным образом интен
сифицировать научно-исследовательскую работу студентов. Важной 
формой объединения учебы с научными инновационными процесса
ми, индивидуализации профессиональной подготовки является прак
тика. Особенно это касается ассистентской практики, которая является 
важной составляющей общего процесса подготовки профессионалов 
в магистратуре. Содержание этой практики предусматривает не только 
подготовку магистранта к обеспечению общепедагогической деятельно
сти, к роли куратора студенческой группы, преподавателя одной из спе
циальных учебных дисциплин, но и к активной научной деятельности 
(как его самого, так и умению включать в эту деятельность студентов).

Таким образом, чтобы подготовить в вузе не только специалиста, 
но и сформировать гражданина, его мировоззрение, осознание им не
обходимости непрерывного образования в контексте глобальных и ре
гиональных проблем современного общества, необходима решительная 
перестройка всей вузовской системы обучения, усиление ее научно- 
исследовательского компонента.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТИВНОГО 
КРИТЕРИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ ЧТЕНИЯ
B.C. Кипкаева

Основными направлениями современного тестирования являют
ся педагогическое (дидактическое) и психологическое тестирование. 
Лингводидактическое тестирование занимается разработкой языко
вых и речевых тестов, и, с одной стороны, является областью методики 
преподавания иностранного языка, а с другой, предметным педагоги
ческим тестированием и представляет собой часть общей тестологии. 
По мнению В. А. Коккоты, лингводидактическое тестирование - это 
совокупность процедурных этапов планирования, составления, опро
бования, обработки и интерпретации результатов выполнения теста. 
Наряду с традиционным понятием тестирования, начиная с 80-х годов, 
возникло понятие адаптивного тестирования и функционирующей 
в его рамках современной теории моделирования и параметризации 
педагогических тестов ТМППТ (Item Response theory). Исследова
ния в области адаптивного тестирования проводились Д. Батесоном, 
Р. Берком, А. Бинетом, К. Лордом, Т. Симоном, Я. Кевисом, Г. Рашем, 
А. Н. Майоровым, В. П. Беспалько и др. Исследователи пытались суще
ственно оптимизировать процедуру существовавшего на то время тра
диционного тестирования путем экономии труда, средств и времени 
тестирующего.

Классическая теория тестов, с характерным для нее традиционным 
тестом, не обеспечивает должную точность измерений знаний тести
руемых разного уровня подготовки, поскольку традиционный тест на
целен на измерение знаний тестируемых среднего уровня подготовки 
с помощью относительно длинного теста. Теория IRT, по сравнению 
с классической теорией тестов, позволяет повысить точность измере
ний и оптимизировать процедуру контроля за счет адаптации труд
ности теста к уровню подготовленности тестируемых. Данная теория 
позволяет в рамках математической модели определить корреляцию 
между уровнем подготовленности тестируемых, трудностью заданий 
и дифференцирующей способностью заданий теста. Качество теста, 
конструируемого на основе этих моделей, значительно улучшается.

Обобщая опыт исследователей, можно сделать вывод о таких основ
ных характеристиках адаптивного теста как, в частности: проектирова
ние отдельного теста для каждого тестируемого в отдельности или груп
пы тестируемых, состоящего из небольшого числа заданий в тестовой
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форме, которые соответствуют по трудности уровню их подготовлен
ности; изменение числа и трудности выбираемых заданий в зависи
мости от ответа на предыдущее задание теста; обеспечение точности 
измерений за счет точного соответствия уровня трудности теста уров
ню знаний тестируемого; наличие дифференцированных показателей 
надежности и эффективности. В зависимости от подхода к созданию 
и интерпретации результатов тестирования, выделяются нормативно- 
ориентированный и критериально-ориентированный лингводидакти- 
ческий тесты. Нормативно-ориентированный тест позволяет диффе
ренцировать и сравнить тестируемых по уровням подготовленности, 
а критериально-ориентированный тест нацелен на измерение уровня 
индивидуальных достижений каждого тестируемого.

Эффективное функционирование процесса адаптивного 
критериально-ориентированного тестирования обеспечивается рядом 
принципов, к которым можно отнести: (а) принцип дифференциа
ции, предписывающий разделение тестируемых на входе во входной 
адаптивный режим и на выходе в итоговый адаптивный режим; (6) 
принцип индивидуализации, согласно которому для каждого тести
руемого строится индивидуальная траектория тестирования в виде 
адаптивных тестов; (в) принцип оптимизации, в соответствии с кото
рым для каждого испытуемого осуществляется подбор заданий опти
мального количества и трудности. Процесс создания адаптивного 
критериально-ориентированного теста происходит в рамках опреде
ленной технологии, т.е. системы последовательных процессов (разра
ботки, составления и применения теста, оценки и интерпретации его 
результатов), на каждом из которых преподаватель применяет рацио
нальные способы научной организации труда, позволяющие достичь 
определенной цели тестирования за наименьший отрезок времени 
с наименьшими усилиями и средствами. Выполнение этих операций 
предполагает, что преподавателем создается банк тестовых заданий 
с разной степенью трудности, а также разрабатывается спецификация, 
обеспечивающая содержательную валидность теста. Содержание теста 
должно полностью соответствовать целям тестирования.

Таким образом, адаптивное критериально-ориентированное те
стирование навыков и умений чтения обеспечивает более высокую 
эффективность измерений навыков и умений чтения по сравнению 
с традиционным тестированием благодаря оптимальному подбору 
для каждого тестируемого тестовых заданий по трудности, дифферен
цированных по их способностям, но количеству, последовательности 
предъявления, а также благодаря комплексу мер по обеспечению со
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держательной валидности и надежности тестов. Технология адаптив
ного критериально-ориентированного тестирования является объек
тивным средством контроля качества учебных достижений тестируе
мых, обеспечивает оперативность реагирования на результаты преды
дущего шага, способствует построению индивидуальных траекторий 
обучения каждого учащегося в отдельности.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КЕЙСОВОГО 
МЕТОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА 
М. Г. Сергеева

Впервые кейсовый метод (Case Study) был применен в 1924 г. в Школе 
бизнеса Гарвардского университета США, а в последнее время стал ши
роко использоваться в изучении медицины, юриспруденции, математи
ки, экономики, бизнеса педагогики и других наук. В России применять 
кейс-метод в обучении стали в 80-х гг. прошлого века (сначала в МГУ, 
а затем в академических и отраслевых институтах, позднее - на специ
альных курсах подготовки и переподготовки). Кейс-метод позволяет де
монстрировать теорию с точки зрения реальных событий, способствует 
активному усвоению знаний и навыков сбора, обработки и анализа ин
формации, характеризующей различные ситуации.

Оптимальный «кейс», как правило, учит искать нетрадиционные 
подходы, поскольку не имеет единственно правильного решения. Метод 
Case Study развивает следующие навыки.

Аналитические навыки. К ним можно отнести: умение отличать дан
ные от информации; классифицировать; выделять существенную и несу
щественную информацию; анализировать, представлять и добывать ее; 
находить пропуски информации и уметь ее восстанавливать; мыслить 
ясно и логично (это важно, когда информация невысокого качества).

Практические навыки. Пониженный, по сравнению с реальной ситу
ацией, уровень сложности проблемы, представленной в кейсе, способ
ствует формированию на практике навыков использования экономиче
ской теории, методов и принципов.

Творческие навыки. Одной логикой, как правило, Case ситуацию не ре
шить. Очень важны творческие навыки в генерации альтернативных ре
шений, которые нельзя найти логическим путем.

Коммуникативные навыки. Среди них можно выделить такие как: 
умение вести дискуссию, убеждать окружающих, кооперироваться 
в группы, защищать собственную точку зрения, убеждать оппонентов, 
составлять краткий и убедительный отчет.

Социальные навыки. В ходе обсуждения кейса вырабатываются опре
деленные социальные навыки: оценка поведения людей, умение слушать, 
поддерживать в дискуссии или аргументировать противоположное мне- 
ние> контролировать себя и т.д.

Самоанализ. Несогласие в дискуссии способствует осознанию и ана
лизу мнения других и своего собственного. Возникающие моральные
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и этические проблемы требуют формирования социальных навыков 
их решения.

При создании и разработке кейсов выделяют следующие основные 
этапы:

первый этап - определить цель создания кейса (например, обучение 
эффективным коммуникациям внутри предприятия. Для этого можно 
разработать кейс по конкретному, хорошо известному предприятию, 
описав его коммуникации, используемые менеджерами для организации 
работы с персоналом внутри фирмы. Разработать вопросы и задания, 
которые позволят студентам освоить различные виды коммуникаций);

второй этап - идентифицировать соответствующую цели конкрет
ную реальную ситуацию или фирму (сектор экономики);

третий этап - провести предварительную работу по поиску источ
ников информации для кейса. Можно использовать поиск по ключевым 
словам в Internet, анализ каталогов печатных изданий, журнальных ста
тей, газетных публикаций, статистических сводок;

четвертый этап - собрать информацию и данные для кейса, исполь
зуя различные источники, включая контакты с фирмой;

пятый этап - подготовить первичный вариант представления мате
риала в кейсе (включает макетирование, компоновку материала, опреде
ление формы презентации);

шестой этап - получить разрешение на публикацию кейса, в том слу
чае, если информация содержит данные по конкретной фирме;

седьмой этап - обсудить кейс, привлекая для этого как можно более 
широкую аудиторию, и получить экспертную оценку коллег перед его 
апробацией. Как результат такой оценки может быть внесение необхо
димых изменений и улучшение кейса;

восьмой этап - подготовить методические рекомендации по исполь
зованию кейса. Разработать задания для студентов и возможные вопро
сы для ведения дискуссии и презентации кейса, описать предполагаемые 
действия студентов и преподавателя в момент обсуждения кейса.

Весь процесс подготовки кейса основан на навыках и умениях работы 
с информационными технологиями, что позволяет актуализировать име
ющиеся знания, активизирует научно-исследовательскую деятельность.

Отличительной особенностью метода Case Study является создание 
проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. Изначально 
кейсы содержали только реальную информацию, но в российской практи
ке в связи с ограниченным доступом к информации и дороговизной прак
тических исследований часто используют и вымышленные ситуации.
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Технология работы с кейсом в учебном процессе включает в себя 
следующие этапы: (1) индивидуальная самостоятельная работы обучае
мых с материалами кейса (идентификация проблемы, формулирование 
ключевых альтернатив, предложение решения или рекомендуемого дей
ствия); (2) работа в малых группах по согласованию видения ключевой 
проблемы и ее решений; (3) презентация и экспертиза результатов ма
лых групп на общей дискуссии (в рамках учебной группы).

Любой кейс дает возможность преподавателю использовать его на раз
личных этапах образовательного процесса. В последнее время все более 
популярным становится использование кейсов не только на стадии обу
чения студентов, но и при проверке результатов обучения на экзаменах. 
Студенты, получив кейсы перед экзаменом, должны проанализировать 
его и принести экзаменатору отчет с ответами на поставленные в нем 
вопросы. Конечно, можно предложить студентам кейсы и прямо на экза
мене, но тогда он должен быть достаточно коротким и простым, для того 
чтобы уложиться в ограниченные временные рамки экзамена.

Использование кейсов в процессе обучения обычно основывается 
на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвард
ского метода - открытая дискуссия. Альтернативным методом является 
метод, связанный с индивидуальным или групповым опросом, в ходе ко
торого студенты делают формальную устную оценку ситуации и предла
гают анализ представленного кейса, свои решения и рекомендации. Этот 
метод облегчает преподавателю осуществление контроля, хотя и позволя
ет некоторым студентам минимизировать свои учебные усилия (каждый 
студент опрашивается один-два раза за занятие). Метод развивает у сту
дентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. 
Однако этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой 
дискуссии организация и контроль участников более сложен.

Обучение с помощью кейсов помогает студентам приобрести широ
кий набор разнообразных навыков. Традиционные задачи имеют одно 
решение и один путь, приводящий к этому решению. Кейсы имеют мно
го решений и множество альтернативных путей, приводящих к нему. 
Основная функция кейсового метода - научить студентов решать слож
ные, не структурированные проблемы, которые невозможно решить ана
литическим способом. Однако кейсовый метод обучения требует много 
времени, он не может быть использован в многочисленной аудитории.

Статья подготовлена по материалам исследования по проекту 
РГНФ
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М Е Д И А О Б Р А З О В А Н И Е :  
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
Т.С. Жилинская

В педагогике сформировано специфическое направление - «медиа
образование» (media education), основными задачами которого является: 
«подготовить новое поколение к жизни в современных информацион
ных условиях, к восприятию различной информации, научить человека 
понимать её, осознавать последствия её воздействия на психику, овладе
вать способами общения на основе невербальных форм коммуникации 
с помощью технических средств» [2]. По мнению Д. Букингэма, эпоха 
«информационного общества» привела к появлению новой парадигмы 
медиаобразования. «Медиаобразование не стремится ограждать мо
лодых людей от влияния медиа и, таким образом, вести их к «лучшим 
образцам», но даёт возможность учащимся принимать обоснованные 
решения относительно их собственной «защиты». Медиаобразование 
видится не столько формой защиты, сколько формой подготовки» [5]. 
Несмотря на то, что в мире не существует единого подхода к развитию 
медиаобразования, ЮНЕСКО рекомендовано (2002 г.) его внедрение 
в национальные учебные планы, в дополнительное, неформальное и са
мообразование в течение всей жизни человека.

Были предложены следующие направления внедрения медиаобра
зования в учебный процесс: (а) интеграция в уже имеющиеся учебные 
предметы (71. С. Зазнобина, А. А. Журин, А. В. Спичкин, Э. Харт, К. Бэ- 
зэлгэт и др.); (б) создание сети факультативов медиаобразовательного 
цик/ia (О. А. Баранов, И. С. Левшина, Г. А. Поличко, Ю.М. Рабинович, 
Ю. II. Усов, А. В. Федоров и др.); (в) введение нового предмета (спецкур
са), связанного с медиакультурой (С. И. Пензин, Г. А. Поличко, 10. М. Ра
бинович, Ю.Н. Усов, А. В. Федоров и др.). Мы поддерживаем интегри
рованный подход внедрения медиаобразования и согласны с мнениями 
Хилько Н.Ф., что медиаобразование необходимо внедрять «в качестве 
обязательного расширенного курса информатики» [3].

Необходимость медиаобразовательного процесса очевидна. В боль
шинстве зарубежных стран медиаобразование развивается и внедряется 
на различных уровнях в образовательный процесс. В России движение 
медиаобразования сталкивается с некоторыми трудностями, но про
гресс налицо. В 2002 г. была зарегистрирована Министерством образо
вания и науки РФ специализация «Медиаобразование» [4], разрабаты
вается теоретическая и методическая база внедрения медиаобразования
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в младшие, средние и высшие учебные заведения. Мы полностью убеж
дены в том, что и в Беларуси «медиаобразование необходимо встраивать 
в учебные программы и учебные планы средних школ, средних учебных 
заведений и вузов» [1]. Но о медиаобразовании в Беларуси пока гово
рить рано. Данные вопросы только сейчас начинают рассматриваться 
в теоретических исследованиях. Одним из таких исследований является 
и наше - «Дидактические аспекты формирования медиакультуры в кур
се информатики в вузах культуры». Одной из основных задач выпускни
ков вузов культуры является формирование (развитие) культуры обще
ства. В связи с огромным влиянием медиа возрастает объективная необ
ходимость акцента на формирование медиакультуры общества. В связи 
с этим, содержание образования студентов культурологического вуза 
должно выполнять медиакультурную функцию. Однако анализ учебных 
программ показал, что задачи по формированию медиакультуры в них 
отсутствуют.

Таким образом, актуальность предлагаемого исследования определя
ется: повышением значимости медиаобразования в информационнохм 
обществе, потребностью интеграции медиаобразования и информатики 
с целью формирования медиакультуры студента вуза культуры. Форми
рование медиакультуры учащихся зависит не только от интегрирования 
медиаобразования и информатики, но и от включения в содержание 
обучения интерактивных медиаресурсов и медиатехнологий.

Методика медиаобразования включает методические принципы, 
которые основаны на эвристических, проблемных, игровых, проект
ных формах обучения. Главное условие отбора этих форм - ориентация 
на развитие индивидуальности учащихся, самостоятельности их мыш
ления, стимулирование их творческих способностей к восприятию, ана
лизу и интерпретации медиатекста, к усвоению знаний о медиакультуре. 
Задача - вовлечь учащихся в процесс создания медиаобъектов, развить 
у них понимание возможностей медиавоздействий и медиаманипуля
ций. Используются традиционные формы обучения и предпочтение от
дается практическим занятиям (видеосъемка, изготовление афиш, сай
тов, составление синопсисов, медиапланов и т.д.). Большинство методов 
ориентировано на сотрудничество в группах, коллективные дискуссии, 
экспериментирование, привлечение дополнительного информационно
го материала.

В связи с теоретической и методической неразработанностью во
просов медиаобразования в Беларуси, исследования в этой области 
актуальны. В первую очередь, необходимо осуществить: разработку



моделей, программ, методик, форм проведения занятий на медиамате
риале, в том числе с использованием зарубежного опыта; модернизацию 
материально-технической базы процесса обучения; включение в вузов
ские программы курсов, предусматривающих изучение медиакультуры.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В НЕПРЕРЫВНОМ 
МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Л.В. Лобанок

Подготовка высококвалифицированных кадров для сельского хозяй
ства является одним из важнейших аспектов возрождения села в Респу
блике Беларусь, в подготовке которых большое значение имеет правильно 
организованная система обучения. Особенно остро стоит вопрос о ка
честве непрерывного математического образования, так необходимого 
специалистам технического профиля. Непрерывное математическое об
разование в комплексе «школа - профучилище - колледж - университет», 
а также в его вариациях будет продуктивным и успешным, если оно будет 
«безпробельным» и «неразрывным». Достижение данной цели находится 
в зависимости от совершенствования процесса образования, оптимиза
ции учебной работы студентов, личной заинтересованности студентов. 
При этом пересматриваются традиционные формы образования, вводят
ся инновационные технологии обучения, основанные на использовании 
индивидуальных, интерактивных методов обучения с целью предоставле
ния студентам условий для самостоятельных занятий.

В самостоятельной работе студентов можно выделить два уровня: 
управляемая преподавателем самостоятельная работа студентов (УСРС) 
и просто самостоятельная работа студентов. Управляемая преподавате
лем самостоятельная работа студентов - деятельность студентов по из
учению выделенного преподавателем материала с применением различ
ных форм (докладов, практических занятий, презентаций и т.д.), само
стоятельно подготавливаемых студентами под контролем и с помощью 
методических указаний преподавателя. Такая форма работы предусма
тривает последующий контроль усвоения материала студентами, оценку 
полученных знаний и навыков, а также степень активности и участия 
в подготовке материала.

Одним из способов организации управляемой самостоятельной ра
боты студентов является метод проектов, возникший в 20-е годы про
шлого столетия. Американский философ и педагог Дж. Дьюи и его уче
ник В.Х. Килпатрик пытались организовать активную познавательную 
деятельность учащихся на основе совместного труда, сотрудничества, 
общения. Основная идея - вовлечь каждого учащегося в творческий 
процесс. В основе метода проектов для студентов лежат: развитие позна
вательных навыков, формирование умений самостоятельно конструи
ровать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве,
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анализировать полученную информацию, самостоятельно выдвигать 
гипотезы, принимать решения. Метод проектов предполагает использо
вание разнообразных способов и средств обучения, а также интегриро
вание знаний и умений из различных областей. В процессе «обучение
- учение» происходит постоянное взаимодействие студентов и препо
давателя. Часто процесс познания выходит за рамки учебного материа
ла и превращает проект в научно-исследовательскую работу студентов. 
Тогда происходит устранение доминирующей роли преподавателя и воз
растает значимость инициативы студентов.

Данный метод использовался в организации управляемой самостоя
тельной работы студентов Белорусского государственного аграрного тех
нического университета (факультет «Технический сервис») по предмету 
«Высшая математика». При планировании изложения материала на пер
вый семестр была выделена тема «Функции нескольких переменных», за
планированная на самостоятельное изучение студентов. Выбор данной 
темы был обусловлен тем, что основные знания и навыки студенты полу
чают в предшествующей теме «Дифференциальные исчисления функции 
одной переменной». А знания и навыки темы, выделенной для самостоя
тельного изучения, необходимы для дальнейшего успешного усваивания 
темы «Кратные интегралы», излагаемой во втором семестре.

Па подготовительном этапе (самом сложном) студентам была сфор
мулирована тема, указаны основные направления исследований, реко
мендован список литературы, предложено обдумать и внести свои пред
ложения для выбора способа изложения и подачи материала для аудито
рии. Па втором этапе, используя накопленный материал, были сформи
рованы группы студентов (по 5-7 человек). Группы объединены по инте
ресам. Намечены основные проблемные направления: (а) историческая 
справка о знаменитых математиках, работавших в данных и сопутству
ющих областях (презентация, слайд-фильм); (б) изложение основного 
теоретического материала тезисно, полный текст материала раздается 
в группы потока; (в) разработка индивидуальных практических заданий 
для всех студентов потока; (г) математика с улыбкой (шутки, анекдоты, 
загадки, курьезы из жизни великих математиков), презентация (слайд- 
фильм); (д) оформление лекционной аудитории (плакаты к докладам 
по теории, плакаты с шутками и загадками). Третий этап - изложение 
студентами данного материала по всем направлениям на лекции, получе
ние индивидуальных практических заданий всеми студентами. Четвер
тый этап - проверка индивидуальных заданий преподавателем и оценка 
выступлений и участия студентов в проекте.
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В процессе работы над проектом проводились консультации студен
тов преподавателем, а также координационные совещания участников 
отдельных групп, в ходе которых уточнялись рамки и степень подготов
ленности участников.

Результаты данного проекта: 70% студентов активно участвова
ли в проекте и 90% успешно выполненных индивидуальных практи
ческих заданий; осуществленный проект получил широкий резонанс 
у студентов курса, дал возможность планировать дальнейшую научно- 
исследовательскую работу отличившихся студентов.

Метод проектов предоставил студентам уникальную возможность 
раскрыть свои потенциальные творческие и исследовательские способ
ности, познакомиться с драматическими историями из области матема
тики, развить умение выступать перед аудиторией, отстаивать свою точ
ку зрения, проявить лидерские качества и коммутативные способности.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ АСИНХРОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Е.В. Антипов

В современных условиях традиционное синхронное обучение, тре
бующее совпадения деятельности обучающего и обучаемого во време
ни и пространстве, преобразуется в асинхронное обучение, при кото
ром обучаемый встречается с виртуальным обучающим (его записью) 
в виртуальном пространстве в любое время, в любом месте, реализуя, 
таким образом, один из принципов дистанционного обучения, играю
щего значительную роль в непрерывном образовании. При этом обуче
ние остается, в принципе, очным (от слова «очи»), так как и обучаемый, 
и обучающий могут и видеть, и слышать друг друга, но не одновременно, 
а асинхронно.

В соответствии с принципами нейролингвистического программи
рования наибольшая эффективность передачи информации достига
ется при использовании всех информационных каналов - аудиальных, 
визуальных и кинестетических (тактильных, обонятельных, вкусовых). 
Идеальный тренажер при этом выглядит, как аппаратно-программный 
симулятор виртуальной реальности, управляющий нужным образом 
движениями обучаемого, аудиально комментирующий эти действия 
и визуализирующий весь процесс, используя методы эмоционального 
воздействия по всем трем каналам для активизации сознания и фикса
ции связи его с подсознанием. Такие тренажеры уже разрабатываются.

Современное развитие компьютерных технологий большинства 
вузов позволяет перейти от традиционного бумажного и текстового 
уровня асинхронного обучения на уровень более активного аудиови
зуального обучения. Для контроля знаний можно использовать видео
тестирование и видео-экзамены, представляющие собой самостоятель
но сделанные студентами видеоответы на вопросы и записи процесса 
выполнения заданий, которые могут сдаваться преподавателю на элек
тронных носителях или присылаться по электронной почте, сжатые 
до состояния, достаточного для идентификации голоса и лица, возможно 
в формат мобильных телефонов 3gp с помощью конвертера (например, 
ImToo_3gp_converter) и проигрывателя (mpegablePlayer). Видеозаписи 
могут быть сделаны двумя способами: с помощью видеокамеры (вебка
меры) - непосредственная запись реальных объектов; как видеозапись 
виртуальных копий реальных объектов (фотографий, рисунков, схем)
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с экрана монитора компьютера, сопровождаемая звуковым коммента
рием. Самый простой способ создания аудиовизуальной лекции - доба
вить в визуальную презентацию (например, в программе MS PowerPoint) 
звуковые файлы-комментарии к каждому слайду Очевидно, что первый 
вариант используется при отсутствии пригодных виртуальных копий 
реальных объектов, тогда как второй - имеет больше преимуществ 
по материальным затратам, по качеству видеозаписей и их размерам, 
что имеет большое значение для дистанционного обучения на базе сети 
Интернет. Учитывая, что во многих предметных областях все больше 
используется компьютерных программ, с программой записи экрана 
будет гораздо проще объяснять методику работы с ними. Среди таких 
программ можно выделить uvScreenCamera, которую можно совершен
но бесплатно получить с сайта разработчиков uysoftium.com. Она по
зволяет записывать все, что происходит на экране, включая движения 
курсора мыши, нажатие клавиш клавиатуры и звук в очень компактный 
файл с расширением ехе, открывающийся на любом компьютере без до
полнительных установок. Программа обладает простым интерфейсом 
и не имеет особых требований к аппаратному и программному составу 
компьютера.

Многие преподаватели уже сейчас используют на занятиях визуаль
ные презентации, показывая их аудитории через большой экран. Можно 
записывать аудиовизуальные лекции непосредственно во время про
ведения таких занятий, если при этом вести звукозапись (стандартной 
программой системы Windows или МРЗ-плеером) и добавлять ее потом 
в статичные визуальные презентации, либо использовать программу за
писи экрана и звука для динамичных визуальных презентаций, затра
чивая, таким образом, минимум времени на создание простейшего ау
диовизуального курса. При этом отмечу, что существующие программы 
проецирования экрана преподавательского компьютера на компьютеры 
студентов (в частности, NetOp) позволяют проводить презентации в го
раздо более удобном для восприятия виде, чем при использовании боль
ших экранов или проекторов, равных по стоимости компьютерному 
классу, который гораздо функциональнее них. Видеокурс в дальнейшем 
можно совершенствовать с помощью программ-видеоредакторов (Win
dows Movie Maker, Pinnacle Studio, Adobe Premier), повышая его эмоцио
нальное воздействие на обучаемых чередованием сцен, музыкальным 
сопровождением, спецэффектами. Вот на такую творческую работу пре
подавателя и будет уходить время, освобождающееся благодаря замене 
синхронного обучения асинхронным. Другими словами, к сегодняшнему
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образованию театрального вида, когда преподаватель играет свою роль 
вживую, должно добавиться образование кинематографического ин
терактивного вида с его массовостью, конкуренцией и, следовательно, 
высоким качеством (со своими кинозвездами и блокбастерами) и возна
граждением.

Переход на асинхронное аудиовизуальное обучение позволяет повы
сить качество самостоятельной работы студентов, что приведет к сни
жению аудиторной нагрузки. С другой стороны, асинхронное обучение 
вызовет увеличение доли научно-методической работы относительно 
аудиторной в нагрузке преподавателей, что должно привести к эффек
ту лавины - активному развитию научно-образовательных техноло
гий и, аналогично научно-технической революции XX в., к научно
образовательной революции XXI в., о необходимости которой так много 
говорили информатики, и которая давно назрела.
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
МЕНЕДЖЕРОВ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Н.К. Тухтаева

В Узбекистане сейчас наблюдается устойчивый рост потребности 
в управленческих кадрах нового поколения, а следовательно, - и потреб
ность в современном управленческом образовании.

Подготовка менеджеров в системе непрерывного профессио
нального образования предусматривает создание следующих педа
гогических условий: создание образовательной системы школа-вуз- 
предприятие; включенность интегративных процессов во все звенья 
образовательно-воспитательного процесса, т.е. интегративная органи
зация образовательно-воспитательного процесса по формированию 
у учащихся готовности к управленческой деятельности; формирование 
педагогически-ориентированной среды, обеспечивающей поддерж
ку управленческой деятельности; создание технологий компьютерного 
моделирования, бизнесинкубаторов и т.п. Особенностью названных 
интегративных процессов является их потенциальная включенность 
практически во все звенья образовательно-воспитательного процесса, 
направленность на личность, соразмерность с общими сроками обуче
ния. Сохраняя свою устойчивость и самостоятельность, интегративные 
процессы определенным образом взаимодействуют и дополняют друг 
друга, обеспечивая тем самым последовательное развертывание систе
мы подготовки будущих управленцев.

Содержательно интегративные процессы реализуются, в частности:
(а) через профилированный учебный предмет в школе («Основы эконо
мических знаний»); (б) через набор соответствующих межпредметных 
модулей («Экология и экономика», «История и экономика», «География 
и экономика» «Трудовое обучение» и др.); (в) в общеобразовательных 
предметах. Необходимая вариативность обучения достигается за счет 
использования разноуровневых программ и индивидуальных планов.

Включение в учебный план разнопрофильных вариативных программ 
с перспективой сокращения сроков обучения для одаренных учащихся 
базируется на горизонтальной и вертикальной системе дифференциро
ванного обучения. Горизонтальная дифференциация представляет обу
чаемым возможность и право перехода в соответствии со своими ин
тересами из одного направления специализации на другое. Вертикаль
ная дифференциация означает углубленное и расширенное содержание
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тех или иных циклов предметов по итогам обучения и в соответствии 
с профилем проводимой специализации. Школа может предусматривать 
договорные отношения с университетами и вузами соответствующего 
профиля. Практическое воплощение целей управленческой подготовки 
учащихся предполагает определенное согласование целей, содержания, 
средств, форм и методов различных звеньев учебно-воспитательного 
процесса. Это необходимо, прежде всего, для того, чтобы в процессе 
обучения и воспитания не произошло потери целостности такого слож
ного и интегрального качества личности, каковым является готовность 
к управлению.

Необходимое взаимодействие всех звеньев учебно-воспитательного 
процесса можно обеспечить за счет функционирования относительно 
самостоятельных интегративных процессов. Каждый такой интегратив
ный процесс соответствует определенному педагогическому приорите
ту, имеет свое содержание, средства, способы реализации и решает свои 
специфические задачи. Мы выделяем четыре приоритетных интегратив
ных процесса, которые в совокупности образуют педагогическую систе
му управленческой подготовки учащихся:

первый интегративный процесс - общая управленческая и предприни
мательская культура. Это фундамент подготовки учащихся к управлению. 
Общая культура дает возможность вычленить собственно культурологи
ческую сторону разнообразных явлений общественной жизни, а управ
ленческая - культурологические стороны профессиональной деятельно
сти в сфере бизнеса (культура деловых отношений, управления персона
лом, торговых традиций, предпринимательского мышления и др.);

второй интегративный процесс - мировоззренческая ориентация. Го
товность учащихся к активной, сознательной и ответственной деятель
ности в сфере бизнеса требует от них определенного мировоззрения. 
И это не только понимание сущности изменений, происходящих в об
ществе, экономике и производстве, но и гуманистическое восприятие 
реальности, включая экономическую реальность;

третий интегративный процесс - опыт управленческой деятельности. 
Формирование опыта управленческой деятельности целесообразней 
проводить в несколько этапов, на которых учащиеся непосредственно 
знакомятся опытом работы в той или иной сфере управленческой дея
тельности, что позволяет им самостоятельно ориентироваться в управ
лении группой;

четвертый интегративный процесс - поддержка управленческой дея
тельности. Под поддержкой управленческой деятельности мы понимаем
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целенаправленный процесс развития у управленческих кадров умений, 
позволяющий им изучить состояние объекта управления и вносить кор
рективы в свою управленческую деятельность. Для руководителей уча
стие в процессе поддержки управленческой деятельности становится ча
стью их профессиональной деятельности. Организационно поддержка 
управленческой деятельности может осуществляться в рамках курсов 
«Управление персоналом», «Менеджмент».
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И.Ю. Дружкова 
М.А.Бесбаев

Формирование здорового образа жизни подрастающего поколения 
приобретает особую значимость в аспекте реализации задач, стоящих 
перед общеобразовательной школой Республики Казахстан, Своевре
менные педагогические меры, направленные на формирование ценност
ного отношения к здоровью, развитие позитивной мотивации и устой
чивой потребности в ежедневных формах деятельности по укреплению 
и сохранению здоровья позволяют избежать детям приобретения от
рицательного опыта вредных привычек, сохранить потребность в дви
гательной активности, укрепить организм. В этой связи, вектор педаго
гических исследований должен быть направлен на поиск эффективных 
путей и научно-обоснованных способов совершенствования педагоги
ческой деятельности, направленной на формирование здорового образа 
жизни учащихся общеобразовательной школы, и, в частности, - млад
ших школьников.

В настоящее время педагогическая теория и практика располагает 
большим арсеналом средств, форм и методов преподавания. И учитель 
вправе выбрать любые из них, которые будут способствовать лучшей 
организации учебного процесса. Вместе с тем необходимо учитывать, 
чтобы применяемые формы и методы работы соответствовали валеоло- 
гическим принципам, то есть их использование не наносило бы вреда 
здоровью школьников. Поэтому особенно важно, чтобы характер обра
зовательной деятельности учащихся и их поступки в учебном заведении 
были обусловлены базовыми потребностями, а здоровьесберегающая 
деятельность учителей была построена с учетом этих потребностей. Вос
питание младших школьников, формирование мотивации к укрепле
нию и развитию здоровья, выработка ориентации на соблюдение норм 
и принципов здорового образа жизни должно осуществляться в свобод
ной игровой и творческой деятельности. При этом важным условием яв
ляется предоставление детям свободы выбора средств удовлетворения 
своих потребностей в этих видах деятельности.

Отметим, что основная задача педагогов в их здоровьесберегающей 
деятельности - сохранить у ребенка высокую работоспособность, пред
упредить утомление и исключить переутомление, что осуществимо толь-
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ко при правильной организации труда и отдыха школьников. Для этого 
учителям при организации образовательного процесса необходимо со
блюдать: соответствие учебных занятий валеологическим требованиям, 
чередование во время занятий различных видов деятельности, созда
ние благоприятного психологического климата. Наибольшее влияние 
на функциональное состояние организма школьника, и как следствие, 
на его работоспособность, оказывает структура занятия. Необходимо 
продумать организацию занятия, используя различные виды деятель
ности, неодинаковые по продолжительности, трудности и утохмитель- 
ности. Кроме того, в младших классах преподавание должно в большей 
мере строиться на чувственном восприятии, на использовании первой 
сигнальной системы. Поэтому лучшим методом является наглядное обу
чение. Продолжительность устойчивой работоспособности увеличива
ется и при использовании технических средств обучения. Переключения 
с одного вида деятельности на другой, являясь как бы микропеременами, 
отодвигают развитие утомления, что необходимо учитывать педагогам 
при планировании своих занятий.

Организация учебно-воспитательного процесса на принципах здо- 
ровьесбережения требует обеспечения такого режима труда и отдыха 
школьников, при котором у них сохранялась бы высокая работоспособ
ность на протяжении всего периода учебных занятий.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-КОНТЕКСТНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ
О. Н. Мачехина

В условиях перехода России к гражданскому обществу и цивилизо
ванному рынку существует объективное противоречие между потребно
стью общества в социально компетентных и готовых к саморазвитию мо
лодых людях и отсутствием научно и экспериментально обоснованных пе
дагогических технологий, ориентированных на формирование социальной 
компетентности современной молодежи. Разрешение этого противоречия 
возможно в процессе использования в образовательном процессе педагоги
ческой технологии социально-контекстного образования (далее - ТСКО).

В нашем исследовании [1] мы предприняли попытку объединить 
основные характеристики таких понятий как метод, форма и приём 
обучения (преподавания) и на этом основании разработали основные 
положения проектно-контекстного подхода к образованию. Проектно
контекстный подход - это подход к обучению и воспитанию в средней 
школе, учреждениях среднего и высшего профессионального образова
ния, который заключается в проектировании и использовании обучаю
щих социальных ситуаций и ролевых игр как форм контекстного обуче
ния старшеклассников и студентов с целью развития у них социальной 
компетентности.

Концептуальной основой ТСКО является теория контекстного обу
чения и воспитания, разработанная в научно-педагогической школе 
А. А. Вербицкого. В соответствии с основными положениями этой те
ории [2] контекстом является система внутренних и внешних условий 
жизни и деятельности человека, которая влияет на восприятие, пони
мание и преобразование им конкретной ситуации, придавая смысл 
и значение этой ситуации как целому и ее компонентам. Внутренний 
контекст представляет собой индивидуально-психологические особен
ности, знания и опыт человека; внешний - предметные, социокультур
ные, пространственно-временные и иные характеристики ситуации, 
в которых он действует.

Благодаря контексту человек знает, что ему следует ожидать, и может 
его осмысленно интерпретировать, а прежде, чем действовать, он стре
мится собрать всю возможную контекстную информацию, гак как зна
ние о том, что произойдет в будущем, позволяет ему легче воспринимать 
настоящее. Без сохранения в памяти контекста, в котором протекает це
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ленаправленное поведение, оно нарушается, и человек находится во вла
сти мгновенных состояний, которые он не может регулировать. Таким 
образом, внутренний и внешний мир «дан» человеку не сам по себе, 
а в тех или иных предметных и социальных контекстах. Поэтому моде
лирование предметного и социального (социо-культурного) контекстов 
в образовательном процессе придает учению личностный смысл, по
рождает интерес к «присвоению» содержания образования [3].

Теория контекстного обучения разрабатывалась и успешно применя
ется в высших учебных заведениях. Но, исходя из практики преподава
ния в средней школе, и проведенного нами исследования по проблеме 
развития социальной компетентности старшеклассников, мы полагаем, 
что процесс обучения и воспитания и в школе, и в колледже, и в ВУЗе 
по своей сути должен являться контекстным на всех этапах. Выше мы 
говорили о проектно-контекстном подходе, который является своео
бразным результатом не только синтеза таких педагогических понятий 
как метод, форма и приём преподавания, но и результатом объединения 
основных положений теории контекстного обучения и практики исполь
зования проектного обучения. Проектно-контекстный подход реализу
ется в образовательном процессе посредством ролево-игрового проек
та, основной структурной составляющей которого является ситуация. 
При организации занятий в соответствии с основными положениями 
контекстного обучения, не только ситуации будущей профессиональной 
деятельности могут рассматриваться в качестве возможных в будущем, 
но и ситуации жизнедеятельности вообще. Если быть более точными, 
то речь идет о моделировании и последующем проектировании игро
вых ситуаций в контексте будущей социальной жизни и деятельности 
учащихся, в том числе и их профессиональной деятельности. Ролево
игровое проектирование ситуаций в контексте социальной жизни и дея
тельности учащихся позволяет предположить возможность включения 
подобных разработанных ситуаций в образовательные стандарты в бу
дущем.

Довольно краткое рассмотрение теоретических положений контекст
ного обучения, проектно-контекстного подхода, ролево-игрового про
екта как основных понятий технологии социально-контекстного обра
зования, позволяет дать определение собственно ТСКО, под которым 
мы понимаем систему организации учебно-воспитательного процесса 
в средней школе, учреждениях среднего и высшего профессионально
го образования, которая основана на игровом моделировании ситуаций 
жизнедеятельности в контексте социального взаимодействия школьни
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ков и студентов, связанных с выявлением актуальной проблемы и по
следующим проектированием этапов достижения цели и постановкой 
целесообразных задач, способствующих решению этой проблемы.

Для того, чтобы в образовательном учреждении, будь то детский сад, 
школа, колледж, институт, университет или академия, использовать 
проектно-контекстный подход к образованию, ролево-игровое проек
тировании в учебно-воспитательной деятельности, необходимо создать 
условия для того, чтобы учителя и воспитатели познакомились с тех
нологией социально-контекстного образования и овладели основными 
приёмами её реализации.

Таким образом, для того чтобы школьники и студенты почувствова
ли «вкус» настоящей, взрослой жизни и поняли, какие знания и умения 
им необходимы; для того, чтобы они состоялись как граждане, как му
жья и жены, как отцы и матери своих детей, как дети своих родите
лей, как профессионалы своего дела необходим переход к социально
контекстному образованию, и первый шаг следует сделать тем, кто за
интересован в получении результата, описанного выше.
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НЕПРЕРЫВНОЕ 
ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
А. И. Сторублёв 
Л. А. Сторублева

До середины XX в. формирование образования связывалось, в пер
вую очередь, с передачей опыта, навыков, умений от одного поколения 
к другому При этом подразумевалось, что именно такой алгоритм осво
ения и передачи знаний способствует прогрессу цивилизации. Однако 
становление информационной культуры во второй половине прошлого 
века стало толчком для трансформационных процессов в системе обра
зования. Если в начале XX в. обновление знаний происходило каждые 
20-30 лет, то в конце столетия знания обновлялись на 15% в год, т. е. каж
дые 6 лет. Следствием такого темпа развития знаний стало то, что даже 
выпускники вузов, если не продолжают образование, в скором времени 
становятся носителями устаревших знаний. Таким образом, с утверж
дением информационной культуры назрела необходимость выработки 
инновационной концепции образования, которая состоит в расшире
нии и усовершенствовании возможностей человека через его вхождение 
и активное приобщение к информационной культуре.

Современная система образования должна не только вооружать обу
чающегося знаниями, но и вырабатывать в человеке потребность в само
стоятельном постоянном овладении ими на протяжении всей его актив
ной жизни. Целью образования становится формирование творческой, 
инициативной личности, обладающей не только суммой необходимых 
мировоззренческих и профессиональных знаний, но и умеющей гибко 
применять их на практике. Отныне, чтобы быть квалифицированным, 
недостаточно хорошо выполнять ту или иную работу. Перед новым по- 
колением всё серьёзнее встаёт проблема непрерывного образования. 
Эта проблема переходит из плоскости теоретического осмысления в чи
сто практическую плоскость: как человеку на протяжении жизни полу
чить свободный доступ к образованию, к последующему повышению 
своей квалификации и т.п. Государственная национальная программа 
«Осв1та» (Украина XXI столиття) акцентирует внимание на решении при
оритетного задания отрасли образования - «создание жизнеспособной 
системы непрерывного обучения и воспитания для достижения высо
ких образовательных уровней, обеспечения возможностей постоянного 
самоусовершенствования личности, формировании интеллектуального 
и культурного потенциала как наивысшей ценности нации» [1].
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На базе Военного института Киевского национального университета 
имени Тараса Шевченко действует модель непрерывного образования:

довузовское обучение - вузовское - послевузовское обучение.
Известно, что успешность личностного и профессионального развития 

будущего специалиста определяют уровень его интеллектуального развития, 
особенности образовательной среды, уровень профессиональной направ
ленное и мотивированности. В многочисленных исследованиях показано, 
что корни профессиональной направленности и мотивированности заклады
ваются в школе, и уровень их выраженности незначительно меняется в пери
од обучения в вузе. Поэтому в Военном институте Киевского национального 
университета уделяется особое внимание довузовской подготовке будущих 
студентов и курсантов. Таким образом, цель довузовской подготовки - сфор
мировать устойчивый контингент абитуриентов, который потом свободно 
адаптируется в условиях студенческой среды, т.е. создание комфортности 
обучения в вузе. Принцип непрерывного образования осуществляется через 
профильное обучение старшеклассников, через взаимодействие Военного 
института с лицеями Киевского национального университета.

Вузовская часть системы непрерывного образования представлена 
в первую очередь стандартными учебными планами и программами. 
Кроме этого, отвечая на образовательные запросы студентов и курсан
тов, вводятся дополнительные специальности и специализации, расши
ряющие профессиональную мобильность и, как следствие, социальную 
защищенность будущих военнослужащих. Понимание того, что полу
ченного в вузе запаса знаний хватит на 3-5 лет работы, вызывает необхо
димость формирования культуры самостоятельной деятельности и по
требность в личном и профессиональном росте. В значительной мере 
эта задача решается через систему выполнения различных проектов, 
бакалаврских и дипломных работ. Послевузовская часть непрерывного 
образования организована как подготовка специалистов через аспиран
туру и докторантуру, а также через офицерские курсы переподготовки, 
которые успешно зарекомендовали себя ещё в Советском Союзе.

Таким образом, в настоящее время в Военном институте Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко создана и продол
жает совершенствоваться система непрерывного образования, позволя
ющая реализовывать профессиональные программы различных форм 
и уровней обучения.
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РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
КАК ДИДАКТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
В С И С Т Е М Е  Н Е П Р Е Р Ы В Н О Г О  
ОБРАЗОВАНИЯ 
Г.Х. Мавлянова

Дидактические средства предназначены для решения вполне опреде
ленных педагогических практических задач, а к их разработке предъ
является два основных, критерия-требования: стандарты и качество. 
Критерии качества, в отличие от стандартов, не содержат сами по себе 
положительных предписаний (например, как именно должно выглядеть 
дидактическое средство). Они лишь позволяют систематизировать все
возможные критические замечания по поводу готового (или частично 
готового) дидактического средства. Эти два вида требований - стандар
ты и критерии качества - являются опорными точками в работе над ди
дактическими средствами. Однако стандарты и критерии качества сами 
по себе недостаточны для организации работы над дидактическим мате
риалом. Стандарты описывают лишь часть ситуаций; критерии качества 
вообще не содержат предписаний, как именно следует работать. Необхо
димы методические указания, которые бы позволяли систематизировать 
и оптимизировать процесс разработки дидактических средств. От реко
мендаций должны быть несколько обособлены стандартные методики, 
которые применяются для эффективного взаимодействия между участ
никами совместной работы над дидактическими материалами.

Разработчик дидактических материалов начинает свою работу, разу
меется, не с готового дидактического средства, но и не с «чистого листа».- 
Как правило, он имеет образцы готовых дидактических средств и в со
ответствии со своим замыслом модифицирует уже существующие мате
риалы или создает на их базе собственные. Но во всех случаях разработ
чик должен ответить на два главных вопроса: «Какие цели преследует 
данное дидактическое средство?» и «Какие педагогические технологии 
необходимы для создания данных дидактических средств?».
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ТЕХНОЛОГИИ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
B. О. Браун
C. В. Ленков

Государственная национальная программа «Образование» акценти
рует внимание на решении приоритетного задания отрасли образования
- «создание жизнеспособной системы непрерывного обучения и воспи
тания для достижения высоких образовательных уровней, обеспечения 
возможностей постоянного самоусовершенствования личности, фор
мировании интеллектуального и культурного потенциала как наивыс- 
тней ценности нации» [1]. Эта глобальная проблема должна решаться 
посредством педагогических и информационных технологий.

Проблему практического, т. е. технологического обеспечения системы 
непрерывного образования можно считать второй значимой проблемой 
в стратегическом и тактическом аспектах.

Эта проблема тесно связана с приоритетами в сфере дидактики. 
Дело в том, что при рассмотрении перспектив развития образова
ния, оказывается недостаточным ориентироваться на необходимость 
передачи и усвоения опыта, накопленного человечеством, как это от
мечено в дидактике. Важным является умение самостоятельно добы
вать знания, уметь работать с информацией, анализировать ее, видеть 
и решать проблемы, которые возникают в процессе работы. Приоритет 
должен быть за личностно-ориентированной педагогикой, личностно
ориентированными педагогическими технологиями. Такой взгляд на си
стему образования предполагает изменение парадигмы образования. 
Ранее в нашей стране система образования опиралась на парадигму 
«учитель-учебник-ученик», в которой приоритет был абсолютно очеви
ден - деятельность преподавателя. Современная парадигма образова
ния опирается на личностно-ориентированный поход, в рамках кото
рого личность ученика выдвигается на первое место: «ученик-учебник - 
учитель». Приоритетной формой работы становится самостоятельная 
исследовательская деятельность ученика, но роль учителя в этих усло
виях не умаляется.

Достаточно очевидно, что уже сегодня Украина нуждается в новых тех
нологиях, которые будут обеспечивать массовую подготовку специалистов 
с использованием современных коммуникационных и информационных 
средств. При этом, использование новых информационных технологий 
предполагает создание условий для непрерывного образования.
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Для упомянутых выше образовательных проблем полезно опреде
литься со средствами, которые будут способствовать их успешному 
решению. Если говорить о педагогических технологиях, то речь идет 
о таких, которые бы были по своим функциям адекватны специфике 
личностно-ориентированного, гуманистического подхода (например, 
о таких технологиях как «образование в сотрудничестве» (cooperative 
learning), метод проектов, разноуровневое образование, модульное об
разование). Это вовсе не означает, что методы и технологии традицион
ного образования полностью упраздняются. В педагогике и дидактике 
всегда нужно проявлять особенную осторожность. Хочется лишь обра
тить внимание на тот факт, что есть существенная разница между про
ектом, в том числе и учебным, познавательным как таковым, и методом 
проектов, т. е. способом достижения результата, который предсказывает 
технологическую траекторию всего пути.

Метод проектов позволяет предугадывать неясность проблемы, ко
торую студенты решают в совместной исследовательской, поисково
игровой деятельности. Любой практически значимый результат, полу
ченный в результате той или иной разработки можно назвать проектом 
(например, марафон, олимпиаду, неделю бизнеса или неделю англий
ского языка и др.). И это будет правильно, если только разговор не идёт 
о методе проектов. Метод проектов предполагает определённый путь 
достижения результата.

Особую роль в рассмотрении данного вопроса отведена новым ин
формационным технологиям, в т.ч. телекоммуникационным техноло
гиям. Речь идет о глобальных телекоммуникациях, которые помогают 
открыть окно в широкий мир, организовать диалог культур. Студенты 
имеют доступ ко многим банкам данных стран мира и это позволяет им ра
ботать совместно над различными проектами, участвовать в международ
ных телеконференциях и т.п. Дистанционное обучение на базе компьютер
ных телекоммуникаций расширяет возможности интеграции. С помощью 
глобальных сетей разрываются границы. Человек входит в единое информа
ционное пространство. Одним из основных элементов европейского про
странства высшего образования - возможность обучения на протяжении 
всей жизни [2]. Для высших учебных заведений, которые используют 
в учебном процессе телекоммуникации и информационные техно
логии, уместно ввести в научный оборот понятие «информационного 
пространства», которое раскрывает такие взаимосвязи информацион
ных сред, как регион, страна, мировое содружество, единое информаци
онное пространство.
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Во время совместной работы над проектами в курсах дистанционного 
обучения у студентов образуется сильная мотивация для самостоятельной 
познавательной деятельности. В этих условиях преподаватель становится 
одновременно руководителем, координатором и консультантом, к которому 
обращаются как к эксперту. Обсуждение промежуточных результатов, дис
куссии, мозговые штурмы, доклады, рефераты получают другое содержание, 
поскольку не замыкаются только на учебниках и текстах лекций, а в своей 
основе опираются на различные точки зрения партнеров проекта из разных 
регионов мира, на интерпретацию количественных данных, фактов, на име
ющийся отечественный и международный опыт.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ МАСТЕРСКИХ 
КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Г. А. Мейчик

В настоящее время отмечается адаптация высшего образования к со
временным и будущим потребностям общества, его ориентация на до
стижение целей социального, экономического, научно-технического 
развития, повышение требований к качеству образования. При этом 
происходит формирование соответствующих потенциалов и стратегий 
развития и планирования на основе продвижения практики и право
вой основы социального партнерства, расширение связей образования 
с миром труда. Развитие высшего образования предполагает предо
ставление обучающимся широкого диапазона выбора, придание гиб
кого характера началу и завершению получения высшего образования. 
Проявляется тенденция постепенной перехода от существующей мо
дели, ориентированной на обучение в течение ограниченного периода 
времени, к модели, рассчитанной на образование на протяжении всей 
жизни.

Проводя анализ возможностей педагогической технологии ма
стерских в качестве средства реализации современных тенденций 
развития высшего образования, можно выделить три основные такие 
возможности:

первая - связана с формированием образовательного пространства 
обучающихся в вузе, т. е. с созданием условий для их обучения и воспи
тания как в процессе учебных занятий, так и в ходе самостоятельной 
работы. Это - важная составная часть профессиональной деятельности 
преподавателя в современных условиях. Технология мастерских позво
ляет обеспечить создание таких условий, прежде всего за счет развития 
навыков и умений самостоятельной познавательной, творческой, про
дуктивной деятельности;

вторая - связана с подготовкой студентов посредством их участия в ма
стерских негуманитарного профиля, в которых реализуются тенденции 
гуманизации и гуманитаризации за счет применения в рамках учебных 
дисциплин гуманитарных компонентов учебного содержания, содействия 
профессиональному и личностному развитию обучающихся;

третья - связана с подготовкой в целом преподавателей, учителей 
к предметному преподаванию дисциплин с использованием технологий 
творческого характера, в частности, мастерских.
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Инновационные, творческие педагогические технологии призваны 
играть особую роль в профессиональной подготовке преподавателей, пе
дагогов уже потому, что преподаватели получают образование не только 
для собственной социальной адаптации в современном мире, но и пре
жде всего для последующего применения полученных знаний и опыта 
деятельности в ходе своей профессиональной деятельности

Реализация педагогической технологии мастерских в процессе обу
чения преподавателей, учителей призвана решать задачи становления 
профессионально-педагогической компетентности, поскольку она пред
полагает владение общими для всех преподавателей знаниями, развер
нутыми применительно к их педагогической деятельности, общими уме
ниями их педагогической интерпретации для преподавания в рамках 
своих дисциплин. Преподаватели вуза должны обладать также научно
педагогической компетентностью, интегрирующей специальную под
готовку в своей области знаний с подготовкой в области проведения 
научно-исследовательской работы.

Целесообразность применения технологии мастерских для про
фессионального и личностного развития, формирования профессио
нальной компетентности обучающихся в вузе связана также со сле
дующими обстоятельствами: (а) реализация технологии мастерских 
позволяет вводить в преподавание учебных дисциплин компоненты, 
способствующие профессиональному (педагогическому) самоопреде
лению личности, формированию ценностного отношения к профес
сиональной (педагогической) деятельности, становлению потребности 
в самообразовании в данной области и рефлексивной деятельности 
по осмыслению и оценке своей социальной и профессиональной по
зиции, своего уровня компетентности в данных вопросах; (6) реали
зация технологии мастерских обеспечивает деятельностный характер 
процессу образования на основе овладения и осознанного использова
ния студентами способов самостоятельной познавательной, научной, 
профессиональной деятельности; (в) применение педагогических тех
нологий мастерских в процессе обучения способствует овладению сту
дентами способами анализа (самоанализа) ценностных ориентаций, 
позиций, результатов работы, способами прогнозирования, проекти
рования, моделирования и исследования.

Проведенный нами анализ показал, что освоение содержания обучения 
на основе педагогических технологий мастерских может осуществляться 
следующими основными способами: (1) одноразовое включение рассмо
трения, обсуждения, создания конкретного материала в ход занятия с при
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менением технологии мастерских; (2) введение в программу той или иной 
учебной дисциплины практических занятий в технологии мастерских; (3) 
включение в учебный план изучения дисциплины специальных модулей 
в технологии мастерских; (4) создание интегративных курсов и спецкур
сов (циклов занятий) на основе технологии мастерских.

Таким образом, реализация технологии мастерских по своему смыслу 
и содержанию способствуют достижению выпускниками вуза, получив
шими степень магистра или завершившими обучение в аспирантуре, 
готовности: (а) решать образовательные и исследовательские задачи, 
ориентированные на научно-исследовательскую работу в предметной 
области знаний; (б) использовать современные технологии сбора, обра
ботки и интерпретации полученных данных; (в) проектировать и реали
зовывать в практике обучения новое учебное содержание учебных пред
метов; (г) определять содержание и направления профессионального 
и личностного развития и др.
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МЕТОДЫ И СОДЕРЖАНИЕ
К О Р Р Е К Ц И О Н Н О - Р А З В И В А Ю Щ Е Й  Р А Б О Т Ы  
ПО РАЗВИТИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ «МЕХРИБОНЛИК»
Л. Р. Муминова 
Я.Е. Чичерина

В Узбекистане имеется широкая сеть учреждений для детей с особыми 
нуждами: с нарушениями слуха и зрения, с тяжелыми нарушениями речи, 
а также для детей умствено отсталых и оставшихся без попечения родите
лей. Для преодоления или ослабления дефектов их развития осуществля
ются различные коррекционные программы. Но до настоящего времени 
в Узбекистане не было исследований, посвященных дифференциальной 
диагностике и коррекции интеллектуального развития воспитанников 
детских домов. В данном докладе излагаются результаты исследования, 
которое впервые проведено в Узбекистане и авторы делают попытку 
осветить особенности интеллектуальной сферы подростков, оставшихся 
без попечения родителей, в сравнении со здоровыми сверстниками из бла
гополучных семей и подростками с умственной отсталостью. Для этих за
дач была разработана специальная методика коррекционно-развивающей 
работы по исправлению и предупреждению выявленных недостатков. 
Некоторые результаты проведенного исследования интеллектуальной 
деятельности подростков, воспитывающихся в детском доме, в сравнении 
с их сверстниками из семей, обучающихся в общеобразовательной и вспо
могательной школе, приводятся ниже.

1. Неоднородность группы детей из детского дома. Только 2% детей 
из детских домов имеют достаточно высокий уровень интеллекта; боль
шинство детей (41%) характеризуется лёгкой задержкой психического 
развития (согласно А. Панасюку); 27% имеют выраженную задержку 
психического развития, 12% - умственную отсталость, а 18% близки 
к этому. Они резко отличаются от показателей их сверстников из семей, 
обучающихся в общеобразовательной школе, и приближены к показате
лям вспомогательной школы.

2. Дети из детского дома имеют очень низкий образовательный уро
вень и бедный социальный опыт. Их оценки по субтесту «Осведомлен
ность» вдвое ниже оценок нормально развивающихся детей и почти со
впадают с оценками умственно-отсталых детей.

3. Дети> воспитывающиеся в детском доме, имеют очень низкое рече
вое развитие и испытывают трудности при категоризации объектов.
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Это основные причины того, что они отстают в формировании понятий. 
Оценки, полученные ими при выполнении субтеста «Словарь» вчетверо 
ниже, чем у нормально развивающихся сверстников. Особенно ярко это 
отставание проявлялось у старшеклассников.

4. Воспитанники детского дома отличаются от своих нормально 
развивающихся сверстников в процессе решения задач, в частности: (а) 
на этапе распознавания проблемы они не демонстрировали четкую ори
ентировку в задании и поиск методов, которые могли бы привести к ре
шению; (б) в процессе решения подростки действуют без какого-либо 
плана, путём проб и ошибок; (в) они не разделяли проблему на несколь
ко последующих этапов, а если проблема должна быть разделена на не
сколько шагов (как сложение фигур из кубиков по образцу), то дети 
не проверяли решение каждого этапа.

Дети этой категории имеют достаточно высокие логические способ
ности при установлении причинно-следственных отношений повсед
невных, хорошо знакомых действий, предметов и явлений (результаты 
субтеста «Понятливость» достаточно высоки и резко отличаются от ре
зультатов умственно-отсталых детей). Объем внимания и памяти у них 
совпадает с показателями сверстников из семей и также находятся в рез
ком контрасте с результатами, полученными у умственно-отсталых. 
При выполнении невербальных заданий они демонстрировали хорошую 
перцептивную организацию. Важно отметить, что в отличие от группы 
умственно-отсталых детей, 91% школьников из детского дома стреми
лись нейти собственное решение без какой-либо помощи или подсказ
ки. Если же они получали дополнительную помощь, особенно в объяс
нении метода решения задачи, то решали её намного быстрее. В целом 
это доказывает правильность выдвинутой гипотезы исследования: ин
теллектуальная сфера подростков, воспитывающихся в детском дохме, 
отличается качественным своеобразием.

Основываясь на выявленных особенностях интеллектуальной дея
тельности подростков из детских домов, а также на результатах исследова
тельских работ по оптимизации интеллектуального развития, нами была 
разработана система коррекционно-развивающей работы, состоящая 
из трех курсов, рассчитанных на школьный учебный год: «Развитие по
знавательных способностей и формирование навыков учебной деятель
ности», «Развитие речи» и «Ознакомление с окружающим и социально- 
бытовая адаптация». Содержанием обучения являются различные игры, 
упражнения, решение задач и тематические дискуссии. Разработанная 
система коррекционно-развивающих занятий апробирована в ходе фор



мирующего эксперимента. Получены статистически значимые различия 
между показателями экспериментальной группы до и после выполнения 
эксперимента. Сочетание курсов коррекционно-развивающего обуче
ния, направленных на формирование навыков учебной деятельности, 
развитие речи и повышение осведомленности в социально-бытовых об
ластях, позволяет преодолеть основные задержки и нарушения в разви
тии интеллектуальной сферы подростков, воспитывающихся в детском 
доме. Наибольшую коррекционно-развивающую ценность представля
ет методика для речевого развития подростков, которая позволяет фор
мировать у детей интерес к речевому саморазвитию, увеличить их сло
варный запас, развить навыки связной устной и письменной речи и т.д. 
Коррекционно-развивающее обучение обеспечивает переход подрост
ков на стадию теоретического мышления, развивает навыки осознания 
собственной мыслительной деятельности, формирует умение категори- 
зировать понятия, выстраивать логические суждения и умозаключения, 
определять их истинность.

Использование разработанной коррекциоино-развивающей методи
ки позволяет обучать подростков навыкам решения мыслительных за
дач: ориентировке в условиях задачи, поиску методов решения, самокон
тролю на всех этапах решения задачи, сверке результата с исходными 
данными, а также использованию алгоритмов и эвристических методов 
(использование аналогий, упрощения и преобразования задач) и т.п. 
В целом эта методика повышает познавательную активность подрост
ков, мотивирует их к саморазвитию, развивает воображение и творче
ское мышление.

В контрольной группе таких различий не наблюдается. Это указывает 
на необходимость проведения специальных коррекционно-развивающих 
мероприятий с воспитанниками детских домов, так как выявленные на
рушения могут быть преодолены.

Проведенное исследование не претендует на полное разрешение ука
занной проблемы. Тема психодиагностики и коррекции познавательной 
сферы воспитанников детских домов продолжает оставаться актуаль
ной и предполагает продолжение исследования.

Некоторые рекомендации: (1) разработать систему воспитательной 
и коррекционно-развивающей работы с воспитанниками детских до
мов, включающую учебно-методические комплексы и дидактические 
материалы; (2) проводить научные исследования, имеющие приклад
ной характер, по профилактике и преодолению выявленных нарушений 
у детей, воспитывающихся в детских домах; (3) обеспечить психолого-
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педагогических работников детских домов методической литературой 
на родном языке; (4) организовать регулярные обучающие семинары 
и курсы повышения квалификации для сотрудников институциональ
ных учреждений, отделов народного образования, медико-психолого
педагогических комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних 
по вопросам психолого-педагогической диагностики, образовательной 
и коррекционной работы с воспитанниками детских домов; (5) вести ра
боту по развитию семейного устройства детей, не допущению передачи 
их на воспитание в детские институциональные учреждения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 
КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В СОЦИУМ ВОСПИТАННИКОВ 
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
Н. Г. Камилова

Одним из основных приоритетов социальной политики суверенного 
Узбекистана в отношении детства являются: (а) наилучшее обеспечение 
интересов детей в ходе проводимых социально-экономических реформ;
(б) гуманизация взаимоотношений детей и общества в приобретении 
положительного жизненного опыта и позитивной социальной ориента
ции. Наряду с этим острейшей социальной проблемой для государства 
и общества остаются асоциальные явления в подростковой среде. В этой 
связи социальная адаптация несовершеннолетних, находящихся в пени
тенциарных заведениях, является одной из важнейших социальных про
блем в деятельности этих учреждений.

Личность подростка-воспитанника пенитенциарного заведения се
рьезно деформирует ситуация его изоляции и одиночества. В подростке 
превалирует чувство якобы учиненной несправедливости, собствен
ной неполноценности, мнительности, тревожности, подозрительности, 
страх неизвестности. Осужденный подросток понимает, что долгое 
время никто не будет интересоваться этим его состоянием. Устойчи
вое и ярко выраженное психическое перенапряжение требует разрядки, 
а переключиться не на что; и попытки самоутверждение проявляются 
в различных психических формах разрядки. Некоторые воспитанники 
стремятся в больницу, где им будет, как они полагают, обеспечено бо
лее мягкое отношение. Анализируя психические состояния осужденных 
к лишению свободы несовершеннолетних, и то влияние, которое оказы
вает на них социальная изоляция, можно отметить, что одним из слож
ных комплексных состояний воспитанников является фрустрация, 
в которую объединяются тоска, тревога, депрессия, апатия. Фрустрация 
у воспитанников проявляется различно и обуславливает или особую 
активность (агрессия, капризность, аффективные комплексы), или пас
сивность и бездеятельность.

Известно, что процесс адаптации даже взрослого человека к но
вой социальной среде, как правило, связан с определенными психо
логическими трудностями. Несовершеннолетние, воспитывающиеся 
в закрытых учебно-воспитательных заведениях, также сталкиваются 
со сложностью процесса адаптации. Особую сложность представляет
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процесс адаптации несовершеннолетних, освобождённых из закрытых 
учебно-воспитательных заведений, что обусловливается рядом причин 
социально-психологического свойства. В процессе отбывания наказа
ния несовершеннолетний лишается привычной для свободного человека 
самостоятельности в решении многих повседневных практических во
просов: распределение заработка и личного времени, заботы о питании 
и т. д. Поэтому у осужденных постепенно вырабатывается жизненная 
пассивность, притупляющая адаптивные способности, а после своего 
освобождения они не всегда сразу активно включаются в многосложную 
жизнь общества.

Психологические трудности социальной адаптации воспитанников 
обуславливается также тем, что у них значительно и резко сужаются 
рамки общения. В период отбывания наказания они взаимодействуют 
только с сотрудниками учреждения и с другими воспитанниками. По
сле освобождения сфера общения резко расширяется, а это требует 
определения социальных позиций, ибо функции общения состоят в ко
ординации, согласовании поведения отдельного индивида или коллек
тива с действиями других людей и различными социальными фактора
ми. Успех адаптации освобожденных из закрытых учреждений зависит 
также от того социального окружения, в котором они будут находиться 
после освобождения, т. е. от тех микрогрупп, в которых они будут вы
полнять свои социальные роли и функции, от влияния, которое будут 
оказывать эти группы на их поведение. Те воспитанники, которые полу
чили нравственную и психологическую подготовку к жизни на свободе, 
не потеряли полезных социальных связей с обществом, могут достаточ
но быстро и успешно вернуться к полезной деятельности, войти в новую 
среду, освоить новые социальные роли.

В понятие социальной адаптации следует включать и процесс ресо
циализации воспитанников во время отбывания наказания, поскольку 
эффективность данного процесса предопределяет формирование адап
тивных механизмов и успешной интеграции личности в социуме. Под ре
социализацией понимается переориентация асоциальной направленно
сти ребенка, процесс позитивных изменений в личности, которые будут 
способствовать успешной социализации и адаптации к жизни.

Проведение процесса ресоциализации требует создания педагоги
чески организованной воспитывающей среды, в условиях которой про
исходит естественный социально-психологический тренинг, позволяю
щий восстановить либо сформировать у дезадаптированных подрост
ков навыки социально-одобряемого поведения, преодолеть различные
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затруднения межличностного общения, сформировать позитивные цен
ностные ориентации, уважение к социальным нормам общества и обще
человеческим ценностям.

Разработанная и экспериментально апробированная нами модель 
программы ресоциализации имеет цель - развитие активной жизненной 
позиции и формирование навыков социально приемлемого поведения 
у правонарушителей. Компоненты программы и их содержание кратко 
рассмотрены ниже.

Первый компонент программы - личностный рост. Он направлен 
на развитие личности и создание предпосылок для дальнейшего разви
тия социальной активности и ресоциализации личности, что предпола
гает: (а) развитие рефлексивных: навыков самосознания и самооценоч- 
ных суждений подростков, в рамках которого происходит развитие уве
ренности в себе; (б) развитие позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к себе и значимому социальному окружению. Личные навы
ки владения собой. Этот компонент программы предназначен для усо
вершенствования широкого спектра навыков, необходимых для того, 
чтобы управлять собственным поведением.

Второй компонент программы - социальные умения. Он предназна
чен для воздействия на важнейшие социальные навыки и улучшения 
общей социальной компетентности и включает помощь подросткам 
в решении таких личностных проблем, как стеснительность, неумение 
выслушивать похвалу и самим хвалить других. Данный раздел про
граммы особое внимание уделяет: (а) формированию навыков общения 
и общим социальным навыкам (проявлению инициативы в социальных 
взаимодействиях, умению вести разговор); (б) навыкам поведения в об
щении с представителями противоположного пола, вербальным и не
вербальным навыкам защиты собственной позиции; (в) формированию 
активной жизненной позиции, выражающейся в поиске собственной 
жизненной стратегии; иерархии ценностей, основу которой составляют 
социально желаемые ценности; (г) профессиональному и личностному 
самоопределению.

Третий компонент программы - информация и навыки, непосред
ственно касающиеся употребления психоактивных веществ. Он ориен
тирован на информирование подростков относительно приема нарко
тиков, создание у них антинаркотических установок, правильных нор
мативных ожиданий и развитие умения противостоять нежелательному 
влиянию массмедиа и сверстников. Этот раздел программы включает:
(а) информацию о последствиях приема наркотиков; (б) знания об ис



тинном распространении приема наркотиков среди взрослых и под
ростков, необходимые для корректировки нормативных ожиданий; (в) 
информацию о растущем общественном неприятии курения и исполь
зования других психоактивных: веществ; (г) обсуждение и демонстра
цию на занятиях в классе непосредственного физиологического эффекта 
выкуривания сигареты; (д) информацию о давлении, которое оказывают 
СМИ, рекламирующие табак, спиртные напитки и прием наркотиков; 
(е) описание способов противостояния прямому давлению сверстников, 
побуждающих подростка курить, пить или принимать наркотики.
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ КАРЬЕРЫ 
КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
А. С. Соколова

В 70-е годы двадцатого столетия общее развитие педагогической 
и общественной мысли подошло к пониманию того, что взрослый че
ловек нуждается в дальнейшем образовании, хотя содержание, методы 
и формы организации этого образования должны отличаться от тех, ко
торые распространены в школах, средних профессиональных и высших 
учебных заведениях, т.е. в местах формального образования. В 1976 г. 
генеральная конференция ЮНЕСКО официально ввела термин «обра
зование взрослых». Этот термин включает в себя целый пласт образо
вательных процессов со своим содержанием, формами и методами обу
чения, продолжающих или замещающих первоначальное образование, 
что позволяет взрослым людям развивать свои способности, обогащать 
свои общекультурные и профессиональные знания, совершенствовать 
свою профессиональную квалификацию.

В этом общем русле развития педагогической и общественной мысли 
мы выделяем американского исследователя М. Ноулза, активно разрабаты
вавшего проблему образования взрослых, автора множества публикаций 
и классического труда «Современная практика образования взрослых» 
(1980). С тех пор существует понимание того, что образование взросло
го человека должно базироваться на опыте существования человека в ре
альном мире. Взрослый человек - это не пустой сосуд, который нужно 
наполнять знаниями; он имеет собственный опыт, который становится 
основой и составной частью процесса обучения. Взрослый человек обяза
тельно хочет применять новые знания и навыки в жизни, чтобы повысить 
её эффективность. Соответственно, весь процесс обучения должен быть 
направлен на практическое применение нового знания.

Образование для карьеры особенно эффективно может воплотить 
теоретические идеи образования взрослых. Образовательные програм
мы, отражающие различную проблематику развития карьеры, всегда 
учитывают жизненный опыт обучаемых. Кроме того, именно проблема
тика образования для карьеры максимально приближена к жизненным 
потребностям взрослого человека, который может незамедлительно по
чувствовать качественное улучшение многих составляющих своей жиз
ни, пройдя обучение по образовательной программе в области карьеры. 
Для образования в области карьеры могут быть применены интервен
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ционные программы, к которым обучающиеся прибегают в кризисные 
моменты своей жизни (потеря работы, смена работы, какие-либо оче
видные проблемы на работе), а также по выработке умения планировать 
даже весьма отдалённое будущее (возможная смена работы или выход 
на пенсию), по проблемам управления своим временем. Содержательное 
расширение тематики позволяет образованию для карьеры расширять 
круг обучающихся взрослых. Взрослый человек может участвовать в об
разовательной программе по карьерной проблематике, поскольку у него 
может быть скрытое недовольство текущим положением дел на работе 
или чувство отчуждения, или неспособность справиться одновременно 
с семейными и профессиональными проблемами, или неумение плани
ровать финансово-экономическую сторону жизни и т.п. Так или иначе, 
взрослый человек нуждается в приобретении некоторых навыков, кото
рые не хмогут быть получены в рамках формального образования. Про
блемы карьеры почти всегда взаимосвязаны с другими проблемами жиз
ни человека и представляют собой некий «букет» проблем. Становится 
понятным, что долгосрочная образовательная программа, комплексно 
прорабатывающая многокомпонентное содержание, может быть крайне 
востребована взрослыми обучающимися. К примеру, женщина, соби
рающаяся вновь вернуться на работу (после периода ухода за детьми), 
должна будет уметь решить множество проблем: вновь утвердить себя 
в мире работы, выработать новые ценности в жизни, управлять време
нем и т. д.

В образовании для карьеры находит своё воплощение идея непре
рывного образования, подчеркивающая, что человеку необходимо в той 
или иной форме продолжать учиться и развиваться в течение жизни. Об
разовательные программы по различной карьерной проблематике могут 
также помочь адекватно спланировать образование с точки зрения его 
непрерывности и содержательной стороны, помогут разобраться в спо
собах его совмещения с другими сторонами человеческой жизни (по
скольку образование считается составной частью карьеры). Кроме того, 
любая образовательная программа по карьерной проблематике сама яв
ляется звеном в общей цепи непрерывного образования, воплощая один 
из возможных вариантов непрерывного образования.

Концепция образования в области карьеры реализует стремление 
установить определенное соотношение между миром образования и ми
ром работы и определяет содержание образования для карьеры. В этой 
связи полезно сформулировать положения, которые указывают на не
обходимость укрепления позиций образования в области карьеры, его
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постоянное дополнение новым содержанием: (а) многие люди, выходя 
из образовательной системы, испытывают недостаток в базовых навыках 
для адаптации к быстро изменяющейся ситуации в обществе; (б) много 
учащихся не могут увидеть значимого соотношения между тем, что они 
изучают в школе и тем, что они будут делать, покинув образовательную 
систему; (в) большинству обучающихся в системе образования на лю
бом из его уровней не хватает самопонимания и навыков по принятию 
решений относительно мира труда, необходимых для успешного пере
хода из мира образования в мир работы; (г) растущие потребности в об
ласти непрерывного образования у взрослых должны обеспечиваться 
системой образования; (д) необходимо разрабатывать образовательные 
возможности, которые существуют вне системы формального образова
ния, потребность в которых испытывает как молодежь, так и взрослые.

Сформулированные положения привлекают внимание как к ситуа
ции в обществе, так и к состоянию образовательной системы. Необхо
димо обозначить образование в области карьеры как государственный 
приоритет и осознать фундаментальную значимость образования в об
ласти карьеры для взрослых в контексте непрерывного образования.
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ОБРАЗОВАНИЕ ПОЖИЛЫХ КАК СПОСОБ 
СОХРАНЕНИЯ ИХ ЖИЗНЕННОЙ АКТИВНОСТИ 
Н.Н. Шестакова

Неотъемлемом частью концепции непрерывного образования, охва
тывающего весь жизненный цикл человека, включающей и его финаль
ный этап, является образование пожилых людей.

И хотя в специальной литературе по проблемам непрерывного обра
зования затрагиваются различные аспекты этой проблемы, но относятся 
они преимущественно к разным возрастным категориям людей, находя
щихся в трудоспособном возрасте. Иными словами, речь ведется об об
разовании, сопровождающем трудовую деятельность, или о формаль
ном его аспекте, имеющем целевую ориентацию на трудовую деятель
ность. Однако с течением времени, связанным с завершением трудовой 
деятельности и сменой возрастных позиций, встает вопрос о переходе 
к информальному образованию как виду познавательной деятельности, 
которое, как правило, не носит целенаправленный характер. Ориенти
ры образования этой социальной группы людей изменяются, выдвигая 
на передний план новые задачи, в частности: удовлетворение культурно
образовательных потребностей и стремление к самореализации; потреб
ности в правовой, социальной и экономической информации; сохране
ние социальной «включенности» в общество, поддержание межличност
ных контактов (преодоление социальной изоляции) и др.

Научно доказанным является тот факт, что поддержание активности 
населения старших возрастных групп достигается, среди прочих факто
ров, во многом и за счет продуктивной умственной деятельности. Трудо
вая и познавательная активность пожилых напрямую связаны с уровнем 
образования и характером труда: люди умственного труда сохраняют 
свои навыки вплоть до глубокой старости. Известно, что примерно по
ловина тех, кто занят в сфере науки, продолжают работать фактически 
до конца жизни. Например, великий русский физиолог И. П. Павлов сде
лал свои открытия после 60 лет. Исключительно долго живут, сохраняя 
высокий уровень интеллекта и феноменальную память, многие выдаю
щиеся разведчики. Во всем мире признана высокая ценность управлен
ческих работников зрелого и позднего зрелого возраста. Так, американ
ский психолог Т. Коно в 1987 г. подсчитал, что средний возраст успешных 
японских руководителей составляет 63,5 года. Известный американский 
харизматичный менеджер Ли Якокка полагал, что для руководителя воз
раст 65-75 лет не является предельным. Расцвет политической и дипло



матической карьеры также напрямую связан с обретением возрастной 
мудрости.

Как же обстоит дело в действительности? Фактически, по данным 
одного из социологических опросов, выявлено, что только 7,7% нера
ботающих и 4,1% работающих пенсионеров посвящают свое свободное 
время учебе и повышению квалификации (Патрушев В, Д. Пенсионер: 
его труд, быт и отдых // Социологические исследования. 1998, №10. 
(Опрос пенсионеров Пскова, 1995).

В России пока еще не сложились основы и принципы формализо
ванного образования для пожилых, однако отдельные прецеденты тако
го рода стихийно возникают. К их числу следует отнести образование 
как форму коллективного общения в рамках немногочисленных и мало 
пока распространенных клубов по интересам. Так, в «Сеньор-клубе» 
при Немецком культурном центре Поволжья (г. Энгельс Саратовской 
области) для пожилых представлены образовательные программы 
но различного рода рукоделию, иностранным языкам, мировой куль
туре, современной литературе. При Новосибирском государственном 
техническом университете действует бесплатный народный факультет 
для пожилых (от 55 до 80 лет). Организация обучения адаптирована 
к возможностям и потребностям этого контингента. Учебный год учи
тывает сезонность посещения слушателей и включает следующие кур
сы: психология, основы генетики, основы пенсионного обеспечения 
(1-й триместр); основы геронтологии, основы рыночной экономики, 
ландшафтный дизайн, экологический фитодизайн (2-й триместр); осно
вы компьютерной грамотности (3-й триместр). Обучение не нацелено 
на последующее трудоустройство пенсионеров, а расширяет кругозор, 
формирует определенную точку зрения слушателей на современные со
бытия в городе, регионе и стране в целом.

Практическое осуществление принципа непрерывности образования 
в течение всей жизни человека должно учитывать потребности и осо
бенности населения старших возрастных групп.

Расширение доступа к образованию, профессиональной подготовке, 
информационным технологиям в течение всей жизни, включая и стар
шие возрастные периоды, должно основываться на следующих подходах:
(а) образование, полученное в молодом и зрелом возрастах, является 
залогом адаптации к действительности и благополучия в старости; (б) 
обеспечение доступности образования вне зависимости от места про
живания; (в) обеспечение доступности образования вне зависимости 
от гендерных аспектов, имея в виду высокую эффективность перепод
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готовки пожилых женщин как подавляющего большинства пожилых, 
более сохранных членов общества; (г) обеспечение доступности образо
вания вне зависимости от состояния здоровья/инвалидности; (д) фор
мирование единого информационно-образовательного пространства 
геронтологического профиля, подразумевающего создание соответству
ющей нормативно-правовой базы, единой организационной структуры 
учреждений геронтообразования.
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ВЫСШАЯ НАРОДНАЯ ШКОЛА: 
НА ПУТИ В РОССИЮ 
О. В. Гордина

В последнее десятилетие все активнее заявляют о себе различные 
общественные организации, социальные институты, занимающиеся 
образованием взрослых. На фоне этих предложений, продиктованных 
вызовами нашего времени, особое место занимают Высшие народные 
школы (далее - ВНШ). Они являют собой целостную образовательную 
модель, прошедшую испытание временем и хорошо зарекомендовав
шую себя как в России, так и в ряде европейских стран. BHIII как са
мобытная модель педагогического взаимодействия, ориентированная 
на саморазвитие личности взрослого человека, постепенно укрепляет 
свои позиции в российском образовательном пространстве. Думается, 
сегодня стратегической задачей является теоретическое осмысление 
ВНШ как социально-педагогического феномена, наблюдаемого в жиз
ненной практике и определение перспектив её развития в современной 
России.

Обратимся к истории. К середине XIX-го века относится первая волна 
стремительного продвижения идеи открытия воскресных школ для на
селения России. Рост числа слушателей и качество преподавания, опыт 
и популярность воскресных школ обратили на себя внимание государ
ственных структур, однако последующее их закрытие и воскрешение - 
таков тернистый путь ВНШ в России второй и третьей волн (80-е, 90-е 
годы XIX-го века). Школа, ориентированная на взращивание свободной 
и саморазвивающейся личности, не вписывалась в идеологию комму
нистического воспитания. Поэтому советский период нашей истории
- это многолетняя пауза в развитии свободного, неполитизированиого 
образования взрослых. Возрождение ВНШ началось на их исторической 
Родине в Санкт-Петербурге (согласно одной из версий, именно в Пите
ре была открыта 1-я российская народная школа). В 1998 г. Высшая на
родная школа создана при образовательной организации «Дом Европы 
в Санкт-Петербурге». Это было начало четвертой волны развития на
родных школ в России. Санкт-Петербургская ВНШ, являясь очевидным 
лидером в этом инновационном движении, инициирует и поддерживает 
создание народных школ в разных регионах России и ближнего зарубе
жья. В 2005 г. они объединились в ассоциацию «Обучающийся регион». 
Основной целевой социальной группой, на которую ориентированы 
действующие в современной Росси ВНШ, являются пожилые люди.
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Позитивный европейский опыт в организации образования взрослых 
через ВНШ для всех категорий населения может быть полезен и россий
ским андрагогам. В рамках стажировки участников ассоциации «Обуча
ющийся регион», организованной образовательной организацией «Дом 
Европы в Санкт-Петербурге» и Датским Институтом Культуры, автору 
довелось познакомиться с опытом Высших народных школ Швеции, 
Дании и Финляндии. В каждой из этих стран накоплен продуктивный 
и самобытный опыт образования взрослых. Хотелось бы коротко оста
новиться на специфической деятельности датской Высшей народной 
школы «Brandbjerg» («Огненная гора»). Почему школу, которая не зани
мается профессиональным образованием и не выдает диплома о высшем 
образовании, называют «высшей»? Что делают здесь молодые люди сту
денческого возраста? Почему они не учатся в университете? Как стро
ятся их отношения с учащимися пожилого возраста? Как определяется 
педагогический состав, стратегия, основные целевые группы школы? 
Кто её финансирует? И т.д.

Студентом школы может стать человек любого возраста (от 18 и стар
ше, самому старшему студенту во время нашего пребывания было 77 лет), 
если он интересуется художественным творчеством, журналистикой, 
общественными науками. Важно, чтобы этот человек был ориентирован 
на активное общение с людьми и саморазвитие. Кроме того, у потенци
ального студента должны быть средства на оплату обучения и прожи
вания в школе (1100 крон в неделю). Бесплатного обучения здесь нет. 
Но значительную часть расходов на содержание студента берет на себя 
государство. Подать заявку на обучение в ВНШ можно через датские 
общественные организации и непосредственно в саму школу. В беседах 
со студентами выяснилось, что информацию о школе они в основном 
получили в электронной сети. Основной состав студентов - это моло- 
дежь (50-60 человек). Количество их варьируется, поскольку каждый об
учающийся сам определяет сроки своего пребывания в ВНШ (от 8 до 40 
недель). Обязательным условием является соблюдение определенной 
пропорции при наборе студентов - 50% из них должны быть датчанами, 
иначе школа лишится государственных субсидий. В остальные 50% обу
чающихся могут войти представители разных стран мира. Вся деятель
ность школы нацелена на то, чтобы приучить человека к самостоятель
ности и к принятию ответственных, жизненно важных решений.

Возникает образ некого социального трамплина, в котором молодой 
человек перед поступлением в университет получает шанс на подготов
ку, на взросление, на понимание себя и своего предназначения в жизни.
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Для пожилого человека ВНШ - это шанс заняться любимым делом, воз
можно, на которое не было времени в период активной трудовой дея
тельности. Школа позволяет человеку осуществить разумный, осознан
ный переход к новому этапу своего развития.

Государство, создав определенное правовое поле для ВНШ и контро
лируя соблюдение законов, не вмешивается в содержание их деятельно
сти. Ключевая фигура - директор. Он определяет стратегию её деятель
ности и развития школы. Учителя школы молоды и энергичны (средний 
возраст - 35 лет). Это профессионалы высокого класса, среди них маги
стры и доктора. Требования, предъявляемые директором к учителю, по
ступающему на работу, - это профессиональная компетентность, ком
муникабельность и социальная активность. Вместе со своими семьями 
учителя живут на территории школы и погружены в её жизнь без остат
ка. Для студентов учитель является другом, с которым можно поде
литься самым сокровенным. Когда мы попросили в нескольких словах 
охарактеризовать школу, директор произнес: «Красота, вовлеченность, 
юмор». Он акцентирует внимание на развитии ВНШ как открытой си
стемы. К сожалению, многие ВНШ Дании замкнуты на себе, размещены 
как на острове в изоляции от общества. Идея, занимающая директо
ра сегодня, заключается в организации деятельности ВНШ как социо
культурного центра, открытого и для жителей близлежащего города, 
и для всех желающих. Знакомство с многоликим миром под названием 
Brandbjerg folk high school прояснило и понимание того, почему такие 
школы называют Высшими. Что может быть выше образования, ориен
тированного на саморазвитие и самопознание человека?

Опыт Высших народных школ Скандинавских стран и школ России 
чрезвычайно интересен, изучение его продуктивно для российских пе
дагогов, занимающихся образованием взрослых. Пути возвращения 
ВНШ в Россию только обозначаются. Это может быть и создание школы 
при общественной организации, и на базе центра социальной защиты 
населения; получает распространение и опыт создания ВНШ на базе 
вуза. Сегодня каждый из этих путей осваивается практиками и ждет глу
бокого осмысления и поддержки.

Печатается при поддержке РГНФ, проект №08-06-00417а
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Н. А. Грищенко

В образовании взрослых субъектные свойства личности являются 
ключевыми, так как взрослый человек в большей степени выступает 
носителем своей активности, источником преобразования собствен
ного и внешнего мира. Его позиция как субъекта жизни выражается 
в намерениях, потребностях, мотивах, установках, отношениях, це
лях, определяющих направленность и избирательность деятельности 
в личностном смысле, а потому и в значении деятельности для него 
самого. Безусловно, главной психологической проблемой в зрелом 
возрасте является пересмотр приоритетов в системе ценностей и об
ретение субъективной целостности как основы для дальнейшего про
фессионального развития. В связи с этим возникает необходимость 
создания условий для формирования у взрослых обучающихся моти
вации к саморазвитию личностных качеств, определяющей успешную 
профессиональную деятельность. Мотивация выступает стержневым 
компонентом деятельности человека, обеспечивающим её качествен
ность и результативность.

Поэтому, рассматривая отечественную систему непрерывного 
образования в рамках концепции Life-Long Learning, целесообраз
ным представляется организация личностного развития взрослого 
при помощи методологически обоснованных средств, какими, напри
мер, являются педагогические технологии. Само понятие «педагоги
ческая технология», по определению ЮНЕСКО, означает системный 
метод (подход) создания, применения и определения всего процесса 
обучения и усвоения знаний с учётом технических и человеческих ре
сурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию 
образования.

В системе непрерывного образования - это процесс создания адекват
ной потребностям и возможностям личности и общества теоретически 
обоснованной учебно-воспитательной системы социализации личности, 
личностного и профессионального развития и саморазвития человека 
в учебном заведении, которое, вследствие упорядоченных профессио
нальных действий педагога, при оптимальности ресурсов и усилий всех 
участников образовательного процесса, гарантированно обеспечивает
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эффективную реализацию сознательно поставленной образовательной 
цели [2].

Взаимодействие людей при непосредственной организации их со
вместной деятельности рассматривается как интерактивное. Примени
тельно к образовательной системе диалог в интерактивном режиме - это 
не только диалог обучающего и обучающегося или обучающихся между 
собой, но и внутренний диалог, когда обучающийся оценивает получен
ную информацию, обнаруживает в ней личностный смысл. Эта особен
ность обязательно должна быть учтена в построении учебного процесса. 
Интерактивная технология обучения, как и какая-либо другая педаго
гическая технология, содержит в себе: (а) концептуальную основу где 
определяется в качестве инновационного типа обучения, ориентирован
ного на личность и стимулирующего творческие процессы при помощи 
диалоговых форм организации занятий; (б) содержательную часть, где 
обозначены цели обучения и содержание учебного материала; (в) про
цессуальную часть, включающую организацию учебного процесса, ме
тоды, формы учебной деятельности обучающихся и деятельность препо
давателей по управлению процессом усвоения материала, а также спла
нированный ожидаемый результат обучения.

Нам представляется важным рассмотреть содержание интерактив
ного воздействия на личность с целью активизации мыслительной дея
тельности и внутреннего диалога, а также применение возможных форм 
интеракции в системе непрерывного образования. В процессе интерак
тивного обучения мы выделяем следующие пять этапов:

1. проблемно-ориентировочный (заключается в выделении обучаю
щимися проблемы, которая станет основой для предстоящего обсуж
дения. В этом случае важным является то, что она должна затрагивать 
собственный жизненный опыт обучающихся, являться экзистенциаль
но окрашенной);

2. экзистенциального переживания (состоит в соотнесении проблемной 
ситуации с собственным опытом, когда «подключаются» эмоции и чувства);

3. интроспективного понимания (подразумевает интроспективное 
понимание проблемы в процессе внутреннего диалога, рефлексии. Про
исходит оценка обучающимися проблемы с точки зрения личной зна
чимости, осуществляется поиск решения проблемы через призму соб
ственного опыта и переживаний);

4. интерактивной коммуникации (заключается в обмене информацией 
между участниками интерактивного взаимодействия, что в конечном ито
ге приводит к ценностному взаимообогащению опыта обучающихся);
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5. духовного осмысления (обобщение информации, полученной 
на предыдущих этапах взаимодействия, осмысление её и выделение зна
чимых экзистенциальных ориентиров).

Благодаря своему непосредственному и опосредованному воздей
ствию на личность, интерактивное обучение может быть применено 
во многих формах. Наиболее адекватными формами обучения, что от
вечают интерактивному взаимодействию, являются социо- и психодра
ма, имитационная, деловая, ролевая игры, дискуссия, эвристические 
технологии генерирования идей, тренинг. Таким образом, интерак
тивные технологии имеют огромный потенциал как для личностно
профессионального роста, так и духовно-смыслового саморазвития 
взрослых обучающихся. Интерактивное обучение происходит посред
ством интерактивной коммуникации благодаря стимулированию экзи
стенциального переживания, интроспективного понимания и духовно
го осмысления. Основным методом интерактивного обучения является 
интерактивный диалог.
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 
И ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩЕЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ





ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ 
ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ 
Г. А. Фирсов

Для сознательного и эффективного управления общественными 
процессами в государстве необходимо обеспечить организованность, 
урегулированность и порядок. Эту функцию призваны выполнять раз
личные социальные нормы и прежде всего - действующие в стране за
коны. Наша концепция базируется на том, что правовое регулирование 
жизнедеятельности общества - это прогрессивная ступень в развитии 
человечества. Нормы права, система законов - достояние человеческой 
цивилизации, существенная часть культурного наследия прошлого, 
без глубокого осмысления и овладения которым невозможно создать де
мократическое правовое государство.

В поисках стратегических направлений дальнейшего формирова
ния демократического правового государства следует исходить из того, 
что сам факт правового регулирования общественных отношений - это 
первая и главная, но не единственная мера организации нормальной 
жизнедеятельности общества. Другим исходным компонентом демокра
тического правового государства должно быть правовое обучение и вос
питание на основе знания закона, его положительной оценки, уважения, 
личного убеждения в необходимости добровольного соблюдения, не
примиримого отношения к его нарушениям, уважения органов и лиц, 
стоящих на страже закона. Сложность правового обучения и воспита
ния развивающейся личности обуславливается тем, что проблема эта на
ходится на стыке педагогики и юриспруденции.

При организации правового обучения и воспитания важно соблю
дать, по крайней мере, четыре основных условия: 1. при построении 
любой модели педагогического процесса необходим глубокий анализ 
уровня правового сознания обучающихся; 2. педагог должен быть 
юридически образован, чтобы компетентно определить и характер 
искажений правосознания, и педагогически выверенные способы 
устранения в нём пробелов; 3. процесс правового образования не
обходимо рассматривать с позиций воспитывающего обучения, при
мата воспитания; 4. правовое воспитание не может ограничиваться 
лишь формированием тех или иных элементов правосознания лич
ности. Простое просвещение не решит всех поставленных задач. 
Главное состоит в том, чтобы, целенаправленно формируя сознание,

303



добиваться выработки позитивного отношения и соблюдения зако
на в последовательном поведении и реальной деятельности. Чтобы 
создать правовой фундамент для успешной юридической подготовки 
в образовании, с учётом специфики регулирующих его действующих 
положений, необходима серия особых нормативных актов, для раз
работки которых требуется глубокое знание не только научных основ 
данной сферы общественной жизни, но и правовой науки и практики 
законотворчества.

Сегодня явно не достаёт чёткой правовой урегулированности про
цессов модернизации образования в области разработки механиз
мов управления, нормативов финансирования и др. Это определяется 
ещё и вхождением системы образования в рыночные отношения, рас
ширением числа и совершенствования качества образовательных услуг, 
принимающих непосредственно товарный характер и т. п. Всё это требу
ет укрепления правовой базы российской системы образования, расши
рения её правового пространства. Исследования, проведённые Нацио
нальным фондом подготовки кадров и Институтом теории и истории 
педагогики Российской академии образования, показали, что, напри
мер, в систему базового профессионального образования следует вне
сти изменения, что должно найти отражение в законах «Об образова
нии», в Положении о региональном органе управления образованием, 
разработать нормативно-правовую базу деятельности управлений и др. 
Видимо недостаточно было в своё время провозглашать гуманизацию, 
демократизацию в системе образования, её поворот к личности обу
чающегося, широкое участие общественности в делах образовательных 
учреждений, необходимость изменения в управлении образованием 
и пр. - всё это уже неоднократно провозглашалось, а нужно закрепить 
это в чётких правовых актах.

Представляется, что без представителей педагогической и юридиче
ской науки данные законодательные и другие нормативные акты не мо
гут быть подготовлены достаточно квалифицированно.

Второе направление законотворческой деятельности базируется 
на двух основных идеях. Во-первых, какими бы хорошими ни были за
коны, они автоматически не действуют, и нужно иметь отлаженный ме
ханизм перевода юридических предписаний в правомерное, социально 
активное поведение личности. В этом комплексном, многофакторном 
механизме, обеспечивающем социально ценное поведение личности, 
важнейшее значение принадлежит педагогическим факторам уже с пер
вых лет пребывания ребёнка в учебном заведении.
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В демократическом правовом государстве добровольность соблюде
ния законов в идеале должна базироваться не на принуждении, а на убеж
дении, правовом воспитании человека. По мере развития общества право 
всё в большей мере будет выступать в роли инструмента воспитания, ре
гулирования, руководства социальными процессами, ориентира для вы
бора способа поведения. Поэтому целенаправленное правовое обучение 
и воспитание следует рассматривать как одно из главных направлений 
реализации юридических отношений в обществе. Правовая культура 
личности начинает формироваться в школе в процессе правового обуче
ния и воспитания. Вот почему одной из главных целей сегодня является 
создание обновлённой и усовершенствованной учебной программы пра
вового курса, нового учебника с учётом всех поправок, изменений и до
полнений, внесённых за последние годы в действующее законодатель
ство, всего комплекса учебно-методического обеспечения обучающих
ся. При создании системы средств правового обучения и воспитания, 
как правило, возникает масса проблем теоретического, методического, 
организационного порядка, облегчённый подход к решению которых 
может нанести лишь определённый вред. Перспективная задача состоит 
в постоянном совершенствовании всей системы комплексного методи
ческого обеспечения учебно-воспитательного процесса но реализации 
правового курса.

Следует исходить из того, что культура личности, являясь неотъемле
мым элементом культуры общества, составляет существенную характе
ристику его творческого потенциала. Современный этап развития наше
го общества требует активного использования различных сторон куль
туры российского гражданина, в том числе и его правовой культуры, 
непосредственно связанной с процессами продвижения страны по пути 
её дальнейшего социально-экономического развития. Как показали, 
проведённые нами исследования, в настоящее время вопросы форми
рования правовой культуры учащейся молодёжи пока ещё не получили 
должного разрешения на практике: знания молодёжи о законном и не
законном, о справедливом и несправедливом, о своих правах и обязан
ностях весьма поверхностны, не всегда для неё значимы и не всегда реа
лизуются в её поведении. Обучающиеся, в большинстве своём, не умеют 
применять правовые знания в обычной жизнедеятельности, не могут 
ими воспользоваться, порой не видят связи прав со своими обязанно
стями. Вот почему первостепенная задача состоит в педагогическом обе
спечении процесса преодоления недостаточной юридической полготов- 
ки, правового инфантилизма и нигилизма молодёжи.
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Создание педагогических основ формирования правовой культуры 
человека-гражданина в условиях расширяющейся демократии, совершен
ствование российского законодательства, становления принципиально 
новых правоотношений (в том числе и правоотношений в молодёжной 
среде) становится одним из приоритетных и перспективных исследо
ваний педагогики. Оно окажет существенное воздействие на процессы 
становления научного мировоззрения, правосознания, нравственного 
воспитания, профилактики отклоняющегося поведения, правонаруше
ний и преступлений несовершеннолетних.

Одним из действенных рычагов предупреждения противоправных 
действий являются юридическая наука и практика. В своё время её значи
тельный воспитательно-профилактический потенциал в течение 25 лет 
(до 1962 г.) был широко использован в систематическом семидесятича
совом школьном курсе по изучению Основного Закона - Конституции 
СССР, являющейся главным источником для развития законодательной 
базы страны и приносил весьма положительные результаты.

При рассмотрении проблемы формирования правовой культуры 
в совремённом обществе и определения степени правовой грамотности 
обучающихся мы решили узнать, насколько хорошо они знакомы с пра
вовыми основами на начальной стадии общеобразовательной и про
фессиональной подготовки. Исходя из этого, преподавателям правового 
курса и других профильных дисциплин при опросе (было опрошено 87 
респондентов) был задан вопрос: «Как Вы считаете, хорошо ли обучаю
щиеся знают основы права?». 57,7% преподавателей полагают, что обуча
ющиеся лишь удовлетворительно знают основы права. Более того. Поч
ти треть (28,7%) респондентов считают, что обучающиеся плохо знают 
действующие правовые нормы либо не знают их вовсе. В той или иной 
степени, но подавляющее большинство преподавателей говорит о том, 
что обучающиеся не знакомы с правовыми основами либо знакомы по
верхностно. И только 12,6% респондентов отметили хорошую правовую 
подготовку обучающихся. А это само по себе - уже тревожный сигнал, 
т.к. в этом случае говорить о формировании правовой культуры можно 
лишь условно.

С учётом вышесказанного представляется целесообразным ввести 
в государственные образовательные стандарты высшего, среднего, на
чального профессионального образования и общего образования дис
циплину «Права человека», а также курс обучения основного закона
- Конституции Российской Федерации, как предметы, обязательные 
для изучения. Правовое образование и воспитание в области прав чело
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века, изучение основ государственного устройства, функционирования 
органов государственной власти в современной России пока ещё разви
то недостаточно и требует государственной поддержки. Введение таких 
курсов будет способствовать повышению правовой культуры молодого 
поколения, утверждению в сознании российских граждан ценности прав 
человека как важнейшего приоритета государственной политики.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ 
ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
Т. И. Платонова

Профессиональная ориентация представляет собой сложный и дли
тельный процесс, неразрывно связанный с формированием и разви
тием личности. В процессе профориентации формируется система 
профессионально-личностных качеств, образующих в конечном итоге 
потребность в определенной профессии. Для того чтобы выбор профес
сии не был случайным, необходимо в процессе профориентации сфор
мировать исходные профессиональные установки личности. Сформи- 
рованность у учащихся профессионального самоопределения являет
ся основным критерием эффективности работы по профориентации 
в школьный период.

Профессиональное самоопределение, будучи неотъемлемой частью 
развития личности, включает профессиональную направленность 
и профессиональное сознание, из которых первоначально формируются 
профессиональные предпочтения, переходящие впоследствии в профес
сиональные намерения. В исследованиях К. К. Платонова убедительно 
показано, что профессиональная направленность личности немыслима 
без интереса к данной профессии. Интерес же этот, как и любой другой, 
опирается на соответствующие знания и включает в себя положитель
ные эмоции. Но один профессиональный интерес без стремления выпол
нять интересующую деятельность еще не определяет профессиональной 
направленности. Стремление же неполноценно без наличия профес
сионального идеала. Итак, профессиональные интересы и склонности, 
входящие в сферу предпочтений, стремления с их мотивами, професси
ональные идеалы - вот те качества, которые характеризуют профессио
нальную направленность личности (по К. К. Платонову). Поэтому, когда 
речь идет о формировании профессиональной направленности, подра
зумевается педагогически контролируемый и организованный процесс, 
в котором осуществляется руководство профессиональным становлени
ем личности, выявление и развитие интересов к профессии, склонностей 
и других компонентов структуры профессиональной направленности.

Большое влияние на процесс профессионального самоопределения 
оказывает профессиональное самосознание. Речь идет о соотнесении 
личностью целей и идеалов, представлений о ценностях с имеющимися 
возможностями. Благодаря включенности процессов профессионально
го самосознания углубляется личностный смысл предстоящей деятель
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ности. Если определенные мотивы выбора объясняют положительное 
отношение человека к конкретной профессии, то, благодаря профес
сиональному самосознанию, у него складывается убежденность в целе
сообразности ее выбора. Конкретная форма проявления самосознания
- самооценка. Она является внутренним условием саморегуляции пове
дения, осознания человеком того, какую профессию он хочет выбрать. 
Соотнесение индивидом своих склонностей и возможностей с потреб
ностями общества, эмоциональное переживание этого процесса высту
пают механизмом развития его профессионального самоопределения. 
Профессиональное самоопределение постоянно подвержено влиянию 
разнообразных факторов. Регулирование со стороны ряда факторов мо
жет быть успешным, если развитие профессионального самоопределе
ния школьника осуществляется и фиксируется в деятельности, специ
ально задаваемой обществом через систему профориентации. В такой 
деятельности подросток не просто испытывает определенное воздей
ствие на себе общества, а развивается как личность, у него формируются 
профессионально важные качества.

В определении видов деятельности, призванных способствовать про
фессиональному самоопределению учащихся, необходимо учитывать 
их возрастные особенности. Ведущей в профориентационном развитии 
подростка становится общественно полезная деятельность, включаю
щая такие ее виды, как учебная, производительный труд и др. В целях 
формирования профессионального самоопределения у этой возрастной 
группы учащихся, важно сделать так, чтобы все эти виды деятельности 
были максимально приближены к будущей работе. «Пробуя себя» в них, 
школьник получает представление о себе как будущем профессионале.

В старшем школьном возрасте ведущей деятельностью становится 
учебно-производственная, приобретающая для старшеклассника изби
рательный характер: он направляет свои усилия в основном на те виды 
учебной деятельности, которые в дальнейшем будут связаны с его про
фессиональной работой. Что же касается деятельности, направленной 
на формирование общественных отношений, то она у старшеклассника 
стабилизируется, приобретает личностный смысл, обеспечивает разви
тие социальной активности, в том числе и в сфере производительного, 
общественно значимого труда.

Все виды деятельности учащихся взаимосвязаны и при организован
ном педагогическом воздействии способствуют разрешению противоре
чий, с которыми сталкивается ученик в поиске своего призвания. К этим 
противоречиям относятся: расхождения, обусловленные определением

309



и оценкой школьниками своей жизненной перспективы, между возмож
ностями проявить себя в различных видах деятельности и необходимо
стью самоограничения; между определенными склонностями и пред
ставлениями о престиже или неперспективности профессии; между ин
тересами и способностями, профессиональным идеалом и самооценкой, 
уровнем притязаний и реальными возможностями, особенностями здо
ровья, характера, привычек и требованиями, предъявляемыми профес
сией; другие противоречия. Лишь в деятельности человек познает себя, 
в ней он созидает себя.

Сознательный и закономерный выбор профессии представляет со
бой определенную деятельность, и, как всякая деятельность, должен 
иметь соответствующий мотив. Поэтому в процессе профориентации, 
помимо формирования начальных профессиональных установок, не
обходимо также формировать исходные профессиональные мотивы. 
Формирование всего комплекса мотивов, характеризующих мотиваци
онную зрелость учащегося и определяющую сознательный выбор про
фессии, является важнейшей задачей учебно-воспитательного процесса, 
целенаправленной работы по профориентации. Причем их становление 
является важнейшим условием не только успешной профессиональной 
подготовки, но и совершенствования человека в данном виде труда. 
Успешность труда (общественная полезность трудовой деятельности 
индивида) и личная удовлетворенность, получаемая человеком в про
цессе труда, являются важнейшими показателями правильности сделан
ного выбора.

Эффективно управлять профессиональным самоопределением уча
щейся молодежи можно только на основании определенных показате
лей, характеризующих его как процесс, который предполагает развитие 
индивида как субъекта своей будущей профессиональной деятельности. 
Такими показателями можно считать следующие: (а) информирован
ность учащегося. Знание им видов профессионального образования; по
требностей народного хозяйства (страны, конкретного экономического 
района) в кадрах, содержания и условий труда по избранной профессии, 
учебных заведениях, где можно получить избранную профессию; (б) 
сформированность общественно значимых мотивов выбора профессии 
(сближение профессиональных намерений с потребностями народного 
хозяйства страны, конкретного экономического района в кадрах); (в) 
сформированность профессиональных интересов - ученик имеет устой
чивые профессиональные интересы к определенной области деятель
ности и конкретной профессии; (г) наличие выраженных специальных
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способностей к определенному виду профессиональной деятельности; 
(д) практический опыт в избранной трудовой деятельности (занимался 
в кружке, факультативе); (е) сформированное профессиональных на
мерений; (ж) реальный уровень профессиональных притязаний (инте
ресы, способности, профессиональные намерения учащихся согласуют
ся между собой, а степень их развития позволяет предположить успеш
ность будущей деятельности); (з) состояние здоровья.

У каждого учащегося процесс профессионального самоопределения 
осуществляется по-разному, в строгом соответствии с его личностны
ми качествами, но знание показателей сформированное профессио
нального самоопределения, критериев эффективности профориента
ционных воздействий позволяет выявлять уровень сформированное™ 
профессионального самоопределения у каждого школьника, определять 
группы с различным уровнем профессионального самоопределения 
для наиболее действенной дальнейшей индивидуальной и групповой 
работы с ними.

В статью вошли материалы, полученные в результате научного ис
следования, проводимого в рамках гранта РГНФ
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КУЛЬТУРА КАК ИНСТИТУТ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И. Г. Васильев

Анализ социально-культурных изменений в российском обществе 
указывает на определенные негативные явления, такие как: утрата идеа
лов, девальвация ценностей, бездуховность, ориентация на духовное 
и материальное потребительство. Это обуславливает необходимость 
активизации усилий, направленных на возрождение духовности и тра
диций, сохранение созданных человечеством культурных ценностей 
и передачу их через систему образования и воспитания новым поколе
ниям. Многополярность современного культурного пространства, раз
нообразие культурных запросов и интересов людей все больше требуют 
высокоорганизованной социокультурной среды, создать которую по си
лам лишь хорошо подготовленным специалистам.

Областью профессиональной деятельности специалиста социально
культурной сферы в соответствии с государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования в области культу
ры и искусства по направлению 531200 «Социально-культурная деятель
ность» является: социально-педагогическое, психолого-педагогическое, 
информационное, организационно-методическое содействие развитию 
личности в процессе производства, интерпретации, сохранения и рас
пространения культурных ценностей. Задачами профессиональной 
деятельности такого специалиста являются: (а) изучение, сохранение, 
восстановление и использование культурного наследия в процессе воз
вышения духовных потребностей и интересов разных групп населения;
(б) создание и обогащение культурных ценностей, творческого развития 
детей, подростков и взрослых; деятельное участие в организации свобод
ного времени населения; (в) создание благоприятной культурной среды, 
стимулирование инновационных движений в социокультурной сфере; 
разработка и реализация федеральных, региональных, муниципальных 
и иных целевых социально-культурных программ и технологий; (г) про
ведение массовой информационно-просветительной работы по месту 
жительства; популяризация здорового образа жизни; (д) вовлечение лю
дей в процесс непрерывного образования, социально-культурного твор
чества и рекреативно-развлекательного досуга и др.

Профессиональный труд специалистов сферы социально-культурной 
деятельности является важнейшим механизмом привлечения к участию 
в социально-культурных изменениях всех групп населения (демогра-
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фических, профессиональных, этнокультурных и др.). Но изменения 
в системе ценностей, духовном мире людей, морально-нравственной ат
мосфере общества происходят в процессах непосредственного общения 
с миром культуры и искусства. Это позволяет рассматривать сферу куль
туры как систему институтов непрерывного образования, приобщения 
к миру материальных и духовных ценностей, норм, идеалов, воспроиз
водства человеческого потенциала, возрастания человеческого капита
ла. Сведения, содержащиеся в докладе Общественной палаты Россий
ской Федерации (Комиссия по вопросам развития культуры) «Культура 
и будущее России. Новый взгляд», свидетельствуют о том, что реализация 
социальных функций культуры как института непрерывного образования 
находится на недопустимо низком уровне (см. табл.).

Процент детей и взрослых, не бывающих на театральных 
спектаклях, музыкальных концертах, в художественных музеях 

и на художественных выставках

1. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГОРОДА РЕГИОНОВ
Население Спектакли Концерты Музеи и выставки
Дети 10-17 лет 27 49 52
Взрослые от 18 лет 55 57 76
2. ГОРОДА РЕГИОНАЛЬНОГО ПОДЧИНЕНИЯ
Население Спектакли Концерты Музеи и выставки
Дети 10-17 лет 66 68 56
Взрослые от 18 лет 87 83 86
3. СЁЛА
Население Спектакли Концерты Музеи и выставки
Дети 10-17 лет 91 68 87
Взрослые от 18 лет 93 88 93

Как видим, подавляющая часть детей и взрослого населения страны 
отделены от важнейшего источника духовного возвышения, формиро
вания личностного потенциала. В ситуации радикальных социально- 
экономических изменений, переживаемых Россией, к культуре предъ
являются особые требования. Суть этих требований заключается в том, 
чтобы, сохраняя социально-культурную самобытность народов (специ
фические свойства национального характера, ментальность, социально- 
психологические особенности поведения и т. п.), осуществить такие изме
нения в общественном сознании, которые позволили бы стране достичь
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важнейших внутренних и внешних целей в социально-экономическом 
развитии. Наличие положительной обратной связи между социально
культурными изменениями и социально-экономическим развитием, 
убедительно подтвержденное опытом стран, занявших в последние де
сятилетия лидирующие позиции в мире, не оставляет альтернативы вы
бору социально-культурных изменений в качестве важнейшего фактора 
социально-экономического развития.

Административная реформа последних лет не принесла улучшений 
культуре, но, наоборот, значительно ухудшила ее положение, а эффек
тивность работы государственного аппарата в культуре понизилась. 
В 2007 г. культура не попала в число приоритетных национальных про
ектов. Принятый бюджет 2008-2010 гг. показал, что состоялось новое со
кращение расходов на культуру (см. табл. 2.).

Федеральный бюджет на 2008-2010 гг.

Показатели Годы

2007 2008 2009 2010

Внутренний валовой про
дукт (млрд. руб.)

30690,0 35000,0 39600,0 44800,0

Расходы федерального 
бюджета (млрд. руб)

5463,5 6570,3 7451,2 8089,9

Расходы федерального 
бюджета на культуру, ки
нематографию и средства 
массовой информации

67,8 82,7 70,2 67,5

(млрд. руб.):

То же - к величине вну

0,22% 0,24% 0,18% 0,15%

треннего валового про
дукта (в %)

То же - к расходам феде
рального бюджета (в %)

1,24% 1,26% 0,94% 0,83%

Анализ происшедшего убеждает в неправильности правительствен
ной установки 1990-х гг., состоявшей в том, что экономический рост 
должен быть обеспечен прежде развития культуры, а за рыночные ре
формы надо расплачиваться культурной деградацией. Причиной лож
ной установки стала государственная идеология в области культуры,
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унаследованная от более ранних времен и до сих пор определяющая 
культурную политику государства. В основе этой идеологии лежит 
представление о том, что культура - это обособленная и необязатель
ная часть сферы услуг, предназначенная для производства и сохране
ния художественных произведений, которые, в свою очередь, служат 
для развлечения людей, уставших от более важных занятий. В обще
российском классификаторе видов экономической деятельности ме
сто культуры рядом с отдыхом и развлечением (следом за культурой 
по списку идут прачечные, услуги астрологов и ритуальные услуги). 
Из этой идеи происходит неизменно побеждающий на государствен
ном уровне остаточный принцип финансирования.

Следствием остаточного принципа стала неопределенность социаль
ного статуса работника культуры, творческого работника - не шоумена, 
но библиотекаря, реставратора, искусствоведа, актера провинциально
го театра. Понятие «творческий работник» или «работник культуры» 
не выражено на законодательном уровне, и все знают, что общественная 
репутация этих людей незавидна, а их зарплаты самые низкие (в 2,5 раза 
меньше, чем в среднем по стране).

Залогом преодоления сложившейся деформации может служить от
ношение к культуре как к главному гаранту эффективного развития 
страны, важнейшему стратегическому направлению государственной 
политики, направленной на социальный и экономический рост, укре
пление целостности и обороноспособности страны. Государственная 
идеология, выстроенная на этой основе, позволит понять, что великая 
российская культура - бесценный дар государству и обществу, источник 
и институт непрерывного возвышения интеллектуального и духовного 
потенциала населения.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
О.В. Плахотник 
Н. А. Пясецкая

В настоящем докладе экологическое образование рассматривается 
как взаимодействие таких форм знания как экологическое и экономиче
ское в пределах предметов естественного и экономического цикла.

Отметим, что экономическое образование долгое время развивалось 
в рамках таких учебных дисциплин как география, история, общество
ведение, основы государства и права. Изменения, которые коснулись 
всей системы экономических отношений в стране, привели к изменению 
целей и содержания экономического образования в рамках вышеупо
мянутых учебных предметов, а также появления таких, принципиально 
новых для украинского образования учебных дисциплин, как основы 
экономики, технология и предпринимательство, основы менеджмен
та. Интеграция экологических и экономических знаний проявилась, 
в частности, в изменении содержания школьного курса экономической 
и социальной географии, во введении в него в качестве равноправно
го - экологического компонента. Такой подход основывается на тради
циях зарубежных образовательных систем, в первую очередь, - амери
канской и английский. Это способствовало: (а) превращению экологии 
из сугубо биологической науки в научное направление, которое рассма
тривает совокупность естественных и, в известной мере, социальных 
явлений и предметов с точки зрения интересов человека; (б) появлению 
отдельной отрасли научного знания - социальной экологии и, наконец, 
формированию нового научного направления, получившего название 
инвайронментологии - науки об окружающей среде, которая изучает, 
по определению Б. Небела, «экологические принципы относительно че
ловеческого общества».

В связи с переходом страны к рыночной экономике происходит тес
ная интеграция экологического и экономического образования. В струк
туру экономических знаний закладываются знания об экономических 
и правовых механизмах взаимодействия общества и природы, о возмож
ных путях оптимизации этих отношений. Обоснование концептуальных 
основ экономического образования занимает в психологических и педа
гогических исследованиях важное место. Чтобы защищать экономиче
ский суверенитет государства, необходимые существенные изменения
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как в системе среднего, так и высшего образования. Задания экологиче
ского и экономического образования совпадают в направлении воспита
ния человека-хозяина, который на пути к собственному благосостоянию 
не навредит среде своего существования, а будет относиться к ней бе
режно, будет использовать естественные богатства рационально.

Исследуя тенденции развития теории экологического и экономиче
ского образования, мы отмечаем, что основные их стратегические на
правления и задания совпадают, а именно: (а) экологизация и экономи
зация общеобразовательных дисциплин; (б) внедрение экологического 
и экономического образования па разных уровнях обучения; (в) спе
циальная допрофессиональная и профессиональная подготовка в шко
лах, колледжах, профтехучилищах и в негосударственных структурах; 
(г) экономическое образование и воспитание студентов педагогических 
вузов; (д) учреждение широкой программы повышения квалификации 
и переподготовки государственных служащих, руководящего состава 
предприятий, организаций, учреждений, предпринимателей, которые 
имеют право и возможность принимать экологически значимые реше
ния в сфере практической деятельности. Таким образом, экологическое 
и экономическое образование мы рассматриваем как два тесно связан
ных и взаимодополняющих друг друга направления, поскольку они име
ют один и тот же объект исследования - систему «общество-природа». 
Интеграция экологического и экономического образования осуществля
ется на уровне постановки их целей и задач, содержания и принципов, 
которые определяют основы их конструирования.

Вместе с тем, сама интеграция рассмотренных нами форм знания 
не может обеспечить формирования эколого-экономического мыш
ления. А большой объем избыточной информации является основной 
проблемой в современном образовании. Решить ее может только путем 
перенесения акцентов на структурно-функциональный метод познания, 
что позволяет осмыслить и усвоить основы фундаментальных знаний, 
которые позволяют понять сложные предметные и особенно межпред
метные связи. Формирование всех видов, форм и операций мышления 
(анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, классификация, и так 
далее), выработка умений и навыков, применение законов мышления 
в познавательной и учебной деятельности, а также умений осущест
влять перенесение приемов умственной деятельности из одной области 
в другие составляет сущность системного подхода, который является 
одним из основных принципов конструирования содержания эколого
экономического образования. Результатом обязательной фундаменталь-
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ном подготовки студентов является познание ими основных закономер
ностей явлений живой и неживой природы. Эти знания должны форми
роваться последовательно - от целого к частному, начиная с глобальных 
моделей социально-экономических и экологических систем.

Основные эколого-экономические понятия, такие как «среда», «при
родные ресурсы», «антропогенный фактор» и другие могут формиро
ваться в комплексе с их составляющими экономическими элементами. 
Например, понятие «среда» допускает понимание значения естественных 
условий как основы жизни и хозяйственной деятельности человека, не
избежности их изменения, в процессе этой деятельности. Понятие «при
родные ресурсы» допускает умение студентов давать хозяйственную 
оценку этим ресурсам, выяснять ресурсообеспеченность, устанавливать 
взаимосвязь между эффективностью производства и характером приро
допользования. В целом, понятие эколого-экономического содержания 
имеют специфику, которая заключается: (1) в сложности содержания 
(понятие содержит много разнохарактерных элементов), следовательно 
необходима целая совокупность более частных понятий для их раскры
тия; (2) в интегративности понятий (содержат в себе элементы многих 
разнородных знаний, но являются целостными за счет интеграции одно
родных элементов содержания этих знаний); (3) в обобщающем действии 
понятий; (4) в связи с биологическими и географическими (а понятие 
эколого-экономического характера - и с экономическими) понятиями;
(5) в процессе определения и развития экологических понятий - сред
ство ориентирования в новой ситуации; (6) в процессе формирования 
экологических понятий происходит новое осмысление ранее приоб
ретенных знаний и т.д. Наиболее важными мы считаем первые четыре 
особенности содержания понятий. Именно они отображают основные 
принципы построения содержания эколого-экономического образова
ния: системность, интегративность и междисциплинарность.

В силу своей междисциплинарности понятия эколого-экономического 
содержания способствуют интеграции общего и эколого-экономического 
образования на разных уровнях, что, в свою очередь, способствует луч
шему усвоению и обобщению учебного материала, придает ему практи
ческую направленность, не создает предпосылок к резкому увеличению 
объема учебной информации.
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КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Н. В. Кондрашова

Непрерывное образование - единая макросистема, которая включает 
в себя учреждения дошкольного, школьного, среднеспециального, выс
шего и послевузовского дополнительного образования, обеспечиваю
щая организационное, содержательное единство и преемственную вза
имосвязь всех звеньев. Важной составляющей системы непрерывного 
образования, ориентированной на обеспечение доступности, качества 
и удовлетворения интересов граждан, является дошкольное звено. Каче
ство дошкольного образования - комплексное понятие, которое следу
ет рассматривать с разных позиций. В современных программах по об
новлению отечественной системы дошкольного образования до 2010 г. 
в качестве атрибутивных признаков качества указываются: доступность 
и ресурсообеспеченность дошкольных учреждений. В этой связи важ
ным является рост кадрового потенциала дошкольных образовательных 
учреждений, стандартизация и вариативность образования, обновление 
предметно-развивающей среды, изменение механизмов финансирова
ния, регулирование родительской платы за обучение и пр.

На уровне субъектов Российской Федерации, определяя качество систе
мы дошкольного образования с учетом названной темы, важно указать сле
дующие индикаторы эффективности дошкольного образования: (а) доступ
ность и оптимальное размещение дошкольных образовательных учрежде
ний (особенно в сельской местности и для детей старшего дошкольного 
возраста); (б) многообразие видов учреждений и образовательных услуг, 
их адекватность региональным особенностям, динамике потребностей на
селения, ценностно-целевым ориентирам подготовки детей к школе; (в) вы
бор надежных механизмов комплексной оценки деятельности дошкольных 
учреждений, экспертизы качества содержания, форм и методов обучения 
детей 5-7 лет; (г) приоритетность гибкого охвата детей 5-7 лег различными 
формами пребывания в дошкольных образовательных учреждениях в со
ответствии с их интересами и потребностями и др.

Определяя качество образования в дошкольных образовательных 
учреждениях конкретного региона, в частности в Республике Мордовия, 
на наш взгляд, следует исходить из нескольких аспектов: социокультур
ного, педагогического, ресурсного и управленческого. В социокультур
ном аспекте качество дошкольного образования может быть определено
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мерой его соответствия социально-экономическим, этнопедагогиче- 
ским и другим региональным условиям. В педагогическом аспекте ка
чество дошкольного образования измеряется качеством комплексных 
и парциальных образовательных программ и степенью их сочетаемо
сти в работе конкретных дошкольных учреждений, в частности мерой 
соответствия используемых в воспитательно-образовательной работе 
форм, методов и средств интересам и потребностям личности, общества 
и государства и др. В ресурсном аспекте качество дошкольного образо
вания можно определить мерой соответствия кадрового потенциала, 
материально-технической базы, программно-методической обеспечен
ности, психолого-педагогических и финансово-экономических условий 
и ресурсов современным требованиям, многие из которых отражены 
в документах по аттестации и аккредитации дошкольных учреждений. 
Управленческий аспект качества дошкольного образования можно 
определить эффективностью структуры управления и самоуправления, 
рациональностью расстановки педагогических кадров и на основе дру
гих показателей.

Поскольку качество дошкольного образования характеризуется 
изменчивостью и измеримостью, следует выделить еще один аспект - 
критериально-оценочный. Весьма показательно, что в числе приори
тетных мер развития системы дошкольного образования на уровне 
субъектов Российской Федерации выделяется создание региональных 
программ оценки качества дошкольного образования. На наш взгляд, 
основными функциями внедрения такого рода программ станут: (а) 
аналитико-диагностирующая (реализация программы позволит по
лучать исчерпывающую информацию о состоянии системы, выявлять 
сложности и проблемы); (б) контрольно-оценочная (связана со своевре
менным проведением экспертизы различных сторон жизнедеятельности 
дошкольных учреждений); (в) прогностическая (определение перспек
тив и направлений обновления системы дошкольного образования); 
(г) активизации процессов развития дошкольного образовательного 
учреждения как сложной, открытой, качествообеспечивающей, адап
тивной и адаптирующейся социально-педагогической системы.

Таким образом, в условиях создания непрерывной системы образова
ния возрастает роль дошкольного звена, а, следовательно, и повышают
ся требования к его качеству.

Исследование проводится при финансовой поддержке РГНФ 
и Правительства Республики Мордовия, проект № 07-06-23610 а /В
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ЭКОЛОГИЯ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА 
И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 
Г. В. Марченко

Многочисленные исследования и публикации последнего времени 
посвящены поиску средств выхода из постоянно углубляющегося гло
бального экологического кризиса, что составляет угрозу существованию 
человечества как биологического вида. Но существует еще более страш
ная опасность - опасность духовного обнищания и уничтожения чело
веческого в человеке, о чем в одном из своих последних интервью пред
упреждал академик Д. С. Лихачев, подчеркивая, что «жестокость и паде
ние культуры во всем мире» должны больше всего беспокоить общество 
[2. С. 136]. Известно, что экологический кризис самым тесным образом 
связан с кризисом духовным, что находит подтверждение во многих со
временных исследованиях. Проводя параллели между экологическим 
и духовно-нравственным кризисом, Е. А. Марусенко пишет, что «только 
путем утверждения духовности, приоритета духовно-моральных ценно
стей возможно изменить интегральное сознание человечества, характер 
и содержание его мышления и, по сути дела, перевести энергию мысли 
и действия большинства людей в созидательное русло» [1. С. 117].

В данном контексте словосочетание «экология души» уже не кажется 
абсурдным. И хотя биологи достаточно негативно относятся к употре
блению слова «экология» в сочетании с другими вроде бы небиологиче
скими понятиями и словами, тем не менее, на наш взгляд, понятие «эко
логия души» имеет право на существование. Так, украинский педагоги
ческий словарь, составленный академиком С. У. Гончаренко, раскрывает 
не только понятие «экология», но и «социальная экология» и «экология 
человека». Последнее словосочетание автор словаря определяет как нау
ку о влиянии окружающей среды на человека.

Следует признать справедливыми выводы украинских и зарубежных 
ученых относительно причин углубления экологического кризиса, к ко
торым они относят упадок духовности, низкий уровень экологической 
культуры и общее снижение морального уровня людей. Современные 
философы, социологи, психологи к проявлениям «кризиса человеческо
го духа» относят: всплеск антиобщественных настроений, эгоизма, ни
гилизма; планетарную эпидемию аморальности, преступности, наркома
нии, проституции, бездумности, жажды легкой и быстрой наживы; рост 
коррупции и т.п. Эти и другие негативные явления в социальной жизни
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людей в значительной мере формируются под воздействием средств мас
совой информации. Наше обращение к средствам массовой информации, 
как транслятору культуры, неслучайно, поскольку радио, телевидение, 
кино, газеты и журналы действительно оказывают крупномасштабное 
и глубокое воздействие на сознание, и, как доказывают современные пси
хологи, на подсознание человека. Чтобы получить представление о содер
жании телевизионных программ, нет необходимости их смотреть, доста
точно прочитать в программе их названия: «Уровень смерти»», «Все жен
щины - ведьмы», «Вторжение», «Притворясь зверем», «Стилет», «Конец 
света», «Бассейн смерти», «Баффи - победительница вампиров» и тому 
подобное. И это из телевизионной программы только одного дня! Если же 
включить телевизор, то из него на наших детей потоком хлынет кровь, на
силие, ненависть, злоба, причем со всех возможных каналов вне зависимо
сти от их национальной принадлежности или формы собственности. От
сутствие качественной украинской кино- и телепродукции привело к все
объемлющей американизации телеэфира, что никак не способствует взаи
мопониманию украинского общества, формированию объединившей бы 
его национальной идеи, установлению мира и спокойствия, стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне, что декларируют государственные до
кументы об образовании. Более того, насильственно проводимая укра
инскими властями украинизация эфира ведет к тому, что русскоязычная 
часть населения лишается возможности слышать нормальную русскую 
речь, постепенно забывая ее, но при этом не обучается правильному укра
инскому языку, так как безграмотный дубляж и еще более безграмотные 
субтитры не хмогут служить источником изучения никакого языка. А ведь 
в свое время великий немецкий поэт Гёте говорил о том, что чем больше 
языков знает человек, тем больше он человек. Но видимо украинские чи
новники от телевидения очень плохо учились в школе, либо не учились 
вообще, поскольку результаты их деятельности прямо свидетельствуют 
об этом.

Еще большее удивление вызывают американские мультипликацион
ные фильмы и внешний вид их «героев». Даже для взрослого человека 
увидеть подобное означает пережить стресс, а для души ребенка это 
потрясение, даже шок. Подобное телевизионному, негативное влияние 
на внутренний мир человека, на его душу оказывают и другие средства 
массовой информации, что, безусловно, требует дальнейших серьезных 
психолого-педагогических исследований

Таким образом, «экологию души» мы бы определили как зарождаю
щуюся науку, предметом изучения которой является влияние окружаю
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щей социоприродной среды на внутренний мир человека, его душу, фор
мирование духовно-нравственных ценностей, духовной культуры.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Э.В. Хачатрян

В настоящее время особую актуальность приобретают работы, рас
сматривающие непрерывное образование в качестве способа развития 
и личностного существования человека, где непрерывное образование 
трактуется как открытое вариативное образование, обеспечивающее 
свободу выбора и предоставляющее личности индивидуальную траек
торию движения. Постиндустриальное общество характеризуется воз
растающей ролью информационных и педагогических технологий, при
чем первичным фактором при этом становятся обновленные базовые 
научные знания, предполагающие внесение изменений в содержатель
ный компонент образования. Обеспечение любому гражданину воз- 
можности максимальной деятельностной реализации его стремлений 
и способностей путем предоставления равноправного доступа к обра
зованию, поиск каждым человеком в процессе повышения его образо
вательного уровня той сферы и формы деятельности, которая прине
сет максимальное удовлетворение ему самому и максимальную пользу 
обществу, - вот проблемы, требующие своего решения для реализации 
идей непрерывного образования.

Сегодня актуальным является подход к непрерывному образованию 
как созданию личностью собственного профессионального и тем самым 
социокультурного опыта. В этом контексте идея непрерывного образо
вания становится средством достижения полноты человеческого разви
тия. Н. И. Пирогов писал о принципе постоянного пополнения знаний 
следующее: «Жизнь, вечно движущаяся, требует полноты и всесторон
него развития человеческих способностей». Но это произойдет лишь тог
да, когда «учиться, образовываться и просветиться, - сделается такой же 
инстинктивной потребностью, как питаться и кормиться телу». Однако 
существенным является создание условий для постоянного обновления 
базовых знаний, умений и навыков человеком любого возраста. В реа
лизации непрерывного образования особое место занимает система по
вышения квалификации и переподготовки кадров, а также различные 
формы неформального образования.

Для успешной реализации идеи непрерывного образования необ
ходима перестройка взаимоотношений между участниками образова
тельной деятельности, конструирование равных партнерских субъект- 
субъектных отношений как в плане общения, так и в плане конструиро
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вания нового знания. В этих условиях меняется позиция преподавателя: 
он уже является не транслятором знаний, а становится консультантом, 
тьютором, наставником, посредником. Задача педагога теперь состоит 
в том, чтобы помочь обучающемуся выстроить свою индивидуальную 
образовательную траекторию. Вместе с тем непрерывное образование 
предполагает постоянную консультационную поддержку как уникаль
ную возможность помочь обучающемуся использовать свои внутрен
ние ресурсы для актуализации личностного потенциала и продвижения 
в решении поставленной им перед собой профессиональной задачи.

Рассмотрение непрерывности профессионального образования 
как системы образовательных программ направлено на становление 
и дальнейшее развитие профессионализма специалистов в соответствии 
с их личными потребностями и социально-экономическими требова
ниями общества. В основе данного подхода к пониманию непрерывно
го образования лежат: принцип преемственности профессиональных 
образовательных программ; принцип их интеграции, способствующий 
превращению образовательных учреждений в многоуровневые и много
профильные учебные заведения; а также принцип гибкости форм ор
ганизации обучения, предполагающий максимальное его разнообразие 
(вечернее, заочное, дистанционное и др.).

Реформирование современного образования предъявляет новые тре
бования к педагогическим кадрам. Педагог всегда был и остается основ
ным субъектом, призванным решать задачи развития образования. 
В связи с этим, согласно «Концепции модернизации российского обра
зования на период до 2010 г.», приоритетной задачей системы подготов
ки, повышения квалификации, профессиональной переподготовки пе
дагогических кадров становится повышение профессионального уровня 
педагогов, соответствующего запросам современной жизни.

В настоящее время в очередной раз необходимо подвергнуть научно
му анализу процесс подготовки, воспроизводства и функционирования 
педагогических кадров, в частности, субъектно-деятельностный подход 
в профессиональном становлении и развитии педагога, акмеологические 
закономерности профессионально-личностного совершенствования пе
дагога. Изменения наблюдаются и в системе повышения квалификации, 
которая стремится перейти к использованию личностно ориентирован
ной модели образования, предполагающей активную позицию педагога 
и возможность выбора им содержания, форм и проектирования инди
видуальной образовательной программы своего развития и тем самым 
реализовать себя как личность. Для реализации процесса непрерывного
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образования разработана и функционирует накопительная система по
вышения квалификации педагогов на блочно-модульной основе по ин
дивидуальным образовательным траекториям, которая предполагает 
инвариантную и вариативную части в индивидуальной программе, где 
последняя строится с учетом подготовленности и потребностей лич
ности. Таким образом, развитие профессиональной компетентности 
педагогов осуществляется на основе признании идей гуманистической 
педагогики, отстаивающих способность личности к активности, само
актуализации и автономности.

Предпосылками развития профессиональной компетентности педа
гогов в современных условиях являются идеи и механизмы непрерыв
ного образования как постоянного процесса, направленного на удо
влетворение образовательных запросов человека, создание открытой 
развивающей образовательной среды, которая обеспечивает включение 
личности в процессы взаимодействия и позволяет педагогу выбирать 
собственную траекторию развития.
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ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 
КАК АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
С. К. Беркимбаева

Очевидно, что решающую роль в формировании у студентов вузов 
всей системы навыков коммуникации в ходе учебной деятельности игра
ют: (а) накопленные ранее навыки коммуникации (довузовский) опыт;
(б) индивидуально-психологические особенности каждого студента; (в) 
непосредственное окружение - преподаватели и студенты, участвующие 
в образовательном процессе. Известно, что коммуникативная культура 
мотивирует поведение личности, так как заключает в себе информацию 
о предыдущем опыте общения и личностную переоценку опыта общения 
других. Наряду с этим, она формирует у человека следующие навыки: 
(а) использовать накопленный опыт коммуникаций в новых ситуациях 
общения; б) фиксировать динамику процесса коммуникации и прогно
зировать развитие коммуникативной ситуации; (в) производить оценку 
коммуникативного поведения партнеров в конкретных ситуациях; (г) 
анализировать свое коммуникативное поведение и совершенствовать 
его одновременно с накоплением опыта общения и т. п. Следовательно, 
создание благоприятных условий в учебном процессе для многократно
го проигрывания различных ситуаций общения может способствовать 
развитию приемов (стратегий) коммуникативного поведения, необходи
мых будущим специалистам для успешной самореализации в обществе, 
в трудовом коллективе и профессиональной деятельности.

Многочисленные исследования подтверждают, что, подобно разви
тию общей культуры личности, коммуникативная культура формиру
ется в определенной микросреде. Человеку свойственно накапливать 
опыт коммуникативного поведения и использовать этот опыт в каждой 
последующей ситуации общения. Очевидно, что индивид, обладающий 
наибольшим опытом адаптации и в достаточной степени овладевший 
коммуникативной культурой, имеет преимущественное положение, 
и скорее достигнет своих целей в современном обществе, чем другие, 
окружающие его члены общества, которые такого опыта не имеют.

Поскольку социальное окружение создает мотивирующий импульс 
для формирования отношений индивида к себе, своему месту в обще
ственных отношениях, выявлению приоритетных направлений само
развития, то и в студенческой среде формирование навыков владения 
культурой коммуникации подвержено сильному внешнему влиянию.
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В этой связи естественным выводом из сказанного является необходи
мость формирования у студентов высшей школы сознательного отноше
ния к процессу формирования коммуникативной культуры, стремления 
овладеть навыками общения с тем, чтобы использовать их в дальнейшем 
в профессиональной и повседневной деятельности, в процессе получе
ния образования на протяжении всей своей жизни.

Формирование коммуникативной культуры студентов в ходе учебной 
деятельности состоит в непрерывном накоплении ими коммуникатив
ного опыта и закреплении его в качестве ограниченного числа приемов 
коммуникативного поведения. В процессе многократного использова
ния этих приемов студенты формируют свои стратегии использования 
тех или иных приемов в разнообразных коммуникативных ситуациях. 
Академическая группа и преподаватели составляют круг повседневных 
контактов студента. Учитывая особенности процесса коммуникации, 
можно утверждать, что коммуникативная культура студента формиру
ется под влиянием межличностных отношений и качественного состава 
информации, которую получает студент в учебной аудитории. Наиболее 
часто используемые студентами и преподавателями приемы коммуника
тивного поведения становятся для него архивом наиболее активно при
меняемого коммуникативного опыта. Следовательно, значительную роль 
в формировании коммуникативной культуры студента играет создание 
творческой атмосферы занятий, укрепление межличностных отношений 
в группах, достижение гуманистически ориентированного и личностно 
ориентированного общения, а также содержательная сторона учебной 
информации и профессионализм преподавателей.

Проведенный анализ дает нам основания выделить в составе комму
никативной культуры будущих специалистов два основных компонен
та - культуру речи и культуру общения. Культура речи характеризуется 
некоторым набором языковых и речевых навыков, которые необходи
мы каждому для осуществления контактов с другими людьми. Культу
ра общения содержит некоторый набор качеств, позволяющих человеку 
достигать своих целей в ходе коммуникации.

На основании изложенного можно сделать ряд выводов:
во-первых, коммуникативная культура молодого специалиста явля

ется частью общей культуры личности, которая обеспечивает социали
зацию молодого человека в общественных отношениях и адаптацию его 
к особенностям профессиональной деятельности;

во-вторых, в составе коммуникативной культуры будущих специали
стов присутствует два компонента - культуру речи, которая служит ин-
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струментом достижения целей в общении с другими людьми и культуру 
общения, которая представляет собой набор стратегий (правил) комму
никативного поведения, способствующих самореализации и адаптации 
молодого специалиста к динамичным отношениям с людьми в процессе 
их трудовой и повседневной жизни;

в-третьих, динамика формирования коммуникативной культуры 
личности состоит в последовательном и непрерывном накоплении ком
муникативного опыта и формировании коммуникативных навыков ин
дивидом в процессе постоянного взаимодействия с окружающими.
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САМООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК УСЛОВИЕ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
А.П. Иванова

В широком педагогическом плане проблемы самообразования не яв
ляются новыми. Эти проблемы всегда были в центре внимания прогрес
сивных мыслителей и педагогов. Постановка проблемы самообразова
ния в нашей стране связана с именем Н. К. Крупской. Её деятельность 
в развитии проблем самообразования, в первую очередь, связана с ор
ганизацией работы, направленной на решение задач ликвидации негра
мотности и повышения общего уровня образования [5]. В эти же годы 
вопросы самообразования рассматривались в работах А. В. Луначарско
го, А. С. Макаренко и С. Т. Шацкого и др.

В до- и послевоенное время наблюдается некоторый спад интереса 
к проблемам самообразования. В это время проблема самообразования 
как самостоятельная область исследования не получила достаточно ши
рокого рассмотрения в педагогической литературе, она как бы выпала 
из круга изучаемых проблем. Только в конце 40-х годов стали появлять
ся работы, главной целью которых стало исследование вопросов, связан
ных с самообразовательной деятельностью (Б. ГТ. Есипов, М. Н. Сжаткин 
и др.). 60-70-е годы характеризуются значительным повышением инте
реса к проблеме самообразования (Г. С. Закиров, И. Л. Наумченко др.), 
что связано с постоянным увеличением объема информации. Компьюте
ризация образовательного процесса (90-е годы) усилила интерес к про
блеме самообразования. В постиндустриальном обществе преодоление 
технократизма в решении социальных проблем кардинальным образом 
меняют содержание и функциональные характеристики самообразова
ния. Постиндустриальное общество - общество самообразующееся, где 
самообразование выступает источником не только технологических, 
но и социальных инноваций. Суть их заключается в постепенном сме
щении соотношения «образование-самообразование» к доминантному 
превалированию последнего. Исследователи отмечают, что в XXI в. про
цессы самообразования станут основой переосмысления места и роли 
человека в обществе, переоценки его интеллектуального, эмоционально
го и творческого потенциала.

Процесс самообразования обретает новые черты в рамках концепций 
информационного общества. Поскольку основным видом деятельности 
большей части членов этого общества становится работа с информаци-
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ей, самообразование обретает статус ведущего вида деятельности. Ин
формационная революция, коренным образом преобразуя всю систему 
социальных отношений, трансформирует самообразовательные процес
сы, создавая новый тип технологий самообразования, что проявляется 
в следующем:

во-первых, меняется содержание и форма самообразовательной дея
тельности (если в доиндустриальный период самообразование преиму
щественно осуществлялось в контексте межличностных отношений 
как аспект коммуникативной деятельности, а в индустриальном обще
стве доминировал «книжный» тип самообразования, реализуемый 
в рамках текстовой деятельности, то в постиндустриальный период 
новые информационные и коммуникационные технологии породили 
экранную культуру, основанную на средствах компьютерных техноло
гий для обработки, сохранения и передачи информации) [4];

во-вторых, новые информационные технологии меняют принципы 
организации и функционирования самообразования (компьютерные 
технологии не только обеспечивают доступность и разнообразие ин
формации, но и активизируют самообразовательные процессы, сопут
ствующие производственной, научной, управленческой, организацион
ной, образовательной, досуговой и любой друг ой деятельности);

в-третьих, информационные технологии трансформируют способы 
организации самообразования (обеспечивают доступность информа
ции и облегчают ее поиск, предоставляя соответствующие инструмен
тальные средства работы, что оптимизирует и расширяет возможности 
самообразовательной деятельности) [2; 3].

Несмотря на то, что термин «самообразование» довольно часто упо
требляется в научной литературе, его теоретический статус и специфика 
определены еще не достаточно точно. Причина состоит не в том, что этих 
определений мало, а в многогранности изучаемого явления.

Процесс самообразования опирается на основные принципы теории 
познания: от живого созерцания-наблюдения единичных фактов к аб
страктному, обобщенному мышлению (индуктивный этап познания); 
от абстракции, теоретических обобщений к практике, к исследованию 
методов научного познания (дедуктивный этап познания) [1. С. 10-11]. 
Теоретическому осмыслению проблем самообразования способствова
ла разработка таких кардинальных дидактических теорий и концепций, 
как теория активации познавательной деятельности, формирования по
знавательных интересов, развитие самостоятельности в процессе позна
ния, концепция непрерывного образования.
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В современной литературе наметились несколько подходов к иссле
дованию проблем самообразования, а именно: в рамках теории непре
рывного образования самообразование рассматривается как стержень 
целостной системы, пронизывающей различные элементы подсистемы 
и обеспечивающий эффективность их функционирования на разных 
этапах жизнедеятельности человека; в социологии самообразование рас
сматривается в рамках категории свободного времени как один из эле
ментов ее структурирования; педагогическая и социальная психология, 
исследуя внутренние механизмы саморегуляции, рассматривает само
образование как составную часть самовоспитания, самосовершенство
вания и саморазвития личности; в педагогике общеобразовательной 
и высшей школ самообразование выступает как один из принципов обу
чения, реализация которого призвана обеспечить готовность обучаю
щегося к непрерывному образованию [6].

В заключение отметим, что к настоящему времени изучены важней
шие вопросы теории и практики самообразования, в частности: рассмо
трены исторические и социальные аспекты самообразования; опреде
лены сущность, особенности и функции самообразования, его место 
в профессиональной деятельности; исследованы пути и средства фор
мирования потребности в самообразовании; выявлена и прослежена 
взаимосвязь самостоятельных и творческих работ с самообразованием.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ 
В ПРОЦЕССЕ ГРАЖДАНСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 
И. А. Царик

Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 
Республики Беларусь ориентирует педагогические коллективы на реше
ние задач усвоения учащимися систематизированных знаний о праве, 
основах законодательства Республики Беларусь, формирования у них 
законопослушного поведения, понимания ответственности за противо
правные действия [2. С. 18].

В ходе нашего исследования была разработана и апробирована техно
логия воспитания правовой культуры, которая включает: целевые ори
ентиры, концептуальные позиции, содержательный, организационно
деятельностный и результативный компоненты. Целью воспитания 
является личность, способная интегрировать в своем сознании и пове
дении правовые и нравственные нормы, формировать в соответствии 
с ними свои смысложизненные установки, самовыражаться и самоу
тверждаться. Цель воспитания правовой культуры конкретизируется 
с учетом возрастных особенностей учащихся.

Концептуальные позиции исследования определяют следующие при
оритетные подходы, на основе которых строится эффективный воспита
тельный процесс: этико-правовой, аксиологический, герменевтический, 
конкретно-исторический, личностно-ориентированный и системный.

Этико-правовой подход обусловливает взаимосвязь воспитания 
нравственной и правовой культуры личности в целостном процес
се формирования гражданина. Аксиологический - предусматривает, 
что воспитание должно осуществляться на основе развития у школь
ника способности к самостоятельному выбору нравственно-правовых 
ценностей в качестве ориентиров поведения. Герменевтический подход 
означает способность педагога и учащегося постичь внутреннюю свя
занность морали и права; помогает понять и принять другого человека, 
развить толерантность в преодолении ситуации «непонимания», при
близить к решению задач гуманизации и демократизации жизнедея
тельности воспитанников и педагогов. Конкретно-исторический подход 
позволяет определить содержание воспитания правовой культуры лич
ности с учетом особенностей современного этапа развития общества. 
Личностно-ориентированный подход признает личность целью воспи-
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танмя и одновременно субъектом жизнедеятельности и правовых от
ношений, активно участвующей в преобразовании себя и социальной 
среды. Системный подход рассматривает воспитание правовой культу
ры как многоуровневый иерархический взаимозависимым детермини
рованный процесс становления личности гражданина.

Содержательный компонент технологии требует определить приори
тетные ценности воспитания, а также основные направления воспита
тельной работы по формированию правовой культуры учащихся. Вос
питание правовой культуры учащихся должно основываться на системе 
ценностей, действующих в сфере права и морали: законности, справед
ливости, свободе и ответственности, достоинстве, совести, толерант
ности. Эти ценности определяют направленность поведения учащего
ся, способствуют взаимодействию потребностей, интересов, ценностей 
личности и общества. В правовой культуре личности можно выделить 
следующие компоненты: нравственно-правовые знания (когнитивный 
компонент), правовые чувства и отношения (эмоционально-оценочный 
компонент) и деятельность индивида в правовой сфере (поведенческий 
компонент). Основные направления воспитательной работы предусма
тривают гармоничное развитие этих компонентов.

Формирование нравственно-правовых знаний выступает как интел
лектуальная основа правовой культуры. Это - система взглядов на мораль 
и право, их отражение в нравственно-правовых идеях, понятиях, нормах. 
Правовая информированность является действенным инструментом реа
лизации творческой роли права и позволяет гражданам наиболее полно 
использовать их демократические права и свободы. Правовые чувства 
и отношения характеризуют переживания, чувства учащихся, основанные 
на оценке ими правовых явлений и фактов. Здесь необходимо развивать 
уважительное отношение к нравственным и правовым нормам, бережное 
отношение к человеку, стремление к идеалу, чувство личного достоинства 
и справедливости, совестливость, признание личной причинности и от
ветственности за свои поступки и поведение, потребность в согласовании 
собственных: действий с нравственно-правовыми ценностями и др. Раз
витие этой сферы способствует формированию воли учащегося, умения 
управлять собой и регулировать свои поступки и поведение. В поведении 
и деятельности находит реальное воплощение сформированная у воспи
танника способность строить и регулировать свою жизнедеятельность 
в соответствии с нравственно-правовыми нормами.

Организационно-деятельностный компонент технологии предпола
гает отбор продуктивных форм, методов и средств воспитания, которые
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могут обеспечить эффективность формирования правовой культуры. 
Формирование правовой культуры осуществляется через: (а) создание 
правового воспитательного пространства, позволяющего в любом об
щеобразовательном учреждении создать атмосферу уважения к право
порядку, защищенности и самозащищенного личностного достоинства 
учащихся и педагогов; (б) включение учащегося в различные виды дея
тельности, способствующие обогащению их позитивного нравственно- 
правового опыта поведения.

Правовое воспитательное пространство выступает как модель граж
данского общества, отражает совокупность признаков такого обще
ства, в котором человек является свободным, полноправным, активным 
гражданином с соответствующим социальным статусом, опирающимся 
на глубоко усвоенные демократические ценности и уверенным в своих 
силах и возможностях. Правовое пространство находит конкретное во
площение в уставе учебного заведения, правил, установленных в учеб
ном заведении, и правил взаимодействия с другими социальными ин
ститутами. Важным условием создания воспитывающего правового 
пространства в общеобразовательном учреждении выступает совмест
ная деятельность учащихся и педагогов.

Воспитательная работа требует таких видов деятельности, которые 
способствуют более глубокому формированию этого опыта, осмысле
нию воспитанниками знаний о морали и праве, развитию способности 
и умений соотносить жизненные ситуации с нравственными и правовы
ми нормами, адекватно их оценивать и выбирать программу поведения. 
К этим видам деятельности относятся учебно-познавательная, игровая, 
общественная, смыслопоисковая, правоохранительная и общение.

Результативный компонент технологии включает диагностику эф
фективности воспитательной работы школы по формированию право
вой культуры учащихся. В процессе диагностики уровня сформирован
ное правовой культуры учащегося выступают следующие критерии: 
(1) степень усвоения нравственных и правовых норм; (2) устойчивое 
положительное отношение к нравственно-правовым нормам и нрав
ственная оценка своего поведения и мотивов поступков; (3) сформи
рованное^ позитивного опыта поведения, адекватного нравственно
правовым нормам. В оценке эффективности работы учебного заведения 
по воспитанию правовой культуры учащихся учитываются: повышение 
уровня правовой компетентности, степени законопослушности уча
щихся, снижение числа правонарушений и преступлений, совершаемых 
учащимися; создание детских, подростковых, молодежных объединений
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(организаций, центров, клубов по интересам) правовой направленно
сти; проведение фестивалей, конкурсов, олимпиад, посвященных право
вой тематике.

Таким образом, формирование правовой культуры учащихся высту
пает одной из актуальных проблем воспитания гражданина современ
ного демократического государства. Решению этой задачи может спо
собствовать научно обоснованная технология воспитательной работы, 
представляющая собой систему взаимосвязанных и последовательных 
педагогических взаимодействий участников воспитательного процесса, 
который направлен на развитие личности, осознающей себя граждани
ном своего государства и способной поступать в соответствии с норма
ми морали и права.
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА 
ТРУДОВОГО СТАНОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
М. М. Мирмахмудова

Теоретическое обоснование сущности качества школьного образова
ния и системы его мониторинга как механизма, обеспечивающего эффек
тивное управление системой образования, предусматривает ряд обяза
тельных мер по определению критериев трудового становления учащихся 
общеобразовательных школ, а также определение методики оценки каче
ства школьного образования в системе мониторинга. Необходимость раз
работки педагогических условий для применения системы мониторинга 
качества школьного образования актуализируется ещё и потому, что прак
тика оценки деятельности большинства школ в Узбекистане до сих пор 
строится на формальных критериях, которые задаются устаревшей тра
диционной схемой статистической отчётности.

Как система, мониторинг представляет собой совокупность взаи
мосвязанных элементов: цели его проведения, объекта анализа, методов 
отслеживания анализируемой информации, комплекса критериев и по
казателей оценки, методов сбора информации и т.д. Одновременно си
стема мониторинга выступает подсистемой управления образованием. 
Нами разработана модель мониторинга качества процесса трудового 
становления учащихся в системе непрерывного образования. Основны
ми субъектами этой модели в нашем исследовании выступают учителя 
и ученики трех школ Мирабадского района города Ташкента. Анализ 
данных мониторинга показывает положительную динамику в измене
нии трудового становления старшеклассников во всех эксперименталь
ных группах при организации.

Мониторинг профессионального становления старшеклассников
- это специально смоделированная подсистема образовательного про
цесса, включающая в себя непрерывное наблюдение, диагностику, кон
троль, оценку трудового становления учащихся в процессе школьного 
обучения, что обеспечивает учащимся старших классов переходить на 
следующий, качественно более высокий уровень обучения на основе 
собственного профессионального плана.
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АКТИВИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СРЕДИ ДЕТЕЙ ГРУППЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО 
РИСКА - ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ 
ИХ ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВО 
А. Мусурманова 
О. Жамалиддинова

Ребенок не рождается склонным к группе социально-правового ри
ска, но он может оказаться в такой группе только в результате непра
вильной организации воспитательного процесса. Как показывают ис
следования, в появлении этих групп детей основную роль играют сле
дующие факторы: (а) нездоровая духовная среда в семье; (б) психолого
педагогическая несогласованность в воспитании между родителями, 
педагогическая неграмотность; (в) слабое взаимодействие и равнодушие 
семьи, школы, махалли и других организаций, причастных к воспита
нию детей; (г) переоценка значения материальных забот о ребенке, его 
идеализация в семье; (д) воспитание ребенка без отца или матери; (е) 
неправильная организация свободного времени ребенка; (ж) пагубное 
воздействие и страх, вызываемые информацией и фильмами безнрав
ственного, насильственного, порнографического содержания, которые 
порой представляют средства массовой информации и Интернет; (з) 
случаи привлечения несовершеннолетних детей к торговле и различного 
рода незаконным действиям; (и) недостаточное понимание воспитатель
ной значимости духовно-нравственных ценностей, обычаев и традиций 
нашего народа и др.

Образ жизни ребенка определяет его личностную духовность, осно
ву которой составляет национальная гордость. В свою очередь, гордость 
за нацию, семью, родину, общество, традиции, обычаи формируются 
у ребенка, прежде всего, в процессе воспитания. Организация воспита
тельных работ, проводимых с детьми группы социально-правового ри
ска, по содержанию, форме и методике требуют более ответственного 
подхода, чем в случаях с другими детскими группами. Одним из факто
ров эффективности социально-правового воспитания детей этой груп
пы как всесторонне развитых личностей выступает целостное определе
ние компонентов духовного совершенства.

Реализация воспитательного процесса требует глубокой взаимосвя
зи и взаимосотрудничества всех общественных институтов в соответ
ствии со следующей моделью: семья - махал ля - детский сад - школа, 
внешкольные учреждения - система среднего специального и профес
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сионального образования - высшее образование - самостоятельное об
разование - трудовая и профессиональная подготовка - правоохрани
тельные органы - компетентные организации и учреждения - широкая 
общественность. В случае, если будет допущено какое-либо ослабление 
или разрыв звеньев этой цепи, то создается среда, благоприятная для по
явления группы социально-правового риска детей. Для предотвраще
ния этого взаимодействующим субъектам воспитания вышеуказанной 
модели необходимо следовать следующим принципам: (а) обеспечение 
непрерывности и целостности воспитательного процесса; (б) последова
тельность, системность, ступенчатый характер обучения и воспитания;
(в) демократизация, гуманизация; (г) единство и целостность воспита
тельных требований к личности ребенка; (д) соответствие содержания, 
формы, методов и средств воспитательных работ интересам, наклонно
стям, стремлениям, возрастным и психологическим особенностям ре
бенка; (е) обеспечение гармонизации общечеловеческих и националь
ных ценностей в воспитательном процессе; (ж) реализация принципов 
справедливости, демократичности в управлении воспитательным про
цессом; (з) коммуникативный характер воспитания; (и) мониторинг ре
зультатов воспитательной работы и др.

Эффективность воспитательного процесса, реализуемого на основе 
вышеуказанных принципов, связана с необходимостью последователь
ного изучения личности ребенка с педагогической и психологической 
точек зрения. Специальная программа, на основе которой проводится 
это изучение, должна исходить: из учета факторов воспитания лично
сти ребенка; условий его жизни; взаимоотношений с другими людьми 
и окружающей средой; его поведения, уровня сознания и интеллекта; от
ношения к труду; нравственных представлений и т. п. Это проявляется 
в культуре личности ребенка, в его потребностях и интересах, в характе
ре и темпераменте, в привычках и особенностях мышления и т.д. Лишь 
в этом случае можно выявить групповую принадлежность ребенка, 
а также пути воспитательного воздействия на него. В этом контексте по
ложительные результаты дают такие методы как наблюдение, контроль, 
индивидуальный подход, беседа, диалог, дискуссия, интервью, сравни
тельный анализ, устные и письменные опросы, использование тестовых 
вопросов, мониторинг и др.

Однако, в случае с детьми социально-правового риска подчеркива
ние их групповой принадлежности, излишние нравоучения, слишком 
строгие наказания, воспитание в отрыве от сверстников, членов семьи, 
общественности дают негативные результаты. К понятию группы риска
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относятся дети, которые по каким-то социально-экономическим причи
нам находятся или оказались в жизненно трудных обстоятельствах. Это, 
в первую очередь, так называемые «уличные» дети или дети, которые зна
чительную часть дня проводят на улице. Большинство этих детей имеют 
каких-то родственников, у некоторых даже есть биологические родите
ли. Следующая категория группы риска - это дети из неблагополучных 
семей. У них отсутствуют либо отец, либо мать, а имеющиеся родствен
ники нигде не работают, употребляют алкоголь и ведут неблагополуч
ный образ жизни. К группе риска относятся и дети - круглые сироты, 
у которых нет биологических родителей и родственников. И ещё одна 
группа риска - это выпускники детских домов и детских колоний.

Этим категориям детей необходимо оказывать медицинскую, психо
логическую, гуманитарную, юридическую и социальную помощь. По на
шему мнению, воспитательные работы с детьми данных групп должны 
проводиться с привлечением сверстников. А основная воспитательная 
цель должна предусматривать последовательное преодоление у детей 
этой группы детей негативных наклонностей и побуждений, и в этом 
большую помощь могут оказать психологи.

Таким образом, для предотвращения возможности появления в на
шей стране групп детей социально-правового риска важная роль при
надлежит психолого-педагогическим знаниям и взаимосотрудничеству 
специалистов, которые непосредственно и опосредованно ответственны 
за эту работу. Наряду с этим необходимо:

разработать концепцию, методологические и хметодические основы 
и критерии оценки работы с группами детей социально-правового риска;

разработать правовые основы социализации групп трудновоспитуе- 
мых детей, допустивших преступные деяния. И вместо безусловного 
привлечения их к уголовной ответственности, предложить формы и ме
тоды профессионального обучения, трудоустройства;

совершенствовать деятельность системы культурно-просветитель
ских учреждений (детские театры, библиотеки, спортивные комплексы, 
центры обучения языкам, распространения детской литературы, дет
ских мультфильмов, кинофильмов, научно-популярных фильмов и др.);

повышать в первую очередь правовую грамотность подростков, на
правленную на получение информации о международно-правовой си
стеме прав и свобод несовершеннолетних.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ 
СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 
А. А. Фоменко

Проблема формирования духовных ценностей подрастающего поко
ления является чрезвычайно важной в педагогической науке. Это вызва
но кризисом духовно-нравственного развития общества, отчуждением 
человека от духовных потребностей в осмыслении ценностей культуры 
и себя в ней.

Анализ многочисленных теоретических обоснований понятия «цен
ность» дал нам возможность объединить их вокруг двух основных подхо
дов. В рамках первого подхода ценности рассматриваются как ценность- 
цель и характеризуется двумя основными свойствами: функциональ
ным значением и личностным смыслом. Второй подход к исследованию 
сущности ценностей имеет в своей основе смысложизненное значение 
и является своеобразным ключом к пониманию условий формирования 
духовных ценностей, сами ценности рассматриваются как ценности- 
средства. Формирование духовных ценностей рассматриваются: как путь 
и способ обретения личностного смысла; как стимулирование ценност
ного отношения к предметам и явлениям окружающего мира культуры; 
как процесс и результат приобщения к культуре; как процесс и результат 
диалогического общения.

Базовым воспитательным процессом в установлении подобия между 
собой и миром культурных ценностей, ценностного отношения к ним, 
стремлении прожить свою жизнь в формах культурного бытия и диа
логическом общении с культурой, является культурная идентификация. 
Культурная идентификация не может быть навязана извне. Она обуслов
лена внутренне, имеет субъективную природу, осуществляется при ак
тивном участии самой личности. В этом процессе особое значение, 
по В. Франклу, имеют три группы ценностей - творчества, переживания 
и отношения. «Этот ряд отражает три основных пути, какими человек 
может найти смысл в жизни», - отмечает В. Франкл. Первый - это то, 
что он дает миру в своих творениях; второй - это что он берет от мира 
в своих встречах и переживаниях; третий - это позиция, которую он за
нимает...» [2].

В рамках настоящего доклада мы рассматриваем ценности в един
стве значения и личностного смысла, которые являются главными об
разующими сознания, с помощью которого ценности воспринимаются, 
осмысливаются и переводятся на собственный язык смыслов [1]. Это

341



в свою очередь позволяет создать условия для культурной идентифика
ции и обнаружить основные механизмы становления духовных ценно
стей через обретение личностного смысла этой ценности. Исходя из это
го, логику данного процесса мы выстраиваем посредством следующих 
взаимосвязанных между собой структурных компонентов духовности: 
ценностно-ориентационного, герменевтического, деятельностного.

Таким образом, под формированием духовных ценностей личности 
нами понимается создание условий для постижения воспитанниками 
смысла бытия культуры и себя в ней посредством комплексного сти
мулирования ценностно-ориентационного, герменевтического и дея
тельностного компонентов духовных ценностей в различных видах 
художественно-краеведческой деятельности событийного характера.

Проведенный нами анализ показал, что воспитательный потенциал 
художественной культуры рассматривается часто в рамках объектного 
подхода, который сводится с формальной характеристике того, что мо
жет дать каждый вид художественно-краеведческой деятельности. Мир 
культуры изучается как объект, предмет среди предметов, «вещь среди 
вещей» вне человека, его мыслей, чувств и переживаний. В качестве осно
ваний для характеристики воспитательного потенциала нами избирает
ся культурологический и феноменологический подходы, что дает воз
можность идти не от видов художественно-краеведческой деятельности, 
а от механизмов становления духовных ценностей личности. При таком 
подходе объект художественного краеведения будет непосредственно 
пережит субъектом, станет его конкретным опытом, и из общечеловече
ской ценности превратиться в личностную ценность.

Способом постижения смысла ценностей культуры, перевода их в лич
ностные ценности нами была определена художественно-краеведческая 
деятельность событийного характера как активная форма проявления 
отношения подростков к себе и к окружающему миру культуры родного 
края. Художественное краеведение рассматривается нами как процесс 
познания, освоения и развития подростками себя как субъектов и твор
цов национальной культуры в ходе различных видов активности собы
тийного характера по изучению и распространению ценностей духовно
культурного наследия. Главными механизмами постижения избираются 
пиковые переживания. С целью создания условий для постепенного по
гружения подростков в мир культуры родного края, осознания социо
культурных особенностей родного города через собственную историю 
и историю своей семьи, культурных ценностей своего народа через 
культурные ценности своего города нами была разработана программа
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«Наследие», в основу которой были заложены объекты художественного 
краеведения: памятники архитектуры и мемориальные комплексы Бе
ларуси, художественно-краеведческие музеи г. Минска, парки и скверы 
города, мастерские белорусских художников и скульпторов.

Основной идеей авторской методики формирования духовных цен
ностей подростков средствами художественного краеведения была из
брана актуализация внутриличностных механизмов духовного ста
новления личности и динамика самоорганизации различных видов 
художественно-краеведческой деятельности как факторов формирова
ния духовных ценностей подростков в со-бытийном воспитательном 
пространстве. Методика основана на программе «Наследие» и состоит 
из тех этапов: пропедевтического, основного, авторского. Содержание 
этапов (в сокращенном виде) представлено в таблице.

Показателями пропедевтической подготовки к общению подростков 
с ценностями культуры являются: развитие интереса к художественной 
культуре родного края как к личностно значимой ценности; стремление 
к ценностному осмыслению творческого наследия предков; способность 
к переживанию сопричастности к истории малой родины; проявление 
активности в выборе средств и способов общения с культурой в рамках 
различных видов художественно-краеведческой деятельности. Пока
зателями базовой готовности к самоорганизации общения с ценностя
ми культуры в контексте выбранных ролевых позиций служат: умение 
подростков самостоятельно строить общение с ценностями культуры 
в рамках выбранных ролевых позиций; стремление к самопознанию 
и саморазвитию в различных видах художественно-краеведческой дея
тельности и т.д. Показателями авторского этапа являются: стремление 
к самореализации в разработке экскурсионных проектов по объектам 
культуры; владение компетенциями целостной организации общения 
с ценностями культуры.

Таким образом, процесс формирования духовных ценностей под
ростков средствами художественного краеведения с позиций культуро
логического и феноменологического подходов обеспечивает непосред
ственное переживание субъектом художественной культуры родного 
края, ценности которого становятся его конкретным опытом, и из об
щечеловеческой ценности превращаются в личностные ценности. Ав
торская методика формирования духовных ценностей создает условия 
для постижения воспитанниками смысла бытия культуры и себя в ней 
посредством актуализации внутриличностных механизмов духовного 
становления личности и динамики самоорганизации различных видов
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художественно-краеведческой деятельности как факторов формирова
ния духовных ценностей подростков в со-бытийном воспитательном 
пространстве.

Содержание этапов формирования духовных ценностей подростков 
средствами художественного краеведения (в сокращенном виде)
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ готовности
ШКОЛЬНИКОВ К ТРУДУ НА ЭТАПЕ УЧЕБНО-ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ш. Р. Баратов
М.Х. Мухтаров
Э. М. Мухтаров

В формировании и профессиональном становлении личности школь
ника выделяются четыре основные стадии, а также четыре уровня пси- 
хологической готовности к труду, соответствующие этим стадиям: пер
вая - формирование трудовой направленности и профессиональных 
намерений иод влиянием общего развития личности и первоначальной 
ориентации в различных сферах труда. Психологическим критерием 
успешности прохождения этого этапа является адекватный обществен
ным потребностям и самой личности выбор профессии или специ
альности; вторая - профессиональное обучение и воспитание; третья 
- профессиональная адаптация, отражающая переход учащихся к но
вому типу деятельности, т.е. к профессиональному труду в разных его 
формах; четвертая - полная или частичная реализация личности в само
стоятельном труде.

В данном докладе рассматривается только первая стадия трудового 
и профессионального становления личности, на которой реализуется 
первый уровень психологической готовности к труду.

Этот уровень характеризуется относительно низкой степенью разви
тия рациональной подструктуры готовности, относительно небольшим 
количеством связей между рациональной и личностной подструктура
ми, а в ряде случаев - достаточно абстрактным характером предмета 
направленности. Психологическая готовность к труду первого уровня 
может рассматриваться не только как готовность человека к участию 
в абстрактном труде на основе овладения некоторыми общественно- 
трудовыми навыками и умениями, но как психологическая готовность 
к профессиональному обучению.

В исследовании были введены психолого-педагогические условия, 
определяющие успешное формирование психологической готовности 
к груду, в частности: (а) целостный, общественно-значимый характер 
учебного труда школьников включает не только исполнительские умения 
и навыки, но и звенья учебно-трудовой деятельности, требующие про
явления творческой активности; (б) усвоение системы политехнических 
знаний и умений обеспечивает владение общими навыками при выпол



нении учебно-трудовых заданий; (в) коллективная и совместная учебно
трудовая деятельность школьников позволяет оптимально реализовать 
первые два условия, а также является психологическим условием разви
тия творческой самостоятельности школьников.

В исследовании были выдвинуты следующие предположения: 
включение школьников в организованную совместную и коллективную 

деятельность позволит реализовать им потребность в совместном обще
ственно полезном труде, при котором они смогут оказывать и получать 
взаимную помощь, а также более интенсивно сотрудничать и осуществлять 
общение со сверстниками, что должно оказать положительное влияние 
на отношение школьников к урокам труда и к учебно-трудовой деятель
ности в целом, способствовать развитию коллективных отношений между 
ними, осознанию общественной значимости и необходимости труда;

совместная постановка цели труда, планирование работы, сопостав
ление и обмен способами и вариантами решения учебно-трудовых за
дач, взаимный контроль и оценка в процессе совместного труда окажут 
положительное влияние на развитие интеллектуальных компонентов 
трудовой деятельности, формирование общих способов действия по ре
шению трудовых задач определенного типа, на воспитание творческой 
самостоятельности в труде;

положительные изменения в мотивационно-потребностной и интел
лектуальной сферах школьников под влиянием совместной и коллектив
ной учебно-трудовой деятельности будет способствовать улучшению 
практических результатов выполнения трудовых заданий.

Таким образом, предполагалось, что совместная и коллективная 
учебно-трудовая деятельность школьников на уроках труда должна 
оказать положительное влияние на мотивационные, интеллектуальные 
и предметно-практические аспекты трудовой деятельности.

Организация формирующего обучения проводилась в Ш-УП классах 
по общеобразовательным программам трудового обучения школьников. 
Выбор возрастного диапазона был определен предрасположенностью 
учащихся этого возраста к совместной деятельности (68% третьекласс
ников и 82% учащихся IX-XI классов предпочитают работать совместно 
на уроках труда), а также возможностью проследить влияние коллектив
ной формы организации трудового обучения школьников в широком 
возрастном диапазоне. Методы исследования: (а) включенное наблюде
ние (на уроках труда и в производительном труде); (6) анкеты, опросные 
листы; (в) коллективные и индивидуальные эксперименты; (г) форми
рующие эксперименты в процессе обучения.
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Организация совместной и коллективной учебно-трудовой деятель
ности младших школьников и подростков осуществлялась в три этапа: 

первый этап, подготовительный - предполагал подготовку школь
ников к включению в совместную работу и обучение совместной дея
тельности. На этом этапе школьники осваивали новые трудовые навыки 
и требования к организации, планированию и качеству выполнения тру
довых заданий. После окончания работы проверяли ее результаты (точ
ность и качество оценивались в соответствии с заданными критериями). 
Участие всех школьников в специально организованной деятельности 
взаимному контролю и оцениванию, а также но самоконтролю и само
оценке способствовали лучшему осознанию, требований к осваивае
мым навыкам, установлению зависимостей отношений между членами 
группы, опосредованных учебно-трудовой деятельностью. Проводились 
констатирующие замеры операционных и личностных показателей го
товности школьников к труду. Распределение школьников по группам 
и бригадам осуществлялась с учетом их трудовой подготовленности 
и эмоционально-личностных предпочтений;

второй этап включал практическую отработку навыков совместной 
деятельности: принятие общей цели труда и анализ условий решения 
учебно-трудовой и трудовой задачи, планирование и организация рабо
ты, сопоставление способов достижения общей цели и другие навыки;

третий этап предоставлял максимальные возможности учащимся 
для проявления их творческой активности, инициативы и самостоя
тельности при разработке замысла, его практическом осуществлении, 
контроле и оценке результатов.

Результаты проведенного исследования подтвердили тот факт, 
что у школьников в подростковом возрасте происходят значительные 
перемены в переориентации с процессуальной стороны трудовой дея
тельности, свойственной младшим школьникам, на результативную: так, 
если в IX классе у 53% школьников процесс труда (независимо от харак
тера работы) вызывает удовлетворение, то в VII классе этот показатель 
составляет только 10%. У подростков от IV к VI классу на 31% снижа
ется значение роли мотива оценки работы преподавателя труда и на та
кой же показатель повышается значимость оценки работы сверстников. 
При включении школьников в ситуацию реального выбора заданий 
на уроках труда выявляется усиливающаяся от класса к классу ориен
тация на более сложные задания (и в контрольных, и в эксперименталь
ных классах). Однако в экспериментальных классах эта тенденция вы
ражена сильнее и показатели значительно выше: в экспериментальных
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(32% - в V классе и 67% - в УП) в контрольных (20% - в IV и 96% - в VI). 
Различия статистически значимы между VI и VII контрольными и экс
периментальными классами.

Реализация потребности школьников-подростков в самостоятельной 
и в практической совместной учебно-трудовой деятельности отразилась 
и на устойчивости положительного отношения школьников экспери
ментальных классов к урокам труда. Статистически значимые различия 
Х2 обнаружены между экспериментальными и контрольными классами 
(VI и VII) соответственно: Х2 = 4,92 при Р<0,05 и Х2= 13,27 при Р< 0,001. 
Создание на уроках труда реальных ситуаций «борьбы мотива» между 
индивидуальными и коллективными интересами показало, что школь
ники, обучавшиеся в условиях совместной учебно-трудовой деятель
ности, проявляют более развитую ответственную устойчивость к де
структивным воздействиям извне. Статистически значимые различия 
получены между учащимися контрольных и экспериментальных IX, X 
и XI классов (Ш класс: Х2=6,45 при Р< 0,05; VI класс: Х2= 8,50 при Р<0,01; 
VII класс: Х2= 14,44 при Р<0,001). Исследование предварительных про
фессиональных намерений школьников XI классов выявило, что школь
ники, обучавшиеся в течение нескольких лет в условиях коллективной 
учебно-трудовой деятельности, более активно относятся к профессио
нальному, самоопределению, чехМ обучавшиеся фронтально. Сопостав
ление данных о наличии основных и резервных профессиональных на
мерений у семиклассников экспериментальных, контрольных, а также 
специализированных математических и спортивных (всего 21% уча
щихся,) XI классов (четырех школ г. Бухары) показало, что школьники 
контрольных классов, обучавшиеся фронтально, имеют самые низкие 
результаты. Более высокие показатели специализированных классов 
можно объяснить влиянием ранней специализации на профессиональ
ное самоопределение через рано проявившиеся интересы и склонности 
школьников к определенному виду деятельности. В экспериментальных 
классах, где школьники на протяжении пяти лет обучались совместной 
и коллективной учебно-трудовой деятельности, процесс активизации 
профессионального самоопределения вызван, с одной стороны, повы- 
шением субъективной активности учащихся под влиянием коллектив
ного целостного труда, с другой стороны - повышением роли сверстни
ков через действенное общение и взаимодействие в процессе совмест
ной деятельности.

Проведение в течение ряда лет формирующего обучения при орга
низованной совместной и коллективной учебно-трудовой деятельности
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младших школьников и подростков на уроках труда и в производитель
ном труде разными учителями в экспериментальной школе (одним пре
подавателем в отдельных классах экспериментальной и общеобразова
тельной школах, одним преподавателем труда сразу во всех параллель
ных классах с IV но V11) показало доступность и эффективность этой 
формы организации обучения в начальной и особенно в средней школе.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 
Р. А. Асанова 
А. Б. Рысбекова

Опыт показывает, что изучение местного краеведческого материала 
способствует повышению научного уровня обучения по многим учеб
ным предметам. Краеведение в настоящее время прочно вошло в си
стему работы многих школ Южно-Казахстанской области. Сущность 
школьного краеведения заключается во всестороннем изучении учащи
мися в учебно-воспитательных целях определенной территории своего 
края по разным источникам и, главным образом, на основе непосред
ственных наблюдений под руководством учителя.

В настоящее время одной из инноваций, введенных в области крае
ведения, являются бесплатные курсы экскурсоведения для студентов 
и учащихся старших классов, проводимые музеем «Дружбы» Центра 
детства и юношества. В музее дети знакомятся с новыми формами рабо
ты: исследовательской, поисковой, собирательской, информационной, 
экскурсионной, экспедиционной, учатся делать проекты экспозиции. 
Во время обучения у учащихся имеется возможность попробовать свои 
силы в экскурсионной и музейной деятельности. По окончании курсов 
приглашаются представители различных туристских фирм города Шым- 
кента, и успешно окончившие их имеют реальный шанс трудоустроить-

Педагогам необходимо учитывать то, что краеведческая деятельность 
многогранна и предполагает не только посещение краеведческого музея 
или отдельного культурного центра, но и поиск новых интересных форм 
и методов ее организации. В качестве примера укажем на опыт введе
ния дополнительных курсов в общую школьную программу, в основе 
которых лежит краеведение. В гимназии «Арман» был введен курс «Мое 
отечество»: во втором классе школьники изучают предмет «Мой го
род», в третьем - знакомятся с историей Южно-Казахстанской области 
в целом. Курс «Всемирное и национальное наследие» в данной гимназии 
рассчитан на два года обучения для учащихся старших классов и дает 
возможность, в частности, изучить природные объекты, включенные 
в список мирового наследия, провести аналогии с подобными местами 
в Казахстане, в частности в Южно-Казахстанской области. Данная про
грамма предусматривает различные формы проведения занятий: уроки-
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обсуждения, урок-исследование, видеоуроки, ролевые игры, диспуты, 
а также экскурсии, экспедиции на объекты культурного и природного 
наследия нашей области.

Школа в идеале должна представлять собой общественный институт, 
передающий молодому поколению духовную культуру своего народа, 
национальный облик, нравы, быт, культуру народа, общепризнанные 
приемы, средства и методы, которые использовались в воспитании и об
учении детей предыдущими поколениями. Эффективное осуществление 
этих задач зависит от учителя, от уровня инновационной готовности 
учителя к реализации дидактических возможностей идей народной пе
дагогики казахов в процессе обучения. Данное качество характеризуется 
тем, что современному учителю необходимо: (а) понимать необходимость 
и значимость приобщения школьников к истокам народной мудрости; 
(б) осознавать воспитывающие, развивающие и образовательные воз
можности идей народной педагогики казахов; (в) уметь творчески ис
пользовать содержание и опыт обучения на основе идей народной педа
гогики в педагогической деятельности; (г) уметь определять оптималь
ные варианты использования дидактических возможностей народной 
педагогики казахов в комплексе с традиционными и инновационными 
способами формирования учебной деятельности школьников.

В инновационных дидактических поисках на разных ступенях обу
чения педагог занимает лидирующую, но не доминирующую позицию, 
выполняет функцию не только организатора, но и соучастника учебно
го процесса. В свою очередь сам учебный процесс строится как диалог 
учащихся с познаваемой реальностью, другими людьми, как обогащение 
целостного личностного опыта.

Таким образом, педагогические инновации обладают огромным си
стемным эффектом влияния па все компоненты педагогического про
цесса, общую структуру и деятельность педагогического сообщества 
в целом. В отличие от любых элементарных новшеств педагогические 
инновации носят личностный и творческий характер, они охватывают 
всю сферу образования, а учитель, осуществляющий разнообразные 
функции, должен быть экспертом, консультантом, проектировщиком, 
организатором и др. Следовательно, инновационные образователь
ные технологии мы рассматриваем как процесс управления учебно
познавательной деятельностью учащихся, в основе которого лежит меж- 
субъектное диалоговое взаимодействие, приводящее к качественным 
изменениям субъектов образовательного процесса.
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СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ - ЭФФЕКТИВНОЕ 
УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Д. Д. Шарипова
А. Д. Шарипов 
М. Таирова

Проблемы охраны и укрепления здоровья школьников являются 
приоритетными в социальной политике Узбекистана. Принятые в Ре
спублике Узбекистан «Цели развития тысячелетия», в связи с подписа
нием со всеми государствами-членами ООН Декларации тысячелетия, 
включили в число национальных целей здоровье как фактор развития. 
В соответствии с этим программным документом сформулированы за
дачи, которые включены в ряд государственных стратегий и программ, 
в частности в программы: «Здоровое поколение», «Мать и ребенок», «Год 
здоровья», «Год социальной защиты» и др.

В контексте этих программ в республике сформировалась система 
охраны здоровья подрастающего поколения, одним из важных направ
лений которой является создание здоровьесберегающей и здоровьесо
зидающей образовательной среды, рассматриваемой как эффективное 
условие устойчивого развития. Оздоровление подрастающего поколе
ния в рамках учебной деятельности, приобщение к ценностям здорово
го образа жизни являются приоритетными направлениями в сфере об
разования и предусматривают: (а) выработку жизненной философии, 
ориентированной на правильное, ответственное отношение к сохране
нию здоровья и формированию здорового образа жизни; (б) научно 
обоснованное обеспечение и создание материально-технической базы 
оздоровления обучающихся; (в) нормализацию учебного процесса, 
правильное нормирование учебных, трудовых и физических нагрузок 
за счет снижения аудиторных и домашних заданий; (г) строгий кон
троль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований 
обучения и воспитания обучающихся на всех этапах системы непре
рывного образования; (д) систематическое проведение мониторинга 
здоровья обучающихся, информационного и медицинского обеспече
ния профилактической работы на всех уровнях образования; (е) раз
витие системы валеологических и психологических служб, центров 
и комплексов оздоровления; (ж) предупреждение различного рода 
«маний» - игромании (азартные игры), компьютеромании, токсикома
нии, наркомании и т.д.; (з) профилактику заболеваний регионального
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характера, в частности, йододефицитных и железодефицитных состоя
ний; (и) использование правильных здоровьесберегающих технологий 
обучения и воспитания и др.

В настоящее время в республике сформировалась система медико- 
психолого-педагогической службы, осуществляющая здоровьесберега
ющую деятельность в рамках непрерывного образования, начиная с де
тей дошкольного возраста, завершая студентами вузов. Уже с момента 
поступления ребенка в школу важно совместными усилиями облегчить 
его адаптацию к школьному режиму, учебным нагрузкам, новым окру
жающим лицам, что требует предварительной диагностики на предмет 
их готовности к обучению в школе. С первых дней обучения ребенка 
в школе неотложной задачей медицинских и педагогических работников 
образовательного учреждения является контроль за организацией вну- 
тришкольной среды.

Отмечающееся в ряде случаев ухудшение здоровья школьников свя
зано с неблагоприятными условиями жизни в семье, в образовательных 
учреждениях, отрицательными влияниями окружающей среды, низкой 
гигиенической культурой и отсутствием навыков здорового образа жиз
ни. По мнению исследователей, на состояние здоровья учащихся отри
цательное влияние оказывают несовершенство учебной и внешкольной 
деятельности, что может быть вызвано школьными перегрузками. Сло
жившаяся практика кабинетной системы, когда учебные помещения за
крепляются за учителем по тому или иному предмету, а не за учеником 
по возрастному принципу, приводит к тому, что в этих учебных поме
щениях обучаются дети с 5 до 9 класса, имеющие большие различия, 
в частности, по росту. Это, в свою очередь, может стать причиной нару
шения осанки и развития опорно-двигательного аппарата. Слишком ма
лая продолжительность перемен, за время которых учащиеся успевают 
лишь переместиться из кабинета в кабинет, приводит к быстрому разви
тию утомления и последующему ухудшению состояния здоровья.

Установлено, что необеспеченность школьных помещений необхо
димыми санитарно-гигиеническими условиями лишает учащихся воз
можности рационального отдыха, а это может стать причиной раннего 
развития утомления (физиологическая реакция), переходящего в пере
утомление (патология) и, в конечном счете, привести к школьной де
задаптации. Несоответствие функциональных и психологических воз
можностей учащихся требованиям обучения в школе приводит к ухуд
шению здоровья, снижению успеваемости, нарушению норм поведения 
и межличностных отношений (Т. И. Стукалова).
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Особого внимания требует построение учебного режима в образова
тельных учреждениях в связи с тем, что обязательная нагрузка почти 
во всех классах завышена на 2-3 часа в неделю. Подсчитано, что в стар
ших классах продолжительность учебной недели достигает 55-60 астро
номических часов, что снижает продолжительность необходимого отды
ха учащихся. Следует также отметить, что введение в учебный процесс 
новых педагогических технологий при их некомпетентном использова
нии, в свою очередь, приводит к астено-невротическим нарушениям. 
Неурегулированное введение новых типов образовательных учрежде
ний (академических лицеев и профессиональных колледжей) в некото
рых случаях становится причиной интенсификации учебных нагрузок 
и приводит к появлению вегетативно-сосудистых расстройств, функци
ональных нарушений, а также выраженных признаков утомления.

Обеспечение здоровьесберегающей среды достигается правильной 
организацией физического воспитания и трудового обучения учащихся, 
призванных обеспечить гармоничное физическое развитие школьников. 
Создание оптимальной здоровьесозидающей среды достигается путем 
пропаганды здорового образа жизни, правильной организации гигиени
ческого и полового воспитания, направленных на выработку осознанно
го и ответственного отношения к сохранению и укреплению здоровья, 
формирование здоровьесберегающего мировоззрения и устойчивости 
к социально-негативным воздействиям. Современная школа должна 
стать центром здоровья для детей.
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КЛУБЫ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ
КАК ЦЕНТРЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
Е.И. Коваленко
Н.С. Останина
В. А.Коваленко

В Украине среди педагогов-практиков наблюдается большое внима
ние к клубам для учащейся молодёжи как центрам дополнительного 
многоуровневого образования. Динамика современного клубного дви
жения среди учащейся молодёжи обусловлена спецификой клубов - они 
являются малой группой, обществом ровесников, объединением людей 
по интересам. Значительная роль в формировании и стимулировании 
у учащихся общественно-ценностных качеств педагогами-практиками 
возлагается на клубную работу на базе общеобразовательной школы. 
Данный взгляд в современной педагогике продиктован и тем, что ин
тересы детей часто выходят за рамки школьных программ, что у детей 
и их родителей значительно повысился спрос на дополнительные об
разовательные услуги, которые могут быть получены во внешкольных 
учреждениях, а также в клубах. В свою очередь, приобщение детей 
к общественно-регулируемой форме проведения внеурочного времени, 
в том числе к клубной деятельности, помогает решить ряд социально
педагогических задач: обеспечивает ценностно-содержательное про
ведение свободного времени, стимулирует самообразование личности, 
создаёт условия для самостоятельной творческой работы, повышает со
циальную активность учащихся и т. п.

В контексте вышеизложенного большая работа по организации 
клубных форм воспитания на базе общеобразовательных школ прово
дится на Черниговщине. Так, в школе-гимназии № 16 г. Нежина с 1991 г. 
функционирует подростковый клуб «Роксолана». На базе Нежинской 
школы № 13 с 1991 г. работает детский клуб «Светлячок», оказывая по
мощь родителям и школе в воспитании детей младших классов, обучая 
их оказывать своевременную носильную помощь друзьям по школе 
и всем, кто в ней нуждается. В клубе работают кружки «Умелые руки», 
«Природа и фантазия», «Мамина помощница», проводятся интересные 
имирезы, которые популяризируют его деятельность в микрорайоне. 
А силами членов военно-патриотического клуба «Поиск» (школа № 13), 
которые видят своё основное задание в воспитании патриотических 
чувств у молодёжи, был создан единственный в Украине школьный му
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зей имени Кропивьянского с филиалом в с. Красные Партизаны. В 1996 г. 
в Борзнянском районе была образована Ассоциация школьных клубов 
«Остров романтики», которая объединила более 100 школьных клубов 
района. Основной целью этой ассоциации было создание единой рай
онной системы воспитательной работы на основе индивидуальности 
и творческого потенциала каждого школьного коллектива. И это лишь 
часть примеров творческой деятельности клубов, которые существуют 
в нашем крае.

На основе анализа опыта работы школьных клубов можно сделать 
вывод, что работа в клубе способствует развитию организаторских 
и творческих способностей, активности и инициативности каждого 
из участников клуба. Клубная работа осуществляется на основе принци
па индивидуально-личностного подхода. Среди основных направлений 
воспитательной работы клубов можно отметить такие как: предупре
ждение кризисных состояний и девиантного поведения учащейся моло
дёжи, профилактика безнадзорности и беспризорности, правонаруше
ний среди учащейся молодёжи, коррекция отклоняющегося поведения, 
оказанием соответствующих социальных услуг. Клубы положительно 
влияют на создание среды общения для подростков, учащейся молодёжи, 
молодых людей с ограниченными возможностями. Как центры дополни
тельного образования, клубы имеют широкие возможности для практи
ческого осуществления дифференцированной воспитательной работы, 
для его самореализации. В клубе человек усваивает социальный опыт 
через нормы и правила, которые сложились в данном микрообществе, 
а потом руководствуется этими нормами в своей деятельности.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ 
УМСТВЕННОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (1945-1995)
Н.В. Зайцева

На протяжении истории становления и развития теории и практики 
умственного воспитания исследовались многие вопросы умственного вос
питания, изучались закономерности восприятия, ощущения (II. Н. Под- 
дъяков), которые необходимы для разработки содержания и методов 
умственного воспитания; исследовалось умственное развитие в процессе 
обучения и воспитания (Л. С. Выготский), разрабатывались вопросы пси
хологического возрастного развития детей (Л. С Выготский). В практику 
работы детских садов вводилось систематическое обучение на занятиях 
(А. П. Усова). С учетом разработки этих вопросов в дошкольной педагоги
ке выдвигались и новые требования к содержанию умственного и физиче
ского воспитания дошкольников, связанные с обоснованием перспективы 
развития физических, умственных сил и способностей ребенка.

Развитие содержания физического воспитания в истории дошколь
ной педагогики имело два аспекта: первый состоял в том, что содержа
ние физического воспитания, начиная с самых ранних этапов воспита
ния и обучения детей до школы, приобретало характер «развивающе
го обучения»; второй аспект связан с тем, что физическое воспитание 
в условиях детского сада обеспечивало упорядоченное формирование 
и совершенствование двигательных умений и навыков наряду с оптими
зацией развития физических качеств ребенка.

Исследование позволило установить, что на протяжении истории 
развития теории и практики физического и умственного воспитания 
общество выдвигало перед дошкольным воспитанием требования, ко
торые трансформировались в следующие педагогические задачи: усво
ение детьми общих для всех элементарных знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих умственное воспитание, формирующих способность 
к творческому развитию ребенка; укрепление физических сил ребен
ка. Сущность приоритетной цели дошкольного воспитания в целом со
стояло в гармоническом развитии умственных, физических, духовно
нравственных, трудовых, эстетических дарований детской личности.

Дошкольный возраст особый, именно здесь начинают закладываться 
основы будущей личности. Процесс развития ребенка не происходит пас
сивно, а осуществляется в результате активного взаимодействия ребенка 
с внешним миром. Важнейшей характеристикой ребенка-дошкольника
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является его мотивационная сфера, которая имеет свою специфику и сво
еобразие. Многочисленные исследования доказывают, что введение в дет
ские сады систематического обучения на занятиях являлось важным эта
пом развития теории и практики умственного и физического воспитания. 
Занятия считались основной формой обучения в детском саду. Поэтому 
содержание умственного и физического воспитания в программах вы
страивалось со всеми основными требованиями дошкольной дидактики 
и отражало классический характер. Но вместе с тем исследования по
казали, что эта проблема на протяжении истории развития дошкольно
го воспитания не решалась системно. В зависимости от конкретной си
туации взаимосвязь умственного и физического воспитания в дошколь
ных учреждениях осуществлялась согласно адекватному содержанию 
программно-методических документов. Совершенствование характера 
взаимосвязи умственного и физического воспитания в дошкольных 
учреждениях шло в основном путем изменений отдельных компонентов 
воспитательно-образовательного процесса, которые исследовались изо
лированно друг от друга. И хотя эти изменения содержали в себе резервы 
повышения качества воспитания и обучения дошкольников, они не были 
поддержаны переработкой методических пособий и не смогли существен
но повлиять на формы, организацию умственного и физического воспи
тания в дошкольных учреждениях. Но разработанные педагогами, психо
логами концептуальные положения о комплексном и системном подходе 
к умственному и физическому воспитанию во многом содействовали со
вершенствованию их системы, содержания.

Вместе с тем решение проблемы взаимосвязи физического и умствен
ного воспитания детей в дошкольных учреждениях и на практике, и в тео
рии носило противоречивый характер. Это было связано с тем, что, по мере 
развития теории и практики умственного и физического воспитания де
тей в дошкольных учреждениях, обозначилась явная тенденция усиле
ния внимания к образовательной стороне названных видов воспитания. 
Сформулированное содержание умственного и физического воспитания 
в программных документах, ориентировало педагогов на унифицирован
ный стандарт в воспитании и обучении дошкольника, что ограничивало 
возможности развития ребенка в силу своей жесткой регламентации. Эти 
и другие процессы непосредственно и косвенно повлияли на изменения 
в содержании и организации умственного и физического воспитания, так 
как были ориентированы на разрешение противоречий между идеей вос
питания всесторонне развитой личности и возможностью ее осуществле
нием в практике работы дошкольных учреждений.
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В процессе исследования было выявлено, что в период 1945-1995 гг. 
большим разнообразием отличались и создаваемые учебные пособия 
и программы, методические указания по дошкольному воспитанию. 
В них учитывались не только общие направления социального, куль
турного, исторического развития общества, но и отражались реальные 
возможности деятельности дошкольных учреждений. Важным этапом 
в совершенствовании содержания, форм, методов умственного и физи
ческого воспитания являлось введение в 1951 г. обучения на занятиях 
как одного из средств подготовки ребенка к школе. Изданным в 1953 г. 
«Руководством для воспитателя детского сада» программные задачи ум
ственного и физического воспитания направлены также на подготовку 
ребенка к школе, но акцент уже ставится не на физическое, а на интел
лектуальное развитие ребенка. Решение проблемы разработки содержа
ния взаимосвязи умственной и физической подготовки детей в детском 
саду ставило перед педагогической наукой вопрос о методическом обе
спечении воспитательно-образовательного процесса детского сада.

В эти годы более яркое выражение получает образовательная концеп
ция, где актуализируется вопрос о занятии как организационной форме. 
Проявляется это, прежде всего, в том, что Л. П. Усова вводит в понятий
ный аппарат дошкольной дидактики понятие «занятие как форма орга
низации процесса обучения», что явилось довольно важным для прак
тической работы детских садов. Широта и глубина научных поисков 
этого времени была обусловлена и тем, что начальная школа переходила 
на новое содержание обучения и сокращения срока обучения до трех лет. 
«Программы воспитания и обучения в детском саду» (1962,1969 гг.) сы
грали важную роль в осуществлении задач, направленных на подготов
ку ребенка к школе, где вопросы содержания, форм, методов умствен
ного и физического воспитания пересматривались, совершенствовались 
и обновлялись. В умственном воспитании это проявлялось, прежде 
всего, в том, что значительное внимание было уделено формированию 
у дошкольников способов учебной деятельности, шире представлялись 
задачи и содержание сенсорного воспитания. В физическом воспитании 
акцент был поставлен на совершенствование оздоровительных задач. 
Но вместе с тем особую актуальность приобретала в эти годы и пробле
ма психофизиологического развития дошкольников, поиск форм разви
вающего обучения, комплексный подход к воспитанию детей в детском 
саду. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования тех лет. 
Определенное значение в практике детских садов имел и сам факт вы
бора форм и методов обучения на занятиях.
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ УМСТВЕННОГО 
И ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 
Н. В.Зайцева, П. Ф. ЛЕСГАФТА

Согласно общей теории физического воспитания, формирование 
двигательного навыка у детей дошкольного возраста начинается, пре
жде всего, с первичного представления о структуре движения (дви
гательное представление), которое появляется на основе зрительного 
и двигательного восприятия. Причем ведущими на первых порах обу
чения являются зрительные ощущения, которые постепенно уступают 
место кинестетическим. Это обстоятельство указывает на то, что взаи
мосвязь умственного и физического воспитания и, прежде всего, - вза
имодействие между разнообразными понятиями и явлениями в систе
ме оздоровительных, образовательных, воспитательных направлений 
умственного и физического воспитания, предполагает образование 
новых структур обучения детей. На материалах многочисленных ис
следований было доказано, что при любом двигательном тренинге 
упражняются не руки, а мозг и чем больше движений будет совер
шать ребенок в раннем возрасте, тем быстрее будут устанавливаться 
условно-рефлекторные связи в коре головного мозга, что обеспечит 
более интенсивное его развитие.

В связи со сказанным правомерно отметить, что взаимосвязь ум
ственного и физического воспитания в специальной литературе рассма
тривается как форма движения и развития, определяющая взаимообус
ловленность названых видов воспитания. Следовательно, взаимосвязь 
умственного и физического воспитания - это не случайный процесс, 
а закономерное явление, которое является возбудителем к продолжению 
деятельности (П. Ф. Лесгафт).

Социально-педагогическая трактовка взаимосвязи позволяет вы
явить причинную связь умственного и физического воспитания детей 
в дошкольных учреждениях, а также объяснить закономерный характер 
взаимообусловленности этих видов воспитания в соответствии с кало- 
кагатией цели дошкольного воспитания на разных исторических этапах 
развития теории и практики дошкольного воспитания:

1919-1932 гг. - информационно-рецептивный характер взаимосвя
зи умственного и физического воспитания. Взаимосвязь умственного 
и физического воспитания опосредована и осуществляется при опреде
ленных условиях и косвенных методах руководства;
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1932-1938 гг. содержательно-организационный характер взаимос
вязи умственного и физического воспитания. Взаимосвязь умственного 
и физического воспитания конкретизируется в отношении возрастных 
особенностей дошкольников, опосредована организацией, содержанием 
педагогического процесса, общими и частными целями воспитания;

1938-1945 гг. - организационно-вспомогательный характер взаимос
вязи умственного и физического воспитания. Взаимосвязь умственного 
и физического воспитания осуществляется в рамках свободной деятель
ности детей с помощью определенных условий, косвенных методов ру
ководства, определяющим фактором развития ребенка признается са
мообучение;

1945-1953 гг. - содержательно-целевой характер взаимосвязи ум
ственного и физического воспитания. Взаимосвязь умственного и фи
зического воспитания осуществляется на основе доминирующих 
воспитательно-образовательных задач. В качестве ведущей формы взаи
мосвязи выдвигается обязательное обучение на занятиях, опосредован
ное решающей ролью воспитателя;

1953-1969 гг. - содержательно-оценочный характер взаимосвязи ум
ственного и физического воспитания. Взаимосвязь умственного и физи
ческого воспитания осуществляется в условиях жесткой регламентации 
всех режимных моментов. Знания и умения, которыми овладевает ребе
нок, рассматриваются не как средство полноценного развития личности, 
а как цель работы воспитателя. Особое значение придается содержатель
ной стороне взаимосвязи. Важным фактором взаимосвязи умственного 
и физического воспитания признается окружающая действительность;

1969-1982 гг. - деятельностно-развивающий характер взаимосвя
зи умственного и физического воспитания. Взаимосвязь умственного 
и физического воспитания рассматривается в контексте психического 
развития ребенка-дошкольника и осуществляется в соответствии с его 
возрастом. Обучающая функция взаимосвязи умственного и физиче
ского воспитания увеличивается за счет организованных занятий в ре
жиме детского сада;

1982-1988 гг. - организационно-педагогический характер взаимос
вязи умственного и физического воспитания. Взаимосвязь умственно
го и физического воспитания характеризуется регламентацией разных 
видов деятельности дошкольника в области умственного и физическо
го воспитания, ориентированной на знания, умения, навыки посред
ством фронтальных форм обучения без учета зоны ближайшего раз
вития ребенка;
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1988-1995 гг. - личностно-ориентированный характер взаимосвязи 
умственного и физического воспитания. Личность ребенка - цель педа
гогической системы, а не средство достижения цели; в каждом ребенке 
изначально заложено стремление к развитию, свободе, взрослению. За
дача воспитателя - способствовать реализации этой программы, стиму
лировать положительную самооценку ребенка;

1995-2007 гг. - личностно-ориентированный характер взаимосвязи 
предполагает опору на такие принципы как: в центре воспитательно
образовательной работы дошкольного учреждения находится ребенок, 
своеобразие и неповторимость которого уникальны по своей природе; 
взаимоотношение взрослого и ребенка строятся на основе сотрудниче
ства; важным направлением взаимосвязи выступает расширение путей 
индивидуализации воспитания и обучения.

Такой подход к пониманию сущности взаимосвязи умственного и фи
зического воспитания, естественно, не требует четкой и строгой дефи
ниции. Но из этого следует, что взаимосвязь названных видов воспита
ния - это не только повышение качества отдельных процессов и соотно
шений между ними, но и образование устойчивых внешних и внутрен
них структур, определяющих создание условий для целенаправленного 
систематического развития дошкольника как субъекта деятельности, 
как личности, как индивидуальности, нацеленных на формирование 
двигательных навыков ориентированной деятельности и ситуативно
определенной активности ребенка. Таким образом, сама логика рас
сматриваемой проблемы иллюстрирует, что взаимосвязь умственного 
и физического воспитания связана с индивидуально возрастными из
менениями личности ребенка-дошкольника

Отметим, что естественно-научное обоснование идея взаимосвязи 
умственного и физического воспитания впервые получила в трудах вы
дающихся физиологов И. М. Сеченова, И. П. Павлова, а конкретное пе
дагогическое воплощение - в созданной П. Ф. Лесгафтом оригинальной 
русской системе физического образования, отличительной чертой кото
рой являлись анатомо-физиологические и психологические основания. 
В русле педагогической антропологии П. Ф. Лесгафт изучал взаимосвязь 
умственного и физического воспитания с целью всестороннего гармо- 
ничного воспитания ребёнка. При этом акцент делал на воспитание 
«идеально-нормального человека», в котором должны гармонически со
четаться полноценное физическое, умственное и нравственное развитие 
в результате правильно поставленного (научно обоснованного) всесто
роннего воспитания.

362



Подчёркивая решающее значение окружающей среды, воспитания, 
направленных упражнений в развитии ребёнка, П. Ф. Лесгафт большую 
роль отводил умственному и физическому воспитанию (образованию), 
методологическую основу которых, по его мнению, составляют идеи 
о гармоническом развитии личности, соотношении сознания и деятель
ности, психолого-педагогические представления о структуре личности, 
о теоретической сущности человека и определяющей роли умствен
ной и физической деятельности в становлении личности. По словам 
П. Ф. Лесгафта, между умственным и физическим развитием существует 
тесная связь, вполне объясняющаяся при изучении человеческого орга
низма и его отправлений; и далее, - умственный рост и развитие требу
ют соответствующего физического развития.
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МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ
С.Н. Анкуда 
А. М. Щебет

Цель данного доклада - информация о разработке модели интегри
рованного учебно-методического центра экологического образования 
школьников.

Рассматриваются следующие компоненты в структуре Центра: мето
дическая лаборатория, научно-исследовательская лаборатория, эколого
краеведческий клуб, творческая мастерская, виртуальный кабинет эко
логии.

Методическая лаборатория объединяет деятельность учителей, со
циальных педагогов и школьных психологов для реализации интегри
рованного подхода в обучении и воспитании. Особая роль отводится 
учителям-предметникам, которые, благодаря своим методическим раз
работкам, смогут обеспечить межпредметные связи. Задачи лаборато
рии: разработка программ курсов по выбору, кружков, факультативов; 
разработка методик; организация образовательных семинаров.

Научно-исследовательская лаборатория. Ее основная задача - орга
низация работы школьников, которые участвуют в научно-практических 
конференциях. Здесь ребята получают свой первый опыт в исследова
тельской работе. В рамках этой лаборатории возможна диагностика про
фессиональных качеств учащихся, с последующей подготовкой к посту
плению в конкретный вуз. Лаборатория имеет свою материальную базу 
для проведения научно-исследовательской работы, организует экспери
менты в области биологии и экологии, оказывает помощь школьникам 
в подготовке и участии в научно-практических конференциях и т. д.

Эколого-краеведческий клуб. Его задачи: организация экспедиций по из
учению территорий родного края; экологическая оценка территорий род
ного края, изучение истории населённых пунктов, в том числе отдалённых 
уголков Республики Беларусь; участие в природоохранных мероприятиях; 
гражданское и патриотическое воспитание школьников и т.д.

Творческая мастерская. Ее задачи: поддержать желание школьни
ка заниматься в кружках (живопись, фотостудия, театр и т.д.), придав 
деятельности экологическую направленность; способствовать участию 
школьников в творческих мероприятиях, посвященных охране приро-
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ды, осуществлять помощь в развитии творческой молодёжи; воспиты
вать понимание прекрасного посредством эстетического подхода и т.д.

Виртуальный кабинет экологии - это информационный ресурс, ко
торый является формой и средством обучения. Являясь формой обуче
ния, виртуальный кабинет экологии включает в себя ранее представлен
ные компоненты интегрированного учебно-методического центра не
прерывного экологического образования. Являясь средством обучения, 
виртуальный кабинет экологии позволяет мобильно и информационно 
насыщенно подходить к процессу обучения, используя информацион
ные технологии. Такая разработка может быть организована в любой 
школе, где существует Интернет. 11а базе виртуального кабинета возмо
жен дифференциальный подход в обучении, удовлетворяющий потреб
ности каждого ученика. Негативной его стороной является отсутствие 
живого общения педагога с учеником, поэтому он должен не заменять, 
а лишь дополнять к/1ассический процесс обучения. Задачи виртуаль
ного кабинета экологии: использование информационных технологий 
при обучении экологии; установление связи с другими школами, внеш
кольными заведениями, общественными организациями, администра
цией региона и т.д.; предоставление ученикам доступной информации 
о науке экологии посредством использования игровых моментов и др.

Предлагается следующая схема взаимодействия компонентов учебно
методического центра экологического образования школьников (см. рис.).

Рис. 1 Взаимодействие компонентов учебно-методического центра 
экологического образования школьников.
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Творческая мастерская, эколого-краеведческий клуб и НИЛ интегри
рованы в своей деятельности, однако работа ведется в разрезе возраст
ных групп учащихся.

Виртуальный кабинет экологии тесно связан с остальными компо
нентами Центра. Являясь информационным ресурсом, он позволяет 
размещать любую информацию, делая её доступной для учеников и пе
дагогов. Если обратиться к структуре виртуального кабинета, то, оче
видно, что он является информационным ресурсом, в котором можно 
размещать требуемую информацию, тем самым не перегружая процесс 
обучения.

Во всех приведённых случаях взаимодействия осуществляются свя
зи: учитель-учитель (при работе методической лаборатории), учитель- 
ученики (работа НИЛ, эколого-краеведческого клуба, творческой мастер
ской, виртуального кабинета экологии), учитель-ученик (индивидуаль
ная работа с одарёнными детьми на базе НИЛ), ученик-ученик (в рамках 
функционирования виртуального кабинета экологии), ученик-ученики 
(эколого-краеведческий клуб).

Заключение. Модель Центра в настоящее время проходит апроба
цию. Дальнейшее функционирование Центра позволит решать сле
дующие задачи: (а) разрабатывать программы курсов по выбору, обе
спечивать межпредметные связи; (б) способствовать развитию научно- 
исследовательской деятельности школьников; (в) участвовать в приро
доохранных мероприятиях через участие в экспедициях при исследова
нии природы родного края; (г) осуществлять мониторинг активности 
учащихся в образовательном процессе; (д) осуществлять гражданское 
и патриотическое воспитание школьников и др.
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Э К О Л О Г И Ч Е С К О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  
ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЯ 
В Р Е Д Н Ы Х  П Р И В Ы Ч Е К  Ш К О Л Ь Н И К О В
А. Е. Сеитова

Экологическое воспитание школьников должно не только формиро
вать у детей знания и представления об окружающем мире, но, что не ме
нее важно, - навыки и привычки экологически правильного, целесоо
бразного социального отношения к природе. Если учесть, что сегодняш
ние школьники - это будущие пользователи природы нашей страны, 
то следует весьма серьезно относится к предупреждению и преодолению 
вредных привычек в их взаимоотношениях с природой.

Основными причинами возникновения у детей и подростков вред
ных привычек в их взаимоотношений с природой являются: (а) слабая 
работа с детьми в аспекте экологического воспитания в семье и в до
школьных учереждениях, где закладываются первоначальные представ
ления и элементарные навыки поведения детей; (б) отсутствие должных 
связей между формированием экологических знаний и поведением де
тей в природной среде; (в) неэффективность педагогических влияний, 
несовпадение целей экологического воспитания и самовоспитания (осо
бенно в подростковом возрасте); (г) несистемный характер внеклассной 
работы с учащимися в области экологического воспитания и др.

В народной педагогике действенным методом экологического воспи
тания, предупреждения и преодоления вредных привычек являлся за
прет. К сожалению, в современной школьной практике мы часто стал
киваемся со случаями, когда этот метод не дает ощутимых результатов. 
Опыт передовых учителей показывает, что в этом случае необходимо 
формирование экологических убеждений. Перед учащимися необходи
мо систематически, ярко и образно раскрыть непоправимый вред, ко
торый он может нанести природе, а через нее другим людям, а в конце- 
концов и самому себе. Ребята должны знать происхождение и историю 
вредных поступков и привычек во взаимоотношениях людей с приро
дой, ясно представлять себе последствия такого негативного отношения. 
В глазах детей бескультурное отношение к природе выглядит неприлич
ным. Необходимо научить детей самих анализировать свои или чужие 
негативные поступки по отношению к природе, выявлять причинно- 
следственные связи появления этих негативных событий.

Помогая учащимися отвыкнуть от вредных привычек в их взаимо
отношениях с природой, опытные педагоги учитывают, что одни тре-
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бования поступать так, а не иначе, как большинство запретов, малоэф
фективны. Необходимо пробудить у школьников желание преодолеть 
вредные привычки во взаимодействии с природой. Учитель должен вну
шить школьникам, что избавиться от вредных привычек не так просто, 
для этого нужна твердая воля, уверенность в себе, в своих силах.

Анализ литературы по проблемам экологического воспитания и опы
та передовых коллективов школ позволяет нам выделить два главных 
направления работы в школах по предупреждению и преодолению 
вредных привычек у детей в их взаимоотношениях с природой: первое 
связано с общими задачами экологического воспитания; второе - с фор
мированием у детей критического мышления и отношения к вредным 
поступкам и привычкам людей в их отношениях с природой.

Отметим, что сами экологические знания о вредных последствиях 
негативных поступков человека в отношении к природе не формируют 
твердых убеждений, способствующих их предупреждению или преодо
лению. Необходима работа самого школьника по накоплению опыта 
правильного поведения в его взаимоотношениях с природой и анализу 
фактов и явлений, а также приобретение навыков и умений практиче
ского использования экологических знаний.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Ш.Ж. Арзымбетова
А. Апашева

Устойчивое развитие нашего государства в условиях глобальных вызо
вов, коренных изменений во всех сферах жизни во многом определяется 
тем, какие кадры будут управлять социально-экономическими развити
ем казахстанского общества. Отметим, хгго одной из серьезных проблем, 
которая требует безотлагательного решения на пути к устойчивому раз
витию на ближайшую перспективу остается проблема экологической без
опасности страны. В концептуальных положениях экологического обра
зования Республики Казахстан отмечается, что «одна из основных причин 
общего ухудшения экологической обстановки - недостаточный или низ
кий уровень экологических знаний населения, в том числе специалистов 
управленческих структур, работников производственной сферы различ
ных отраслей хозяйства, связанных с природопользованием».

И, хотя содержание образования в системе высшего профессиональ
ного образования все более приобретает экологическую направленность, 
тем не менее мы наблюдаем явную неготовности будущих специалистов 
к принятию эффективных управленческих решений в контексте охра
ны окружающей среды. Мы исходим из того, что будущие специалисты 
различных сфер производства, которые выполняют функции проекти
ровщиков, организаторов и управленцев современных производствен
ных процессов должны быть компетентными в вопросах принятия эко
логически целесообразных управленческих решений. Под экологически 
целесообразными управленческими решениями мы понимаем принятие 
специалистом (руководителем, организатором) таких производствен
ных решений, которые не противоречат природоохранным задачам, спо
собствуют сохранению и даже улучшению качества окружающей среды 
и природопользования.

Приоритет целей достижения экономической эффективности 
или прибыли при принятии управленческих решений зачастую отво
дит на второй план проблемы природопользования. При сырьевой ори
ентации экономического развития добавленная стоимость получается 
преимущественно за счет увеличения потребления природных ресур
сов. Сложившееся экономическое мышление многих нынешних управ
ленцев входит в явное противоречие с современными представлениями 
и моделями экологической культуры.
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Подготовка будущих специалистов к принятию экологически целесо
образных управленческих решений достигается: (а) расширением содер
жания экологического образования, при котором обязательной состав
ной частью экологической подготовки студентов должны стать овладе
ние фундаментальными естественно-научными, правовыми и другими 
знаниями экологически безопасной и природоохранной деятельности; 
(б) экологизацией учебного процесса специальных дисциплин, учебной 
и производственной практик студентов; (в) включением студентов в де
ятельность, моделирующую разрешение противоречий между сложив
шимся характером производства и окружающей средой (экологический 
мониторинг; анализ экологического состояния местности, возможных 
экологических последствий хозяйственной деятельности); (г) организа
цией системы внеаудиторной и самостоятельной работы студентов, на
правленной на формирование у них экологических знаний и убеждений 
и готовности к природоохранной деятельности и др.

Поскольку процесс принятия решений носит опережающий события 
характер, то студентов необходимо обучать анализу и моделированию 
последствий хозяйственной деятельности, влиянию результатов хозяй
ственной деятельности на окружающую среду. Подготовка будущих спе
циалистов к принятию экологически целесообразных управленческих 
решений требует от них высокого уровня компетентности и экологиче
ской культуры. Ответственность за качество экологической подготовки 
будущих специалистов возлагается на профессиональные учебные заве
дения.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ





ПОИСК И ВНЕДРЕНИЕ (ОСВОЕНИЕ)
НОВШЕСТВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 
Т. Ю. Ломакина 
Л. П. Кочнева

Внесение нового, изменение, совершенствование и улучшение существую
щего - процессы, характерные для сферы образования, которому, хотя и при
сущ консерватизм, всегда стремилось к изменениям. Нововведения в образо
вании не являются особенностью только нашего времени, но они актуализи
ровались на фоне динамичных процессов развития современного общества.

Новшества, внедряемые в образовательных учреждениях, могут быть 
созданы в этом учебном заведении или взяты извне. Способность об
разовательного учреждения выявлять объективно существующую не
обходимость в изменениях и использовать имеющиеся для этого раз
работки называют его восприимчивостью к новшествам. Считается, 
что чем раньше организация обнаруживает полезные для себя новше
ства и чем больше таких новшеств она осваивает, тем более восприим
чива она к ним. Восприимчивость учебного заведения к новшествам 
является его свойством, которое характеризует, насколько активно оно 
ищет полезные для себя новшества, адекватно их оценивает и вырабаты
вает решения об их использовании.

Поиск новшеств предполагает постоянное обращение к потенци
альным источникам информации об уже разработанных и распростра
няемых новшествах. Среди них могут быть: чтение профессиональной 
литературы и знакомство с периодическими научно-практическими из
даниями; общение с учеными, специалистами и работодателями, а также 
встречи с педагогами-новаторами. С целью обнаружения новшеств сле
дует провести последовательно ряд процедур:

первая, определение, что является предметом изменения. Таким 
предметом может быть педагогическая система образовательного 
учреждения, цели, содержание, технологии, формы организации, сред
ства обучения и воспитания;

вторая, оценка актуальности этого новшества для образовательного 
учреждения. Новшество актуально в том случае, если значимая проблема 
развития или совершенствования педагогической системы может быть 
положительно решена с его помощью.

третья, оценка потенциала и степени надежности получения полез
ного эффекта. При этом нужно ответить на следующие вопросы: «Какая
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идея лежит в основе новшества, имеет ли она под собой научные осно
вания и какие?»; «Какова потенциальная полезность новшества по оцен
кам разработчиков?»; «Чем обоснована эта оценка (проводилась ли 
экспериментальная апробация новшества и каковы ее результаты)?»; 
«Применялось ли это новшество в других образовательных учреждени
ях и каковы результаты его внедрения?»; «Если эти результаты разные, 
то каковы причины этого, связаны ли они с самим новшеством или же 
с тем, как оно внедрялось?».

При признании вероятности получения значимого полезного эффек
та новшества необходимо оценить затраты для его внедрения. Для этого 
нужно дать ответы на следующие вопросы: «Какова примерная продол
жительность внедрения новшества?»; «Каких трудозатрат оно потребует 
(сколько человек будет занято его внедрением и какое время потребует
ся от каждого из них)?»; «Какой квалификации должны быть участники 
процесса внедрения и потребуется ли специальное обучение персона
ла?»; «Потребуется ли специальное материально-техническое обеспече
ние и сколько оно будет стоить?»;

«Не существует ли каких-то правовых ограничений на применение 
данного новшества?».

Если общая оценка новшества, данная в результате его экспертизы, 
положительная, то тогда готовится предложение руководству образо
вательного учреждения и педагогическому коллективу о рассмотрении 
новшества и принятии решения о целесообразности его внедрения. 
Предложение может быть подготовлено в виде технического задания, где 
указываются: (а) проблема, для решения которой может быть исполь
зовано данное новшество; (б) ожидаемый полезный эффект и вероят
ность его получения; (в) перспективность новшества; (г) ориентировоч
ная продолжительность внедрения; (д) объемы потребных трудозатрат 
на внедрение; (е) потребность в специальной подготовке педагогов; (ж) 
потребности в дополнительном материально-техническом обеспечении; 
(з) общий объем потребного финансирования на внедрение.

Как свидетельствует практика, инновационная деятельность об
разовательного учреждения нередко оказывается малоэффективной 
или даже совсем неэффективной. Основные причины этого проявля
ются в следующих формах: (1) потенциально эффективные новшества 
не внедряются или внедряются со значительной задержкой во времени, 
поэтому упускается возможность получить полезный эффект от исполь
зования новшества; (2) внедряется новшество, которое не обладает не
обходимым инновационным потенциалом (ошибки в оценке полезности
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новшества или же новшество внедряется не потому, что оно может дать 
полезный эффект, а потому что оно модно); (3) из-за явного или скрыто
го сопротивления или плохой организации внедрение новшества не дает 
ожидаемого результата; (4) внедрение новшества требует значительно 
больших затрат, чем ожидалось вначале; (5) сроки внедрения оказывают
ся значительно большими, чем первоначально ожидалось из-за их оши
бочной оценки, плохой организации внедрения или сильного сопротив
лению нововведению.

Специальные исследования показывают, что успеху внедрения нов
шества способствуют: (а) гибкость организационной структуры, прояв
ляющуюся в способности организации создавать временные структур
ные единицы, ориентированные на достижение четко поставленных ко
нечных целей, а также обеспечивать горизонтальную, а не вертикальную 
координацию совместных действий; (б) культура организации и стиль 
руководства; (в) информированность членов организации о существу
ющих проблемах и достоинствах новшества; (в) вовлечение персонала 
в процесс планирования внедрения и управления им; (г) наличие четко 
поставленных целей и хорошее планирование процесса изменений; (д) 
наличие поддержки основных влиятельных групп в организации и орга
низация обучения персонала; (е) мотивированность исполнителей (су
ществование адекватных вознаграждений); (ж) способность руководства 
анализировать причины сопротивления, применять адекватные методы 
для его преодоления и регулярный и эффективный контроль хода про
цесса внедрения; (з) наличие отлаженной системы коммуникаций.

Одним из условий внедрения новшества является формирование времен
ного творческого коллектива и от того, насколько хорошо оно будет выполне
но, во многом зависит результативность и эффективность внедрения.

В каждом образовательном учреждении существуют определенные 
ценности, нормы, правила, традиции, обычаи, разделяемые и принимае
мые всеми или большинством ее членов, и выступающие в функции ре
гуляторов их совместной деятельности и отношений. Эта совокупность 
регуляторов, называемая организационной культурой, существенно вли
яет на внедрение новшества. Если, например, в педагогическом коллек
тиве не явно действует норма, ориентирующая на поддержание стабиль
ности, то инновации не будут встречаться позитивно, поскольку они на
рушают стабильность. И наоборот, если стремление сделать совместную 
работу более эффективной является нормой в коллективе, и инноваци
онная активность преподавателей им поддерживается, то в таком учеб
ном заведении атмосфера для нововведений будет благоприятной.
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Общеизвестно, что в деятельности каждого руководителя формиру
ется определенный почерк - стиль руководства, и, в зависимости от вы
работанного стиля, руководители придают разное значение решению 
тех или иных управленческих задач и используют разные методы их ре
шения. Реализуемый руководителем стиль может побуждать творческую 
активность подчиненных, способствовать формированию в коллективе 
психологического климата, благоприятного для инновационной дея
тельности, а может, наоборот, порождать у подчиненных пассивность, 
установку на то, чтобы не брать на себя ответственность и «не актив
ничать». Важной составляющей инновационной деятельности, мотиви
рующей преподавателей, является информированность о достоинствах 
новшества, его возможностях и степени риска неудачи. Формирование 
позитивной или негативной мотивации начинается уже на стадиях при
нятия решения о внедрении и его планирования. Если оценку новше
ства и его выбор осуществляет только администрация образовательно
го учреждения, а педагоги в этот процесс не включаются, то тем самым 
делается серьезный шаг на пути антимотивации коллектива, т. к. цели, 
в формировании которых человек не участвовал, - не его цели. Точно 
так же негативно на мотивацию участников внедрения будет влиять неу
частие в планировании внедрения. И наоборот, участие в планировании 
способствует снятию неуверенности в успехе и боязни неудачи.

Эффективное внедрение новшества невозможно без хорошего пла
нирования. Необходимо, чтобы все участники внедрения четко знали, 
какие результаты и к какому сроку они должны получить. Наличие хо
рошо проработанного плана внедрения, известного всем участникам, 
облегчает задачу согласования их усилий при достижении конкретных 
результатов, дает возможность своевременно выявлять проблемные 
ситуации в ходе внедрения и находить эффективные способы выхода 
из них. Наиболее распространенные недостатки планов внедрения нов
шеств - неопределенность или неконкретность конечных и промежу
точных результатов, неполнота состава планируемых действий, их не- 
скоординированность по срокам и результатам.

Всякая совместная деятельность предполагает коммуникацию между 
ее участниками, т.е. передачу информации от одного к другому. Ког
да в сетях коммуникации возникают сбои, это не может не отразиться 
на ходе и результатах совместной работы. На пути коммуникаций стоит 
множество преград. Информация, передаваемая вверх и вниз, может ис-

376



кажаться преднамеренно или случайно из-за неумения людей слушать, 
строить сообщение, понимать и др., она может быть неполной. Преграды 
на путях движения информации могут возникать из-за перегрузок ком
муникационных каналов (например, из-за чрезмерной загруженности 
педагогов различными делами, когда им становится трудно найти вре
мя для встреч и совместного обсуждения общих тем). Другой преградой 
может стать отсутствие канала коммуникации. Если, например, в вы
работке решений, касающихся внедрения новшества, участвуют только 
руководители, а мнения и предложения преподавателей их не интересу
ют, то оказывается не сформированным коммуникационный канал. Это 
будет вызывать отчуждение между подчиненными и руководителями. 
Разрывы в коммуникационных сетях возникают также в случае плохого 
социально-психологического климата в коллективе. Конфликты между 
сотрудниками могут приводить к прекращению необходимого делового 
общения, хотя открыто это может и не проявляться.

Нередко при внедрении новшеств часть педагогического коллек
тива сопротивляется этому. Формы такого сопротивления могут быть 
различными: от прямого отказа (под теми или иными предлогами) уча
ствовать в нововведении, до имитации активности с одновременной 
демонстрацией того, что новшество не дает позитивных результатов. 
В большинстве случаев сопротивление распознать непросто, поскольку 
оно строится так, что позволяет его носителям, с одной стороны, иметь 
надежную защиту от нововведений, а с другой, обеспечить неуязвимость 
своей позиции. В исследованиях по инноватике выделен ряд типичных 
форм антиинновационного поведения:1

(а) на стадии обсуждения новшества стремление избежать его внедре
ния проявляется в высказывании аргументов типа: «Это у нас уже есть», 
«Это у нас не получится», «Это не решает наших главных проблем», «Это 
требует доработки», «Здесь не все равноценно», «Есть и другие пред
ложения». Такого рода аргументы могут высказываться по-разному, 
но смысл их один: «Нас устраивает то, что есть»;

(б) на стадии внедрения новшества сопротивление приобретает дру
гие формы. «Кусочное внедрение», когда под видом этапности осваива
ются только некоторые элементы. «Вечный эксперимент» - если перед 
широким внедрением проводится стадия экспериментальной апробации 
новшества, то эта стадия может продолжаться даже после того, как це
лесообразность нововведения доказана. «Отчетное внедрение» состоит

1 Пригожий А. И. Нововведения: стимулы и препятствия. - М. Л 989.
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в расхождении фактического уровня освоения новшества с представ
ляемым к отчету. Степень искажения при этом бывает трудно выявить. 
«Параллельное внедрение» проявляется в том, что новое сосуществует 
со старым, хотя должно было вытеснить его.

В качестве основных причин сопротивления называют: неопределен
ность; ощущение потерь; убеждение, что перемены ничего хорошего 
не принесут. При этом неопределенность может быть следствием пло
хой информированности или же объективной трудности предвидеть 
возможные последствия. Поэтому мотивы безопасности и защищенно
сти являются важными при выборе людьми способа своего поведения. 
Люди стремятся избегать возможных неудач и в разной степени склон
ны к риску. Хотя новшество может быть полезным для образовательного 
учреждения, люди, работающие в ней, могут полагать, что оно вредит 
их интересам. Независимо от того, соответствует ли это действительно
сти или же такое мнение ошибочно, новшество не будет поддерживать
ся. Сопротивление нововведениям нередко возникает из-за убеждения 
людей, что новшество не является необходимым для учебного заведе
ния или даже противоречит его интересам. Они могут думать, что оно 
не решит проблем, а только умножит их. Рабочие группы, осуществляю
щие внедренческий проект, должны анализировать условия внедрения 
и предвосхищать возможное сопротивление со стороны своих коллег.

В настоящее время инновационная деятельность является одним 
из существенных компонентов развития профессионального образова
тельного учреждения. Инновационная деятельность не только способ
ствует конкурентоспособности того или иного учреждения на рынке об
разовательных услуг, но и определяет направления профессионального 
роста педагога, его творческого поиска, реально влияет на личностный 
рост обучающихся. В принятой Правительством РФ Концепции Феде
ральной целевой программы развития образования на 2006-2010 гг. кон
статируется неудовлетворительная эффективность механизмов опреде
ления, поддержки и распространения лучших образцов инновационной 
образовательной деятельности.

С целью разработки таких механизмов в системах начального и сред
него профессионального образования Институтом инновационной 
деятельности в образовании РАО в 2007 г. было проведено исследова
ние инновационных процессов на региональном уровне. Целями иссле
дования были: выявление основных направлений изменений и оценка 
их интенсивности в системах начального и среднего профессионального 
образования; оценка благоприятности условий для инновационной дея-
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тельности в этих организациях; выявление факторов, способствующих 
и препятствующих распространению и освоению новшеств.

Сбор исходной информации осуществлялся с помощью специально 
разработанной анкеты и опроса группы экспертов системы начально
го и среднего профессионального образования. В исследовании при
няли участие эксперты из различных регионов России: Краснодарского 
края, Москвы, Архангельска, Астрахани, Тамбова, Саранска, Воронежа, 
Чебоксар, Ярославля. Выбор этих регионов был обусловлен установив
шимся с ними сотрудничеством по проблемам реформирования систем 
начального и среднего профессионального образования, а также отнесе
нием их к числу инновационно активных.

Необходимо отметить, что в оценках качества инновационной дея
тельности в образовательных учреждениях респонденты были критич
ны: только 7% считают, что она выполняется вполне качественно; 33%, - 
в основном качественно; 51 % полагает, что инновационная деятельность 
выполняется в чем-то качественно, а в чем-то нет; 6% полагают, что она 
выполняется на низком уровне, а 3% ответили, что она не ведется.

С экспертной точки зрения, оценки, данные респондентами о состоя
нии инновационной деятельности в региональных системах начального 
и среднего профессионального образования в целом и оценки качества 
этой деятельности в их образовательных учреждениях, в большинстве 
случаях завышены. Руководители образовательных учреждений в сво
ей основной массе плохо подготовлены к инновационной деятельности 
(что отмечают эксперты). Их этому нигде не учили. Как один из основ
ных неблагоприятных для инновационной деятельности факторов, 
эксперты отмечают недостаток условий для обучения руководителей 
и инженерно-педагогических кадров.

Проведенный анализ ответов респондентов позволяет сделать сле
дующие выводы.

1. Несмотря на существующую тенденцию к распространению и вне
дрению новшеств в образовательных учреждениях начального и средне
го профессионального образования, интенсивность изменений не соот
ветствует объективно необходимой даже в регионах (городах, районах), 
считающихся инновационно активными. Ареал распространения боль
шинства потенциально эффективных новшеств невелик и изменяется 
медленно.

2. Основная масса руководителей образовательных учреждений со
знает необходимость значительных качественных изменений в своем 
регионе (городе, районе), но только менее половины из них реализуют
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стратегии развития, которые в большей или меньшей степени соответ
ствуют этому пониманию.

3. Неудовлетворительное состояние инновационных процессов в на
чальном и среднем профессиональном образовании во многом связано 
с недостаточностью условий для инновационной деятельности на регио
нальном уровне.

4. Хотя есть тенденция повышения степени благоприятности условий 
для инновационной деятельности в начальном и среднем профессио
нальном образовании, однако темп происходящих изменений не отве
чает реальным потребностям.

5. Основные ограничения для повышения интенсивности и эффек
тивности инновационной деятельности в региональных системах на
чального и среднего профессионального образования, по оценке экс
пертов, состоят в том, что субъекты этой деятельности не владеют со
ответствующими технологиями и отсутствуют полноценные условий 
для преодоления этого ограничения.

Сегодня профессиональное образование можно рассматривать 
как экспериментальную площадку развития государства и общества. 
Оно является не только объектом, но и субъектом модернизации, его 
внутренним ресурсом, ответственным за интеллектуальное наполнение 
потенциала нации.

Как показывает анализ, в решении проблемы развития инновацион
ных процессов существует ряд общих и частных недостатков.

К общим недостаткам можно отнести следующие: внедрение новшеств 
не рассматривается как система, направленная на повышение качества 
образовательного процесса; не раскрыты и не обоснованы условия эф
фективного внедрения результатов достижений в практику; не опреде
лены закономерности перехода от одного этапа к другому; практически 
отсутствуют рекомендации по вопросам управления процессом внедре
ния новшеств в образовательную практику.

К частным недостаткам, касающимся системы профессионального 
образования, следует отнести: оторванность новшеств от главной це
левой установки - подготовки специалиста, способного конкурировать 
на рынке труда; несогласованность нововведений с потребностями и воз
можностями будущих работодателей; пренебрежение при внедрении 
новшеств действующим перечнем профессий и специальностей, по ко
торым осуществляется подготовка специалистов в конкретном регионе.

Для организации инновационной деятельности в профессиональ
ных образовательных учреждениях можно выделить следующие пе
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дагогические условия: (а) инновационная деятельность должна быт 
организована на основе специально разработанной программы; (б) 
введение нововведений не должно ущемлять права участников обра
зовательного процесса; (в) отношения между участниками инноваци
онного процесса строятся на принципе сотрудничества; (г) участие 
педагогов в инновационной деятельности должно быть обусловлено 
положительной мотивацией, готовностью к позитивным переменам 
в образовательном процессе.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
П Р Е П О Д А В А Т Е Л Я  В  С И С Т Е М Е  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Н. Н. Азизходжаева

Республика Узбекистан избрала и реализует курс на построение де
мократического правового государства и гражданского общества. «На
циональная программа по подготовке кадров» в республике предусма
тривает коренное реформирование структуры и содержания непрерыв
ного образования с широким освоением инновационных технологий. 
Коренное реформирование претерпевает и высшая школа республики, 
перед которой стоит приоритетная многофункциональная задача: под
готовки квалифицированных преподавателей соответствующего уровня 
и профиля, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответ
ственных, свободно владеющих своей профессией на уровне мировых 
стандартов. Эта задача требует научного обеспечения цели, содержания, 
методов, средств и организационных форм воспитания, обучения и раз
вития личности на основе использования достижений науки, техники 
и инновационных технологий, что невозможно без преодоления устояв
шихся стереотипов, консерватизма в педагогической науке и практике. 
Эти проблемы непосредственно связаны с разработкой и внедрением 
в учебный процесс инновационных технологий.

Инновационные технологии представляют собой целостную дидакти
ческую систему, реализация которой приводит к достижению конкрет
ных целей обучения и воспитания. Их использование изменяет функции 
преподавателя высшей школы. Инновационные технологии необходимо 
рассматривать как систематическое и последовательное воплощение 
на практике заранее спроектированного процесса обучения, как систе
му способов и средств достижения целей управления этим процессом. 
Инновационная педагогическая технология - это организованное, целе
направленное, преднамеренное педагогическое влияние и воздействие 
на учебный процесс.

Инновационное обучение опирается на учёт реальных перемен в об
ществе, а в его основе находится стратегия личностно-ориентированного 
подхода. Стратегия инновационного обучения предполагает системную 
организацию управления учебно-воспитательным процессом, в ко
тором личность преподавателя выступает в роли ведущего элемента, 
но при этом изменяется его позиция по отношению к студенту и к себе 
самому. Преподаватель не только носитель новой профессионально
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важной информации, но он и помощник студента в его социализации 
как личности. Изменяется сам характер управления и воздействия 
на студента.

При инновационном обучении изменяется и функция знаний. Процесс 
усвоения знаний перестаёт носить характер рутинного заучивания, а ор
ганизуется в многообразных формах поисковой мыслительной деятель
ности. Эта деятельность организуется как продуктивный творческий про
цесс. Инновационное обучение предполагает формирование нового стиля 
управления, новой личностной позиции преподавателя и новых подходов 
к организации учебно-воспитательного процесса. При этом основной ак
цент делается на организацию активных видов познавательной деятель
ности обучаемых. Преподаватель выступает в роли педагога-менеджера 
и режиссёра обучения. Учебная информация при инновационном обуче
нии используется как средство организации познавательной деятельности 
студентов, а не как цель обучения. Л само обучение опирается не только 
на процессы восприятия, памяти, внимания, но и на творческое продук
тивное мышление, поведение и общение.

При подготовке к инновационной деятельности необходимо опи
раться на концепцию личностно-деятельностного подхода, основной 
целью которого является личностное развитие всех субъектов педагоги
ческого процесса. В инновационном процессе меняется позиция педаго
га: преподаватель выступает не как «трансформатор» знаний, а как по
мощник в становлении и развитии личности. В процессе подготовки 
преподавателей к инновационной деятельности на освоение инноваций 
влияют, как известно, различные факторы, в частности, материально- 
технические - уровень заработной платы, недельная нагрузка преподава
телей, производственно-бытовые условия и др. Немаловажное значение 
имеют и социально-психологические факторы. В процессе подготовки 
к инновационной деятельности отмечается проявление действия закона 
сопротивляемости нововведению, так как любая инновация при её реа
лизации не только вносит изменения, но часто требует замены старого 
новым. И, как правило, среди преподавателей происходит разделение 
мнений о значимости инновации и её оценки. В этих случаях необходи
мо выработать ценностные нормативные установки на инновацию. Про
цесс подготовки характеризуется таким этапом, как «жизненный цикл» 
педагогических инноваций», который заканчивается, когда угасают её 
возможности эффективного обеспечения общественных потребностей 
и решения внутренних и внешних противоречий образования. На смену 
приходит альтернативная инновация.
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Инновационная деятельность нуждается в постоянном рефлексив
ном анализе ситуаций, собственных действий и действий других участ
ников, что даёт возможность более органично включить в инновацион
ный процесс студентов.

Рассматривая процесс подготовки к инновационной деятельности, 
можно выделить следующие основные задачи инновационной подго
товки: достижения уровня готовности к инновационной деятельности; 
формирование профессиональной компетентности педагога-новатора, 
развитие культуры профессионального самоопределения и творческой 
рефлексивной деятельности.

Одной из составляющих готовности преподавателя к инноваци
онной деятельности является его профессиональная компетентность. 
Профессионально-педагогическая компетентность преподавателя явля
ется его личностной интегральной характеристикой. Она отражает го
товность и способность преподавателя на высоком профессиональном 
уровне выполнять педагогические функции. Преподавателя профес
сионала отличает особый стиль мышления, особое видение мира. Это 
должен быть системно-целостный взгляд, который характеризуется си
стемным стилем мышления, умением структурировать педагогические 
явления и процессы. Педагога профессионала и новатора отличает осо
бая ориентация в предметной деятельности. Структурным компонен
том профессиональной компетентности является владение инноваци
онными технологиями. Такими технологиями могут быть: технологии, 
обеспечивающие культуру коммуникации; технологии взаимодействия 
с информацией предметной области; технологии, обеспечивающие уме
ние передавать учебную информацию.

При подготовке преподавателей к инновационной деятельности мож
но использовать следующие технологии активного инновационного об
учения: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция вдвоём, лек
ция пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, семинары- 
дискуссии (с использованием метода «мозговой атакой»), игровое моде
лирование и др. К формам и методам технологий активного обучения 
можно отнести: создание конкретных ситуаций, ситуация-проблема, 
ситуация-оценка, ситуация-иллюстрация, ситуация-упражнение, ди
дактические игры, технологии модульного обучения, технологии про
блемного обучения, технологии дистанционного обучения и др.

Сформированность готовности преподавателя к инновационной де
ятельности может быть определена по следующим основным критери
ям: (а) осознание необходимости в инновационной деятельности, (б) го-
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товность к вовлечению в творческую деятельность, (в) согласованность 
личных целей с инновационной деятельностью, (г) влияние инноваци
онной деятельности на профессиональную самостоятельность, (д) спо
собность к профессиональной рефлексии, (с) уровень технологической 
готовности к инновационной деятельности, (ж) готовность к преодо
лению творческих неудач. Готовность преподавателя к инновационной 
деятельности, умение организовывать учебный процесс на основе инно
вационных технологий позволяет повысить эффективность и качество 
образовательного процесса.
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И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  « К О Л Л Е Д Ж  М О С Э Н Е Р Г О »
В. В. Темник

Инновационная деятельность Негосударственного образовательного 
учреждения «Колледж Мосэнерго» осуществляется в рамках учебной, 
научно-исследовательской и экспериментальной работы. Колледж явля
ется экспериментальной площадкой Российской академии образования 
по теме «Образовательная система колледжа в условиях диверсифика
ции интересов личности и высокотехнологичного производства».

Инновационная программа развития образовательного учрежде
ния реализуется по следующим направлениям: (а) создание модели 
функционально-управленческой структуры колледжа в условиях дивер 
сификации профессионального образования; (б) развитие системы не
прерывного образования, повышения квалификации и переподготовки 
специалистов; (в) создание современной системы мониторинга качества 
образования и подготовки специалистов в корпоративных интересах за
казчика кадров; (г) становление и развитие личности будущего специа
листа в процессе профессионально-трудовой специализации; (д) разви
тие ресурсного обеспечения образовательной деятельности и др.

Инновационный образовательный процесс обеспечивает педагогиче
ское проектирование субъект-субъектной системы качества профессио
нального образования педагога и студента. Мониторинг многоуровне
вого корпоративного образования в инновационном режиме показыва
ет, что в деятельности педагогического коллектива колледжа сложилось 
определенное противоречие между потребностью осуществлять по
иск новых, нестандартных решений и недостаточностью необходимой 
для этого культуры в области педагогического проектирования. С целью 
преодоления сложившейся ситуации для преподавателей была органи
зована школа педагога-исследователя «Инновационная и эксперимен
тальная деятельность в образовательном учреждении», занятия в кото
рой проводили научные сотрудники Российской академии образования 
и Института развития профессионального образования г. Москвы.

Инновационная деятельность колледжа ведется по следующим на
правлениям:

педагогическое, которое включает: освоение новых методов, методик 
и приемов обновления содержания обучения; разработку и внедрение



новых образовательных программ; создание учебно-методических ком
плексов; совершенствование воспитательной системы; проведение мо
ниторинга качества обучения;

технологическое, опирающееся на применение инновационных педа
гогических технологий, что требует радикальных личностных измене
ний в организации труда преподавателей, инструкторов производствен
ного обучения и студентов для реализации концепции профессиональ
ного образования колледжа;

организационное, направленное на формирование новой управлен
ческой структуры, которая отвечала бы требованиям корпоративной 
культуры и устойчивого развития непрерывного образования;

экономическое, ориентированное на разработку механизмов дивер
сификации источников финансирования, форм и методов оплаты тру
да, комплексно-методического обеспечения и материально-технической 
базы профессионального образования.

Именно педагогические инновации свидетельствуют о творческом 
потенциале педагогического коллектива и его готовности к работе в ре
жиме развития. Широкое использование технологических инноваций 
(рейтинговая технология обучения, метод проблемного обучения, метод 
проектов, информационно-коммуникационные технологии и др.) спо
собствует развитию ключевых и профессиональных компетенций, раз
вивает креативность личности студента.

В соответствии с инновационной программой, колледж занимается 
проблемами развития непрерывного профессионального образования, 
включая совершенствование управленческой структуры образователь
ного учреждения, создание модели выпускника и «мягкой» модели обра
зовательной системы колледжа. Последняя дает возможность принятия 
решений с учетом состояния и результатов деятельности, обеспечивает 
устойчивое развитие, как самой системы колледжа, так и индивидуаль
ной педагогической системы преподавателя, что положительно влияет 
на качество профессиональной подготовки рабочих и техников, кото
рых мы готовим для энергетических компаний московского региона.

Главное отличие педагогической системы колледжа состоит в мак
симальном сближении образовательных и производственных целей, 
в формировании корпоративной культуры у будущих работников энер
гетического производства, последовательной реализации интегриро
ванных программ профессиональной подготовки. Совместимость эко
номических целей энергетического производства и образовательных 
целей учебного учреждения определяют задачи непрерывного профес-
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сионального образования, ориентированного на подготовку персонала 
нового поколения, которому предстоит работать в условиях наукоемко
го и высокотехнологичного производства.

Если идею непрерывного образования принять в качестве важней
шей парадигмы модернизации всей образовательной системы, то буду
щее, на наш взгляд, за специальными образовательными комплексами, 
последовательно реализующими интегрированные программы ранней 
профессиональной ориентации школьников, программы начального, 
среднего и высшего профессионального образования, а также програм
мы переподготовки и повышения квалификации специалистов (обра
зование через всю жизнь). Примером тому является комплекс «шко
ла - колледж - вуз», реализуемый «Колледж Мосэнерго» и НОУ ВПО 
«Экономико-энергетический институт». Организация непрерывного 
образовательного процесса в системе «колледж - вуз» предоставляет ра
ботникам энергетических компаний Московского региона и молодежи 
возможность выбора соответствующих их устремлениям образователь
ных траекторий и уровня профессионального образования (начального, 
среднего, высшего, второго высшего). Выбор молодым человеком об
разовательной траектории определяется, в первую очередь, его интел
лектуальными и психофизическими возможностями, а также степенью 
овладения компетенциями профессии или специальности энергетиче
ской отрасли, физическим развитием, способностью к успешной адап
тации к трудовой деятельности, ориентированностью на непрерывное 
образование.

Развитие образовательной системы колледжа с учетом корпоратив
ных интересов заказчика кадров требует постоянного совершенство
вания учебных программ, повышения квалификации преподавателей 
и инструкторов производственного обучения, улучшения материально- 
технической базы начального и среднего профессионального образова
ния. Потребность в персонале, подготовленном для работы на конкрет
ном предприятии с конкретным оборудованием, породила систему кон
троля качества подготовки специалистов, согласованную с заказчиком. 
Это нашло отражение в изменениях организационной структуры кол
леджа, например, открытии заочного отделения для работников энерго
системы.

Особенностью «Колледжа Мосэнерго» является разновозрастный 
состав обучающихся: от 14 до 50 и более лет (подготовительные курсы, 
очное и заочное обучение). Отметим, что колледж испытывает сложно
сти в подборе молодежи на обучение профессиям энергетиков. Особен-
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носги трудовой деятельности, нормативный статус рабочего персонала 
делают профессию энергетика не престижной, а характер политических 
и культурно-массовых мероприятий в городе и государстве, деятель
ность средств массовой информации не формируют у молодого человека 
значимость статуса рабочего.

Профессионально-трудовая социализация студентов колледжа за
ключается: (а) в его развитии как члена профессионально-трудового 
сообщества; (б) в осознании им социальной значимости и важности 
выбранной профессии; (в) в наличии у него устойчивых профессио
нальных интересов; (г) в стремлении его к творческой деятельности. 
Профессионально-трудовую социализацию следует рассматривать 
как одну из функций образовательного процесса, которая обеспечива
ется созданием ряда взаимосвязанных педагогических условий, к кото
рым относятся: организация взаимодействия преподавателей и студен
тов, направленная на формирование профессионально-корпоративного 
сознания и поведения; психолого-педагогическое и информационное 
обеспечение профессионально-трудовой социализации через образо
вательный процесс; интеграция теоретического и практического опы
та; учет динамики профессионально-социального развития студентов 
на протяжении всего периода обучения.

Важной задачей колледжа и заказчика кадров является адаптация мо
лодого специалиста на производстве. С этой целью компания «Мосэнер
го» разработала специальную программу работы с молодыми специали
стами и положение об их стажировке в компании. Контроль профессио
нальной адаптации выпускников осуществляет психологическая служба 
колледжа по следующим основным направлениям: сопровождение про
фессиональной карьеры студентов колледжа, их дальнейшее профессио
нальное становление в условиях реального производства; мониторинг 
оценки эффективности образовательной системы «Колледж Мосэнерго». 
В этой связи колледжем проводится ряд исследований: (а) анкетирова
ние студентов выпускных групп с целью выяснения их дальнейших про
фессиональных планов, (б) мониторинг закрепляемое выпускников 
на предприятиях «Мосэнерго», (в) анализ условий профессиональной 
деятельности и адаптации наших выпускников на предприятиях «Мосэ
нерго». Регулярные опросы студентов колледжа показывают, что почти 
80% из их числа рассматривают свою будущую профессиональную дея
тельность с позиций корпоративных интересов компании «Мосэнерго». 
Причем многие из них считают необходимым и возможным совмещение 
работы на энергопредприятиях с дальнейшим обучением на заочных
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и вечерних факультетах вузов по профилю полученной в колледже спе
циальности.

Инновационная деятельность педагогического коллектива коллед
жа - экспериментальной площадки Российской академии образования 
АО - была положительно оценена Экспертным советом Российской 
академии образования, а участие колледжа во Всероссийском конкур
се «Лидер СПО-2007» принесло образовательному учреждению победу 
в номинации «Колледж - лидер в подготовке кадров для энергетической 
отрасли».

390



ИННОВАЦИОННЫЕ АКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОМОГАЮЩИХ ОТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В. В. Шахгулари

Нетрудно понять, что от эффективного развития системы непрерыв
ного образования в целом зависит благополучие общества. Именно не
прерывное образование во многом обуславливает переход государств 
с развивающейся экономикой в число стран с конкурентоспособной 
экономикой. Поэтому в последние годы в Казахстане модернизуется си
стема непрерывного образования. Для этого приняты ряд нормативных 
документов в области образования, например, - Концепция развития 
образования в Республике Казахстан до 2015 г., которая, в частности, 
предусматривает завершение эксперимента по переходу высшей школы 
к кредитной технологии обучения. Несмотря на тот факт, что процесс 
перехода к этой системе обучения встретил определенную критику, ее 
преимущества (по сравнению с классической системой обучения) все 
ярче проявляются в учебной деятельности, так как у преподавателя по
являются больше возможностей строить свои занятия на основе инно
вационных технологии обучения.

В связи с повышенными требованиями общества к подготовке высо
коквалифицированных специалистов в условиях непрерывного образо
вания, возникает задача: как помочь студентам стать не приспосабли
вающейся, а созидательной личностью? В решении этой задачи мы опи
рались на идеи К. Роджерса и гештальтпедагогику. Нами была разрабо
тана инновационная технология помогающих отношений для развития 
личности студента. К. Роджерс под термином «помогающие отношения» 
понимает «отношения, в которых, по крайней мере, одна из сторон наме
ревается способствовать другой стороне в личностном росте, развитии, 
лучшей жизнедеятельности, развитии зрелости, в умении ладить с дру
гими». В результате этих отношений «другой» (в нашем случае студент) 
становится более целостной личностью, человеком с более выраженной 
индивидуальностью, способным выразить себя, а также лучше понимать 
и принимать других людей, стремиться на протяжении всей жизни к не
прерывному образованию.

Необходимо подчеркнуть, что педагогика помогающих отношений 
казахстанскими учеными еще недостаточно изучена, однако в нашем 
учебном заведении получила широкое применение в преподавании пе
дагогических дисциплин. Уже второй год мы дополняем, модифицируем

391



и апробируем, разработанными нами, инновационные активные техно
логии обучения, которые отнесли к группе наглядно-ассоциативных ме
тодов: (метод автомобиля, метод «экибано», метод фотографий, метод 
оригами, метод «генеалогическое дерево», «метод импрессио», «метод 
сервировки»).

Суть метода импрессио (от англ. «impress» - впечатление) заключает
ся в том, что учащимся предлагается на чистом листе бумаги зафиксиро
вать отпечатки пальцев руки (желательно, чтобы отпечатки получились 
отчетливо), а затем ножницами вырезается каждый отпечаток пальца 
отдельно, по контуру. На втором этапе работы учащиеся должны соста
вить или смоделировать из пяти пальцев отпечатки в виде геометриче
ской фигуры. Для фиксации модели отпечатки наклеиваются на бумагу. 
На завершающем этапе учащиеся с помощью фломастера, карандаша 
или ручки дорисовывают на аппликации мелкие детали, для придания 
образу правдоподобия. Этот метод может применяться и при группо
вых занятиях, где каждый участник группы старается создать цельную 
композицию картины. При групповых занятиях метод импрессио имеет 
ряд особенностей: работа ведется в малой группе (5-6 человек); препо
даватель назначает ведущего (капитана), который координирует работу 
группы; распределение ролей происходит таким образом, чтобы каждый 
из участников выполнял свойственную его возможностям работу.

Данный метод развивает у студентов ассоциативное мышление, твор
ческое и художественное воображение, а также фантазию; он способ
ствует формированию у них конструкторских умений, развивает и дру
гие творческие способности. Рисунки, выполненные студентами, напри
мер на экономическом факультете (специальность «Основы права и эко
номики») по методу импрессио, показывают широту и многогранность 
их фантазии («Волшебный хмир предгорья Алатау», «Общение с при
родой» и др.) Причем каждая группа, используя свои рисунки, должна 
представить ассоциативную связь с изучаемым предметом. Например, 
одна из групп рисунок «Винни Пух и пчелы» объяснила следующим об
разом: «на рисунке отражен межличностный конфликт, произошедший 
в результате нарушения границ коммуникационного пространства пчел 
Винни-Пухом. Для решения конфликта были использованы вербальные 
и невербальные способы общения. Миссия Винни Пуха - ложное ком
муникационное сообщение, направленное с целью обмана пчел и захва
та мира...» Далее разрешается проблема с помощью естественного вме
шательства природы - дождя, что четко отражено на представленной 
студентами картинке.
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Эта методология лежит и основе ранее упомянутых методов «эки- 
бано», фотографий, оригами, «генеалогическое дерево», «импрессио», 
«сервировки» «SMS-сообщений».

Вышеуказанные инновационные активные технологии обучения 
могут применяться как на интерактивных лекционных занятиях, так 
и на семинарах. Представленные технологии можно адаптировать 
для среднего и старшего звена общеобразовательной школы. Главное, 
чтобы учащиеся на этих занятиях почувствовали поддержку со стороны 
преподавателя и своих товарищей в группе. И нужно отметить тот факт, 
что во всех этих педагогических технологиях лежит педагогика помога
ющих отношений как инновационный подход в развитии созидающей 
и творческой личности в условиях непрерывного образования.
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КУЛЬТУРА ИННОВАЦИЙ 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Ш.Т. Халилова

Ожидания относительно активного инновационного образования 
ставят вопрос о направленном вмешательстве в его сферу на основе глу
боких комплексных исследований и научно-практических разработок, 
что предполагает поиск особых способов работы не столько для обра
зования, сколько с самим образованием - его институтами, процессами 
и участниками.

Сегодня мы оказались в своеобразной ловушке реального, жизнен
ного противоречия: с одной стороны, свобода изобретательства и раз
личных реформ в общественной жизни, с другой - их варварское, раз
рушительное действие; по сути, в любой сфере - в экономике, политике, 
военном строительстве, в том числе и в образовании. Практическое про
тиворечие, как известно, требует и практического решения. Специаль
ный анализ показывает, что единственной и принципиальной преградой 
на пути инновационного и административного хаоса может стать опре
деление такой формы разумной деятельности, в которой осуществимо 
грамотное педагогическое новаторство и которая уже имеет историче
ские прецеденты. В этом смысле, всякая инновационная деятельность 
должна быть поименована, а значит, должна иметь свою культурно за
данную форму, своих субъектов, свои цели, средства и условия своего 
осуществления. Установление такой деятельности позволяет выстроить 
точную систему экспертизы педагогических инноваций и, что ещё важ
нее - нормально обучать этой деятельности, ввести её в структуру педа
гогического профессионализма.

Такой культурной формой инновационной деятельности в непре
рывном образовании является проектирование, которое нельзя свести 
ни к обновлению (восстановлению полноценного старого), ни к ново
введениям (внедрению некоторого новшества). Отсюда ещё один важ
ный тезис: культурной формой инновационных процессов в универсу
ме образования является проектирование, а тем самым - его развитие. 
Надо сказать, что культура проектирования имеет давнюю традицию 
и не только в виде древнейших утопий и современных антиутопий, но
вейших проектов «счастливого социалистического, теперь - капитали
стического завтра» или «поворота северных рек». К этой культуре отно
сится и «атомный проект» Курчатова, и «космический проект» Королёва, 
но также - и «социалыю-педагогичсский проект» Макаренко, который
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в этом своём качестве, к сожалению, так и не получил должной оценки 
в теоретической педагогике и до сих пор по-настоящему не проанализи
рован. Заметим кстати, что, к великому сожалению, и сегодня этот про
ект опять чрезвычайно актуален.

Складывающаяся проектная парадигма в комплексе психолого
педагогических наук (как основание и рамка инновационной культу
ры в образовании) в настоящее время имеет исключительное значение, 
как на общетеоретическом уровне, так и на уровне самой образователь
ной практики. Сегодня всё большее число отдельных образовательных 
институтов, региональных и субрегиональных систем образования ста
вят перед собой задачу осуществления шага развития, что и означает по
строение системы развивающегося образования. Одновременно усилива
ется поиск и принципиально нового содержания образования, и прин
ципиально нового педагогического профессионализма, которые дей
ствительно обеспечивали бы развитие базовых способностей личности 
в образовательных процессах. А это и есть задача построения собствен
но развивающего образования. Эти два момента как раз и задают но
вую предметную область инновационной - проектно-исследовательской 
деятельности в сфере образования.

В настоящее время можно вполне определённо говорить о несколь
ких тинах проектирования: (а) психолого-педагогическое проектирова
ние, развивающее образовательные процессы в рамках определённого 
возрастного интервала и создающее условия для становления челове
ка подлинным субъектом собственной жизни и деятельности, в част
ности - обучения как освоения общих способов деятельности, фор
мирования как освоения совершенных форм культуры, воспитания 
как освоение норм общежития в разных видах общности людей; (6) 
социально-педагогическое проектирование образовательных институ
тов и развивающих образовательных сред, адекватных определённым 
видам образовательных процессов, в частности - традициям, укладу 
и перспективам развития конкретного региона страны; (в) педагоги
ческое проектирование как построение развивающей образователь
ной практики, образовательных программ и технологий, способов 
и средств педагогической деятельности. Именно здесь возникает осо
бая задача проектно-исследовательской деятельности по обеспечению 
перехода от традиционного образования (традиционной школы, тра
диционных систем управления, традиционного обучения и воспита
ния) к образованию инновационному, реализующему общий принцип 
развития человека.
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Так, в психологии развития необходимо специальное проектирование 
возрастных нормативов (как определённого комплекса индивидуальных 
способностей ребёнка в конкретном возрастном интервале) и критериев 
развития на разных этапах онтогенеза. В педагогике развития - это про
ектирование развивающих образовательных программ, адекватных воз
растным нормам, переведённых на язык образовательных технологий, 
т. е. через «Что?» и «Как?» это развитие будет осуществляться. В образо
вательной практике - это проектирование детско-взрослых общностей 
в их культурно-деятельностной определённости, т.е. проектирование 
такого образовательного пространства, где данное развитие может быть 
осуществлено. Иными словами, проектирование системы развивающего 
и развивающегося образования возможно, если одновременно осущест
вляются: психологическое исследование возрастно-нормативных моделей 
развития личности, педагогическое конструирование образовательных 
программ и технологий реализации этих моделей, соорганизация всех 
участников образовательного процесса, проектирование условий дости
жения новых целей образования и средств решения задач развития.

Примеров проектной работы, которая ведётся в современном непре
рывном образовании, можно насчитывать, наверное, уже сотнями. Обо
значим лишь несколько типов такой работы: (а) на уровне отдельного 
педагога - проектирование образовательных программ, включающих 
в себя учебную, воспитательную и педагогическую подпрограммы; (б) 
на уровне руководителя образовательной структуры - это проектиро
вание типа образования, обеспеченного системой конкретных образо
вательных программ; (в) на уровне управления в непрерывном образо
вании - проектирование программ развития образовательных структур 
разного типа, набор которых адекватен наличному контингенту детей, 
учащихся, студентов; (г) на уровне политики в образовании - проекти
рование образовательной системы как социокультурной инфраструкту
ры конкретного региона или страны в целом.

Есть ли у современного непрерывного образования перспективы 
перехода в режим инновационного развития и саморазвития? И если 
есть, то при каких условиях это оказывается возможным? Отметим 
три типа таких условий в трёх сферах обеспечения инновационного 
образования.

1. В науке эти перспективы связаны с более масштабными основания
ми реализации главных направлений проектно-исследовательской дея
тельности, частности, - это гуманитарно-антропологические основания 
становления и развития человека в пространстве образования. В этом
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случае целесообразно использовать: методологию проектирования и ис
следования инновационного образования, общую теорию развития 
индивидуальной субъектности и детско-взрослых общностей в образо
вательных процессах, технологию реализации и экспертизы разномас
штабных инновационных образовательных проектов.

2. В системе профессионального образования и профессионального 
развития: последовательное введение в содержание образования куль
туры проектирования инновационных образовательных практик; фор
мирование психологической грамотности, шире - психологической 
культуры педагогического труда; освоение норм и культуры управления 
развитием образования, деятельностью профессиональных педагогиче
ских коллективов.

3. В области образовательной политики - ответственная государ
ственная и общественная поддержка научных проектов и программ, 
связанных с проектированием инновационного развивающего и разви
вающегося непрерывного образования страны.

В инновационном образовании сугубая технологичность педагогиче
ских действий связана с осознанным и целенаправленным построени
ем таких образовательных ситуаций, в которых становится возможным 
и подлинно личностное самоопределение молодого человека, и обрете
ние им субъектности, и авторства собственных осмысленных действий.
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ФАКТОРЫ И ТИПЫ КАРЬЕРНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 
МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ РЫНКА 
ТРУДА: ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 
Ю.Л. Деражне 
М. Г. Сергеева 
Г. А. Фирсов

Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью раз
работки инновационных подходов по формированию карьеры выпуск
ника профессионального образовательного учреждения, осмысления 
новых подходов в карьерном росте молодежи, что инициирует создание 
новых типов карьерного трудоустройства специалистов, готовых к ра
боте в данных условиях.

Закон «О занятости населения в Российской Федерации» (от 15 июля 
1993 г.) был направлен на создание новой системы трудоустройства, со
ответствующей регулируемому рынку труда и обеспечивающий полную 
и эффективную занятость населения. Однако намеченные меры находят
ся только на начальном этапе своего развития. В результате значитель
ная часть молодежи склоняется к маргинализации. Преподавательским 
коллективам образовательных учреждений всех уровней подготовки 
следует учитывать, что в настоящее время молодой человек, как правило, 
нацелен на развитие индивидуальных качеств, которые должны помочь 
ему не остаться на обочине жизни. То есть мы, по сути дела, являемся 
свидетелями формирования новых социальных отношений в обществе, 
весьма разнообразных и зачастую пока еще недостаточно изученных 
и непредсказуемых. Очевидно, что эти отношения формируются по ли
нии «совладелец-партнер» или «работодатель-работник», что в опреде
ленной форме определяет карьерное трудоустройство работников.

Основной тенденцией социальной ориентации, мотивационной при
родой существования молодого человека, стала нацеленность на успех, 
устремленность к процветанию любой ценой, попытка выжить и утвер
диться на рынке труда, используя доступные и законные, а порой и не
законные средства. Образовательные учреждения должны сделать все 
возможное, чтобы помочь молодому человеку определиться в своем ка- 
рьерном росте в нынешней экономической реальности. Преподаватели 
и выпускники образовательных учреждений должны реально учитывать 
негативные факторы, которыми отличается только формирующийся 
рынок труда: (а) неспособностью (инерционностью) образовательных 
учреждений вести учет запросов потребителей кадров как государствен-
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ных, так и негосударственных, коммерческих структур по изменению со
держания, форм и методов их подготовки; (б) отсутствием упорядочен
ной и налаженной связи служб занятости населения, образовательных 
учреждений и работодателей с местными органами власти; (в) сложив
шейся системой трудоустройства, не предусматривающей обязательного 
участия предприятий в формировании заказа на выпускников профес
сиональных образовательных учреждений; (г) значительным уменьше
нием в образовательных учреждениях и на предприятиях квалифици
рованных специалистов, занимающихся проблемами трудоустройства; 
(д) изменением взаимоотношений образовательных учреждений и пред
приятий, вызванных тем, что каждая из сторон считает приоритетны
ми свои собственные интересы, не считаясь с потребностями социума 
в квалифицированных кадрах и др. Устранение этих негативных факто
ров повысит не только целостность педагогического процесса, но и каче
ство карьерного трудоустройства.

Исходя из этого, нами были проведены теоретические исследования 
в рамках РГНФ, материалы которых частично вошли в настоящую ста
тью. В основе трудоустройства лежит генетически сохранившееся и со
циально развитое трудолюбие, которое составляет одну из главных цен
ностей человека. «Трудолюбие - способность завершить избранное дело, 
безупречная способность к труду» (неизвестный греческий философ - 
сторонник Платона).

Трудоустройство выпускников центров профессиональной карьеры 
в условиях рыночных отношений осуществляется на новой организаци
онной основе. Предлагаемая новая технология трудоустройства рассчи
тана на активизацию интеллектуальных ресурсов квалифицированных 
граждан с целью ускорения их адаптации к новым условиям и включает 
нижеследующие типы карьерного трудоустройства.

Конвенциональное трудоустройство отличается возрастающей ро
лью сторон, заинтересованных в построении оптантами профессио
нальной карьеры. Организуется, например, в службе занятости населе
ния, на основе многостороннего договора: личности, строящей карьеру; 
тьютера районного (городского) отдела занятости населения; образо
вательного учреждения; работодателя; инвестора и спонсора. Договор 
определяет права и обязанности работников, формирующих карьеру

Трудоустройство высококвалифицированных специалистов. Наи
более интересные и эффективные формы трудоустройства развивают
ся на основе использования личностного потенциала граждан. Работа 
по трудоустройству высококвалифицированных специалистов осущест
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вляется бизнес-центрами, центрами профессиональной карьеры и дру
гими организациями. Технология трудоустройства предусматривает 
разработку оптантами инновационных экономических идей и проектов, 
готовых к реализации на предприятиях.

Трудоустройство граждан по выбору работодателями. Предлагае
мая технология исключительно выгодна работодателям, которые не не
сут каких-либо финансовых затрат в процессе обучения. Кроме того, им 
предоставляется право выбора будущих специалистов из числа граждан, 
завершающих профессиональное обучение. В процессе отбора специа
листов используются конкретные результаты диагностических исследо
ваний. Трудоустройство носит индивидуальный характер, который со
храняется в начальный период работы на предприятии и обеспечивает 
профессиональную и социальную адаптацию выпускников образова
тельных учреждений, выбранных работодателями.

Трудоустройство граждан с испытательным сроком. Эта форма ор
ганизации трудоустройства содержит специальный структурный ком
понент - испытательный срок, в течение которого работодатель изучает 
степень готовности принятых на работу специалистов, а также умение 
специалистов адаптироваться к профессиональной среде.

Традиционное трудоустройство. Характеризуется определенным 
порядком трудоустройства выпускников профессиональных образо
вательных учреждений, включающим обязательное отраслевое трудоу
стройство, без учета мотивации граждан и интереса к предлагаемой 
работе. Трудоустройство носит стандартный характер и практически 
не учитывает уровень профессиональной подготовки и способностей 
выпускников образовательных учреждений.

Трудоустройство выпускников образовательных учреждений по за
явкам работодателей. Трудоустройство по заявкам работодателей осу
ществляется, как правило, при открытии новых и модернизации дей
ствующих предприятий, а также при заказе на специалистов из других 
регионов.

Трудоустройство граждан с использованием открытого обучения. 
Концептуальная идея этой формы трудоустройства предусматривает 
прием на работу граждан без предварительного профессионального 
обучения по согласованию с работодателем. Теоретическое обучение 
осуществляется с использованием открытого обучения как наиболее 
эффективной формы самообучения, одновременно с реальной работой 
на предприятии. Такой дуальный подход экономически выгоден пред
принимателям. Открытое обучение предусматривает создание креатив-

400



ной научно-методической продукции, в частности автодидактики, кото
рая составляет теоретическую базу трудоустройства.

Целевое трудоустройство по приглашению работодателя с целью 
подготовки специалиста высокой квалификации и овладения им ин
новационными технологиями, которые планируется внедрить на пред
приятии.

Временное трудоустройство граждан, строящих карьеру с целью ста
жировки в рамках внедрения на производстве новейшей техники и со
временной технологии.

Карьерное трудоустройство и последующая работа позволяют каж
дому специалисту реально оценить собственные профессиональные 
способности и интеллектуальные возможности. Работа в процессе по
строения карьеры приобретает особый нравственно-этический харак
тер. «Полезная работа удовольствие - сама по себе, а не благодаря вы
годам, которые она сулит» (Э. Алей - французский философ).

Развивающаяся форма карьерного трудоустройства детерминируется 
новыми экономическими условиями и осуществляется на основе новых 
взаимоотношений между работниками, строящими карьеру, работода
телями и тыотерами, организующими обучение формированию карье
ры. Карьерное трудоустройство - это заключительный структурный 
компонент карьерного профессионального обучения, включающий со
вокупность дидактических принципов, идентификационных признаков, 
технологических особенностей, инновационных идей и подходов, опре
деляющих его место в системе построения профессиональной карьеры. 
В процессе карьерного трудоустройства оптантам следует объективно 
оценивать свои собственные возможности в карьерной профессионали
зации. Американский писатель Л. Питер и польский публицист С. Лец 
пророчески утверждают: «Чем выше поднимаешься, тем глубже увяза
ешь и чем ниже падаешь, тем меньше чувствуешь боль».

Карьерное трудоустройство носит вариативный характер и требует 
творческого подхода, его эффективная реализация подчеркивает каче
ство построения профессиональной карьеры.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ  
ОБРАЗОВАНИЯ
В. В. Саникович

Основные задачи реформирования высшей школы сводятся к решению 
проблемы как содержательного, так и организационно-управленческого ха
рактера, приведение всей системы вузовского образования к международным 
стандартам, выработке взвешенной государственной политики, ее ориента
ции на идеалы и интересы обновляемой Республики Беларусь.

За прошлый век произошла смена нескольких образовательных па
радигм, каждая из которых на начальном этапе демонстрировала эф
фективность, мера которой снижалась, когда она выступала средством 
ускорения стагнации общества. Модель образования индустриальной 
культуры рациональна, как культура, ее породившая. Образование 
индустриальной культуры по сути своей является репродуктивным, 
что предполагает наличие двух иерархически подчиненных друг другу 
звеньев: учитель - источник знания, а ученик - его «реципиент». Такие 
исходные позиции по определению (донор - реципиент) не позволяют 
в полной мере реализовать субъект-субъектный принцип обучения. 
Па текущем этапе становления образовательной системы Республи
ки Беларусь происходит очередная смена образовательной парадигмы: 
от педагогической «машины» как средства педагогического воздействия 
к пониманию образования как сферы стратегического развития Респу
блики Беларусь. Эти изменения непосредственно связаны с переводом 
реформируемого общества «от культуры полезности к культуре досто
инства» (Л.Г. Асмолов) [1].

По мнению В.Е. Шукшунова, В. Ф. Взятышева и др. научные истоки но
вой образовательной политики следует искать в трех сферах: философии 
образования и синергетике, науках о человеке и обществе и «теории практики» 
[2; 3]. Философия образования и синергетика должны раскрыть особенности 
мира образования, его закономерные отличия от других, реально существу
ющих форм социальной действительности, объяснить как могут строиться 
взаимоотношения между государством, обществом и образованием, а также 
дать новое представление о месте человека в современном мире, о смысле его 
бытия. Науки о человеке и обществе (психология, социология и др.) нужны, 
чтобы иметь современное научное представление о закономерностях по
ведения и развития человека, о модели взаимодействия между людьми внутри 
образовательной системы и о самой системе «образование - общество».
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«Теория практики», включающая современную педагогику, социальное проек
тирование, менеджмент системы образования и друше ограсли знания, дает 
возможность представить в совокупности новую систему образования, а т акже 
определить ее цели, структуру системы, принципы ее организации и управле
ния. Она же явится инструментом реформирования и адаптации системы 
образования к изменяющимся условиям жизни.

Представленная методология может быть названа как антрополого
гуманистическая, так как она базируется на интеграции и психологизации обще
человеческих и национальных ценностей, в центре которой оказывается чело
век, его духовное развитие и система его ценностей. Данная методология, по
ложенная в основу образовательного процесса, ставит задачу формирования 
нравственных и волевых качеств, творческой свободы личности. Совре
менная высшая школа призвана наиболее полно решать поставленную 
задачу не только за счет усвоения каждым студентом программного ма
териала, но и за счет познания каждым самого себя и общества, в ко
тором он живет, что требует постоянного стимулирования активности, 
инициативы, самовыражения, приобщения к культуре во всем ее богат
стве и многообразии, В связи с этим вполне отчетливо осознается проблема 
гуманизации и гуманитаризации образования, которая при новой методоло
гии приобретает гораздо более глубокий смысл, чем просто приобщение 
человека к гуманитарной культуре. Суть гуманизации образования - соз
дание необходимых условий для формирования активной деятельности 
личности, для реализации ее интересов и прав, выявления и развития 
способностей и дарований каждого обучаемого.

Сегодня следует говорить о двух подходах к пониманию обучения - тради
ционном и инновационном, где под традиционным подразумевают сложившу
юся практику обучения, возведенную в теорию и обобщенную в учебниках пе
дагогики, дидактики и частных методиках. Инновационные подходы к обуче
нию опираются на методы активного обучения. Такой подход рассматривает 
обучение как процесс, направленный на студента, как центральную фигуру 
этого обучения. В свою очередь, активное обучение представляет собой та
кую организацию и ведение учебного процесса, которая направлена на все
мерную активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся 
посредством широкого, желательно комплексного, использования как педа
гогических (дидактических), так и организационно-управленческих средств 
[4]. Условием достижения серьезных положительных результатов считается 
активное участие в процессе активизации всех субъектов учебного процес
са, и возможно более широкое использование ими различных средств и ме
тодов активизации.
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Студент в инновационном подходе к обучению является основным участ
ником всякого образовательного процесса, отвечающего ценностям и ин
теллектуальным способностям личности. Преподаватель же выступает в роли 
человека, способствующего процессу учения, позволяющего студенту осуще
ствить самореализацию в процессе обучения. Для реализации потенциаль
ных способностей студентов и улучшения качества их подготовки не
обходима эффективно работающая система индивидуального подхода 
к управлению процессом обучения.
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ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ ДЛЯ 
О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  С О  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы М И  
П О Т Р Е Б Н О С Т Я М И :  П Р О К Л А Д К А  П У Т И  
ПОСРЕДСТВОМ ПОДГОТОВКИ 
С А М О О П Р Е Д Е Л И В Ш И Х С Я  
ИНДИВИДУУМОВ 
Ш. Рао

Для студентов со специальными потребностями в образовании, 
как и для других студентов, школы предлагают три пути: (1) общее об
разование с подготовкой к жизни посредством набора основных навы
ков, (2) подготовка в колледже - подготовка в течение 2-х лет в мест
ном колледже и /или 4-х годичная подготовка в университете, и /или (3) 
профессиональная подготовка - подготовка к работе после окончания 
средней школы (Wood as cited in Rao & Fancher, 2005). Потребности 
в специальном образовании могут быть необходимы из-за инвалид
ности, языковых различий, прочих факторов риска, включая бедность 
и насилие, и из-за одаренности и талантов, которые могут быть у сту
дентов. Для получения устойчивого развития, тем не менее, потребно
сти в обучении продолжаются дольше любого из трех выбранных путей. 
Требования в век информации накладывают необходимость для всех 
быть обучающимися в течение всей жизни независимо от выбранного 
пути. По Модслею (Maudslay) (2002) образование в течение всей жиз
ни, термин, который все чаще используется в правительственных доку
ментах, указывает на значение образования как непрерывного процесса, 
а не просто определенного этапа в жизни людей. Автор подчеркивает, 
что это касается как профессионального образования, включающего 
переквалификацию, так и непрофессионального образования для удо
вольствия и общего саморазвития. Аспекты взрослой жизни и ролей 
взрослых включают поддержание дома, вовлечение должным образом 
в жизнь общества, что включает досуг и отдых и опыт удовлетворитель
ных личных и общественных отношений (Beirne-Smith, Patton, & Kim, 
2006; Sitlington, 1996).

Все это помогает нам поверить в то, что три пути, указанные выше, 
на самом деле никогда не заканчиваются. Для педагогов 21-го столетия 
это трансформируется в еще большую, чем когда-либо, возможность 
подготовки студентов со специальными потребностями, как и всех сту
дентов, предоставив им важные инструменты/навыки, чтобы следовать 
этим никогда не заканчивающимся путем. Филд, Сарвер и Шоу (Field,
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Sarver и Shaw) (2003) утверждают, что самоопределение является цен
тральной концепцией в предоставлении услуг лицам с инвалидностью 
в течение их времени жизни. Они рекомендовали в качестве таких ин
струментов/навыков сконцентрироваться на эффективном обучении 
и самоопределении на уровне после завершения среднего образования 
для всех, включая студентов со специальными образовательными по
требностями. Самоопределение в соответствии с суммированным опре
делением в литературе (Field et al., 2003) является сочетанием навыков, 
знаний и убеждений, которые позволяют человеку вести себя целена
правленным, саморегулируемым и самостоятельным образом (стр. 39). 
Такие навыки в соответствии с суммированным определением позволя
ет индивидуумам контролировать свою жизнь с целью принятия ролей 
успешных взрослых в обществе. Предоставляя возможности для еже
дневного осуществления выбора (Bambara & Kroger, 2005), обучение са
моуправлению (King-Sears & Carpenter, 2005), обучение решению про
блем (Agran & Wehmeyer, 2005), постановке целей и принятию решений 
(Sands & Wehmeyer, 2005) - вот несколько путей, которыми педагоги 
могут способствовать самоопределению у всех индивидуумов, включая 
индивидуумов со специальными потребностями.

Данная работа концентрируется на самоопределении не только 
для подготовки индивидуумов для обучения после завершения среднего 
образования (в течение к-12 лет) и /или во время обучения после за
вершения среднего образования (2-летняя подготовка в колледже и 4-х 
летнее обучение в университете), но и для обучения в течение всей жиз
ни после обучения после завершения среднего образования во взрослой 
жизни (профессиональное образование, включая переквалификацию 
и непрофессиональное образование для удовольствия и общего само
развития). Целью данной работы является концептуализация обучения 
в течение всей жизни и образования самоопределению как двух сто
рон непрерывного процесса, имеющего начало, но не имеющего конца, 
и продвижения самоопределения во взрослые годы для устойчивого 
развития.

NAEYC (Национальная ассоциация образования маленьких детей) 
(1997) утверждает, что подход 21-го столетия сделал необходимыми 
огромные изменения в повседневной жизни и работе. В результате дети 
сегодня, как подчеркивает ассоциация, требуют среди прочих важных 
различных навыков эффективные навыки общения, возможность ана
лизировать ситуацию, получать доступ к информации и продолжать 
изучать новые подходы. Такие навыки в свою очередь делают свой вклад
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в подготовку в самоопределение, и уверенные индивидуумы вносят по
ложительный вклад в общество 21-го века. Литература 1990-х годов 
(Blalock & Patton, 1996; Navine & Nourse, 1998) и 21-ого века (Field et al„ 
2003; Miller, 2003; Scott, McGuire, & Shaw, 2003) называет самоопределе
ние и прочие навыки в качестве подготовки для жизни в обществе, рабо
ты, жизненных навыков с использованием технологии вместе с концен
трацией на академической подготовке для студентов со специальными 
потребностями К-12 и образования после окончания школы. Данная 
работа придает особое значение продвижению самоопределения как не
прерывного процесса во взрослые годы.

Здесь взрослая жизнь понимается как работа (получение работы на от
крытом/конкурентном рынке труда или получение работы при поддерж
ке), создание и поддержание дома, и жизнь в обществе. Каждый аспект 
удовлетворительной и производительной взрослой жизни, включающей 
все указанные выше параметры, требует выполнения эффективного вы
бора, решения проблем, принятия решений, самозащиты, постановки 
целей, самоуправления и самоконтроля, которые являются определяю
щими элементами самоопределения. Они являются решающей частью 
любого курса обучения в течение всей жизни, предлагаемого индиви
дуумам со специальными потребностями.

Работа. Элементы самоопределения, указанные выше, становятся ча
стью программ, предлагаемых индивидуумам со специальными потреб
ностями на всех этапах до начала взрослой жизни. Во взрослые годы эти 
индивидуумы могут начать работу при поддержке и перейти к получе
нию работы на конкурентном рынке труда в своей общине. Предложе
ния по обучению в течение всей жизни, предлагаемые на месте рабо
ты (такие как переквалификация), общины, колледжи и университеты 
должны сделать сконцентрироваться на решении проблем, принятии ре
шений, самозащите, постановке целей, самоуправлении и самоконтроле, 
элементах самоопределения.

Создание и поддержание дома. Здесь целью является переход 
от ограничений, контроля, изоляции оплачиваемого персонала к пер
соналу, являющемуся владельцем, контролирующему персоналу (если 
применимо), оплате счетов, покупкам, составлению бюджета, приготов
лению пищи, взаимодействия с соседями, использования общественно
го или собственного транспорта. Непрерывное обучение в течение всего 
срока жизни, предлагаемое во многих общественных центрах, коллед
жах и /или университетах должно рассматривать необходимые навыки 
и концентрироваться на элементах самоопределения, указанных выше.
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Жизнь в обществе. Общественные отношения представляют душу 
и сердце интеграции общества (Kennedy, Horner, & Newton, цитата 
у Beirne-Smith et al., 2006). Они включают дружбу, свидания, свадьбу, сек
суальность, отдых и досуг. Тем не менее, успешная и устойчивая жизнь 
в обществе и принятие обществом требует образования, сопряженного 
с элементами самоопределения, таким как эффективный выбор, реше
ние проблем, принятие решений, самозащита, постановка целей, самоу
правление и самоконтроль.

В заключение необходимо отметить, что педагоги 21-ого века несут 
большую ответственность за подготовку самоопределившихся индиви
дуумов, как обучающихся в течение всей жизни, для устойчивого раз
вития и соответствия требованиям века информации. Обучение в тече
ние всей жизни является одним аспектом двухстороннего непрерывно
го процесса, второй стороной образования в самоопределении. Такой 
непрерывный процесс начинается в раннем детстве и продолжается 
во взрослые годы, не имея определенного конца.
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ИННОВАЦИОННОЕ МЫШЛЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 
А. К. Мынбаева

На наш взгляд, методология инновационного обучения вклю
чает: во-первых, - плюрализм и разнообразие методологических 
подходов-принципов современной педагогической науки (личностно
ориентированного, синергетического, системного, компетентностно- 
го, диалогического и деятельностного, культурологического, герменев 
тического, информационного, технологического и других подходов); 
во-вторых, - понятийный аппарат инновационного обучения, законы 
и принципы инновационного процесса в образовании; в-третьих, - 
основы инновационной культуры педагога.

Определимся и разведем понятия «новшество», «нововведение», «ин
новация». Новшество - явление, несущее в себе сущность, способы, ме
тодики, технологии и содержание нового. Нововведение - это внедренное 
новшество. Инновация отождествляется с нововведением. Инновация - 
нововведение, ввод нового, введение новизны. Инновационный процесс
- комплексная деятельность по формированию и развитию содержания 
образования и организации нового. Инновационные методы обучения - 
это методы обучения, которые несут в себе новые способы взаимодействия 
«преподаватель - студент», «учитель - ученик», определенное новшество 
в практической деятельности в процессе овладения учебным материалом.

Выделяют два типа нового: (1) «чисто» новое, т.е. впервые созданное, 
то, что находится на уровне адекватном открытию, соответствует уста
новлению новой истины; (2) новое, имеющее примесь старого, т. е со
стоящее из слоя старого, слоя нового и т.д. [1; 2]. Предложим еще одну 
типологию инноваций (технологий, методов, методик): (а) абсолютное 
новшество (абсолютно новая технология); (б) модернизированное нов
шество (значительно усовершенствованная технология); (в) модифици
рованное новшество (незначительно усовершенствованная технология); 
(г) инновация, технология, привнесенная на новую территорию (напри
мер, тренинги для Республики Казахстан, кредитная технология обуче
ния для Казахстана); (д) инновационная технология новой сферы при
менения. Условно полный «жизненный цикл» новшества включает пять 
этапов: старт быстрый рост зрелость -> насыщение финиш. Но
вовведение, таким образом, есть динамическая система, характеризую
щаяся внутренней логикой (инновационный процесс) и закономерным 
развитием во времени и пространстве (жизненный цикл) [3].
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Известно, что лишь 7-10% новых идей приводят к абсолютно но
вым продуктам, все остальное есть модификация, модернизация и т.п. 
То же происходит и в педагогической науке. Многие формы и методы 
обучения являются результатом модернизации, модификации уже из
вестных или привнесенных из-за рубежа. В то же время, на наш взгляд, 
имеется необходимость постоянного соотнесения новшества со старым 
для определения сущности нового. Например, часто про кредитную си
стему обучения говорят, что она похожа на рейтинговую систему. Одна
ко кредитная система - это абсолютно новая система обучения, посколь
ку ее сущность составляет кредит - зачетная единица (образовательные 
программы считаются в кредитах, выстраивается индивидуальная тра
ектория обучения студентов, увеличивается значимость самостоятель
ной работы студентов, нагрузка преподавателей также считается в кре
дитах и т.д.).

Содержание инноваций раскрывается через принцип амбивалент
ности (по А. Сейтешеву [4]) - двойственности, т.е. связи двух полярно 
противоположных сил, наличие в любом явлении одновременно присут
ствующих противоположностей (верх - низ, сила - слабость, свет - тьма, 
в обучении: традиции - инновации). Таким образом, на микро- и ма- 
кроуровне педагогической деятельности инновационные методы и фор
мы обучения должны применяться в совокупности с традиционными. 
Каждый педагог ищет свой паритет традиционных и инновационных 
методов обучения. В этом проявляется личностный почерк, личностная 
составляющая инновационной деятельности, культура инновационной 
деятельности педагога. Ясно, что у традиций и инноваций есть свои 
сильные и слабые стороны. Задача педагога - минимизировать минусы. 
Поэтому грамотное и эффективное проектирование полностью лежит 
на плечах педагога. Если традиционное обучение направлено на усвое
ние правил деятельности в повторяющихся ситуациях, то инноваци
онное обучение готовит к действиям в новых, неизвестных ситуациях 
будущего.

Особенностями инновационного обучения являются: (а) работа 
на опережение, предвосхищение развития; (б) открытость к буду
щему; (в) направленность на личность, ее развитие; (г) обязательное 
присутствие элементов творчества; (д) партнерский тип отноше
ний (сотрудничество, сотворчество, взаимопомощь) и др. Совмест
но со старшим преподавателем кафедры общей и этнической педа
гогики Казахского национального университета имени аль-Фараби,
З.М. Садвакасовой нами собрано более 120 инновационных методов
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обучения, которые представлены в учебном пособии «Инновацион
ные методы обучения, или Как интересно преподавать» [5]. В пособии 
приведены и инновационные методы, предложенные и студентами 
(со ссылкой на их авторство). Для оценки инновационного методиче
ского потенциала можно ввести понятие «инновационное портфолио 
педагога». Фактически он может означать портфель инновационных 
разработок и методик педагога и включает три раздела: (1) докумен
ты и сертификаты владения инновационными разработками (акты 
внедрения, свидетельства о регистрации объектов интеллектуальной 
собственности и др.), (2) непосредственно сами методы и методики 
инновационного обучения, презентационный материал и продукты 
деятельности учащихся; (3) отзывы коллег, администрации, студен
тов по применению инноваций. Подобная практика может помочь 
и в критериях оценки самих инноваций.

Почему мы придерживаемся позиции о необходимости применения 
инновационных методов обучения в учебном процессе? Во-первых, по
тому что современное время - время инноваций, новшеств и нововведе
ний. Это закономерность информационного общества. Каждый день мы 
сталкиваехмся с новым товаром и продуктом, новым знанием, новыми 
идеями. Этому должен соответствовать и процесс обучения, и методы 
обучения. Во-вторых, приучение к инновационным методам обучения, 
постоянное их использование, позволяет сделать открытым к новше
ствам мышление самих студентов, научить их работать на опережение. 
В-третьих, инновационные методы обучения - это активные методы 
обучения, а педагогические экспериментальные данные (Х.Е. Майхнер) 
подтверждают их преимущество в учебном процессе. Известно, что обу
чаемые сохраняют в памяти: 10% того, что читают; 20% того, что слышат; 
30% того, что видят; 50% того, что слышат и видят. В то же время при ак
тивном восприятии информации они удерживают в памяти 80% того, 
что говорили сами и 90% того, что делали сами.

Являются ли инновации ценностями? Да. Они являются и объектив
ной тенденцией развития общества, поскольку инновации есть неот
ъемлемое свойство информационного общества, обладающего характе
ристиками новизны, динамичностью и разнообразием. Следовательно, 
они становятся ценностями общества. Во-вторых, с точки зрения субъ
ективной позиции педагога, создающего и применяющего инновации 
в образовании, они есть ценность, поскольку являются результатом 
творческой работы педагога, интеллектуальным продуктом, выстрадан
ным и эмоционально окрашенным.
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ 
К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
К. Ж. Каракулов

До сих пор нововведения в основном идут в школу сверху вниз как ре
комендации, указания и т. п. и очень редко разрабатываются в стенах са
мой школы. Студентов в лучшем случае ориентируют на творческий под
ход к передовому педагогическому опыту, что позволяет им понимать 
его идею, а не технику. Ведется работа и по формированию ценностного 
отношения к педагогической теории. Это немало, но уже недостаточно, 
так как студенты в этом случае готовятся к возможному участию лишь 
во внедренческой фазе инновационного процесса. Но школьный учитель 
со вторых ролей должен перейти на отношения равного партнерства с ка
федрами и лабораториями педагогических вузов и активно участвовать 
в разработках новых идей, которые потом придут в школу. Тогда система 
образования не только не будет отставать от социально-экономических 
изменений, но и сама в известной мере обеспечит эти изменения

За последнее десятилетие в ряде стран проведены исследования, до
казывающие, что ведущим направлением в подготовке учителей должна 
стать их научная подготовка, которая прямо влияет на профессиональ
ные успехи, а учительская работа может быть расценена как научная дея
тельность в стенах школы. При этом следует учитывать и, возможный, 
момент сопротивления усилиям трансформировать школу не только 
со стороны отдельных людей, но, что опаснее - со стороны учительства 
как профессиональной группы. В результате идея включения школы 
в процесс изменений может быть уже на начальной стадии подвергнута 
сомнению, а затем и блокировке. Разумеется, нужное отношение учи
телей к инновационному процессу можно обеспечивать путем убежде
ния, нормативного подхода. Но намного важнее наметить долгосрочную 
стратегию изменений, главное место в которой отводилось бы подготов
ке учителей на иной основе, непосредственно приближающей их к твор
честву. Это, позволит:

во-первых, расширить диапазон профессионального интереса учите
ля - от сугубо педагогической литературы до новых данных психолого
педагогических и социальных исследований, которые до этого нередко 
имели для него чисто умозрительное значение;

во-вторых, хорошая научно-педагогическая подготовка даст учи
телю возможность осмысленно проводить и проверять новаторские 
предложения;
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в-третьих, учителя, активно участвующие в инновационном процес
се, будут способствовать внутреннему преобразованию системы обуче
ния и воспитания, что может гарантировать ее постоянное самосовер
шенствование и развитие;

в-четвертых, если инновации разрабатываются и учителями, то в значи
тельной мере исчезает и сама основа для их активного неприятия школой.

Естественно, что реализация инновации требует разрешения ряда 
проблем.

Первая из них связана с переосмыслением самого понятия творчества 
учительских масс. Долгое время творчество учителей в целом понималось 
односторонне, как активное, осмысленное и своевременное внедрение 
предложенных рекомендаций в практику школы. А противоречия между 
рекомендациями науки и крайне низким коэффициентом их использова
ния в практике объяснялось тем, что у учителей не сформирована творче
ская восприимчивость к научным данным и к опыту новаторов из-за про
белов в учебно-воспитательном процессе педагогических вузов.

Вторая проблема связана с формированием у студентов и профессорско- 
преподавательского состава вузов потребности в инновационной дея
тельности. По всей видимости, ее можно частично решить, резко повысив 
материальную заинтересованность и тех и других в подлинно творческой 
работе по инновационному совершенствованию школьной практики. Ры
ночные отношения требуют создания условий для того, чтобы каждый 
творческий работник мог продавать свои научные идеи. В самих шко
лах, кроме права на инновационную деятельность, также должна быть 
разработана шкала оценки труда учителя-экспериментатора, учитывая, 
что именно ему предстоит пройти от идеи до внедрения.

Третья проблема заключается в определении путей и средств фор
мирования интереса к научно-педагогической информации. Общая 
установка на участие учителей только во внедренческой фазе иннова
ционного процесса неизбежно сказалась и на сверхпрагматическом от
ношении многих из них к научно-педагогической информации. Пони
мая, что учебно-воспитательную работу нужно соизмерять с данными 
теории, учителя, тем не менее, отдают предпочтение опыту новаторов. 
Дело здесь, скорее всего, в том, что пи одна инновационная педагоги
ческая идея не может представить убедительных доказательств своей 
эффективности. Она лишь приглашает к размышлению, к действию. 
Размышлять, т.е. подниматься до уровня языка науки учителей в уни
верситете не приучили. Им значительно проще действовать, опираясь 
на опыт, прошедший проверку. По мере смещения акцента в подготовке
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учителей-экспериментаторов интерес к научно-педагогической инфор
мации будет объективно возрастать. Но его можно формировать уже 
сегодня, в частности на лекциях перед студенческой аудиторией или же 
на курсах повышения квалификации.

Четвертая проблема связана с отбором абитуриентов, внедрением но
вого технологического подхода в систему подготовки учителей, с опреде
лением содержания образования. Отбор проблемы скорее социальный, 
чем психолого-педагогический. Сегодня конкурс в педагогические вузы 
невысок. Там же, где он есть, основными критериями отбора являются 
знания и конкретно-предметные умения и навыки. Для подготовки учи
телей, способных самостоятельно вести научную работу, необходимы, 
если не особый склад ума, то интеллектуальные предпосылки. Но вряд ли 
в ближайшее время в педагогические учебные заведения можно ожи
дать большого наплыва интеллектуально одаренных людей. И не пото
му, что они предпочитают другие профессии, а потому, что их прослойка 
в обществе вообще невелика. Все же среди тех, кто поступает в педагоги
ческие учебные заведения, нужно выделять интеллектуально одаренных 
абитуриентов и комплектовать из них специальные группы. Современная 
психологическая наука не может с достаточной степенью надежности от
личать природные задатки от приобретенных знаний и умений.

Говоря о новой технологии в подготовке учителя, мы, естественно, 
учитываем тот факт, что профессионально-педагогический потенциал 
учителя невозможно сформировать однажды и навсегда. Целенаправ
ленная подготовка учителя - единый, целостный процесс. Слияние двух 
периодов обучения и воспитания в единый процесс поступательного 
развития личности учителя - основа приобщения его к инновационной 
деятельности. В системе непрерывного образования можно выделить 
два аспекта - профессионально-исследовательский и профессионально
педагогический. Центральным выступает профессионально-педаго
гический, позволяющий воссоздать не только предметное содержание 
педагогического поиска, но и формы участия учителя в инновационной 
деятельности.
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ОПЫТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАК НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
УЧИТЕЛЯ 
Э.Н. Макаренко

Современная парадигма образования ориентирована на функциони
рование в нём педагога нового типа, способного к нестандартным реше
ниям. Переход современной системы образования к идеям гуманизации 
и гуманитаризации предполагает всестороннее раскрытие всех способ
ностей человека, поэтому деятельность учителя призвана обеспечивать 
адаптацию образовательного процесса к запросам и потребностям лич
ности обучающегося, возможность её самораскрытия. Главную роль 
в этом процессе играет личный опыт творческой деятельности будущего 
педагога (далее ОТД).

Как справедливо отметил представитель философии радикального 
гуманизма Э. Фромм, все организмы обладают врождённой склонностью 
актуализировать свои потенциальные свойства. Поэтому целью челове
ческой жизни следует считать развёртывание сил человека в пределах, 
заданных законами нашего существования. При способе существования, 
основанном на потреблении, модус обладания исключает все остальные. 
Функция нового общества в том, что основным становится модус бытия, 
т.е. внутренняя активность, означающая продуктивное использование 
своих человеческих потенций. Вопрос, как таковой, не нов. И. Я. Лерне
ром и М. П. Скаткиным (1976) было определено содержание социаль
ной культуры, накопленной человечеством в виде системы действий, 
передающейся из поколения в поколение и состоящее: из совокупности 
знаний о природе, обществе, технике, человеке, о способах деятельно
сти; из опыта осуществления известных способов деятельности, после 
освоения воплощающегося в навыках и умениях; опыта творческой дея
тельности, воплощённого в специфических интеллектуальных процеду
рах, не представляемых в виде заранее регулируемой системы действий; 
из опыта эмоционального отношения к действительности, различным 
её проявлениям и сферам, вошедшим в орбиту человеческой деятельно
сти. В данном исследовании, впервые, ОТД (структурный компонент со
держания образования) был представлен как самостоятельный термин 
с позиции учебно-познавательной деятельности и определён как «осо
бое содержание культуры, не совпадающее ни с знаниями, ни с навыка
ми и умениями, усвоенными по образцу». В содержании ОТД ими были
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выделены составляющие деятельностной части, такие как: самостоя
тельное осуществление ближнего и дальнего, внутрисистемного и меж- 
системного переноса знаний и умений в новую ситуацию; видение новой 
проблемы в традиционной ситуации; видение новой структуры объекта; 
видение новой функции объекта в отличие от традиционной; учёт аль
тернатив при решении проблемы и др. Особенность описанных выше 
процессуальных черт творческой деятельности состоит в том, что нель
зя создать предварительно жёстких схем такой деятельности. Этот опыт 
можно приобрести лишь в процессе реального поиска решения новых 
проблем, при котором требуется осуществление переноса, комбинация, 
преобразование способов деятельности, умение видеть проблему; такая 
деятельность индивидуальна, так как применяется для решения новых 
проблем и не имеет аналогии в прошлом (И. Я. Лернер).

В конце XX - начале XXI вв. в связи с расширением пространства 
педагогической деятельности усилилась потребность в педагогах, спо
собных к проектированию и построению развивающей социокультур
ной среды. И как следствие этих процессов, активизировалось внимание 
исследователей к проблеме ОТД. В контексте настоящего доклада пред
ставляет интерес обращение к ОТД в вязи со следующими явлениями: 
ОТД и жизненный путь человека, ОТД в профессионализации лично
сти, ОТД в структуре личности.

Цель человеческой жизни заключается в том, чтобы успеть воплотить 
себя в чём-то непреходящем. Это появляется в стремлении расширить 
границы своего индивидуального бытия, чтобы воплотить, объективи
ровать себя в формах, неподвластных течению времени, с возможно
стью самовыражения, применения своих способностей, с возможностью 
творчества (К. А. Абульханова-Славская). Для этого человек вынужден 
решать возникающие проблемы, определять пути самореализации, соз
давая для этого условия, которых нет в наличии. При этом приоритетную 
роль играет ОТД, который связан для личности прежде всего с возмож
ностью самовыражения, применения своих способностей. Важнейшим 
фактором, обусловливающим реализацию личностной перспективы, 
является профессиональное самоопределение индивида. Рассматривая 
профессиональную жизнь человека как цепь событий, мы можем рас
сматривать ОТД как результат взаимодействия внешних факторов (об
стоятельств жизни в профессии) и внутренних детерминант (характер 
человека как личности и как профессионала). Среди «техник жизни», 
в своей основной части возникающих непроизвольно, встречаются те, 
что включают нерациональные моменты (X. Томэ). В связи с этим неа
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декватность типовых приёмов педагогической деятельности бесконечно 
многообразным педагогическим ситуациям (А. К. Маркова) объективно 
стимулирует педагога к накоплению ОТД. Поэтому компетентный педа
гог должен, в свою очередь, не только стремиться к получению готовых 
рецептов, но и к изменению типа мышления, к самостоятельному вы
бору, творчеству. Способность ориентироваться в знаниях и научных 
сведениях предполагает высокий уровень мышления и необходимость 
развития ОТД (Л.М. Митина). ОТД, который накапливает специалист, 
представляет собой некий буфер между личностью специалиста, его 
профессиональной деятельностью и поведением. Таким образом ОТД 
в профессионализации личности является ядерным компонентом.

В своей концепции динамической функциональной структуры лич
ности К. К. Платонов назвал свойства личности, входящие в подструкту
ру опыта: умения, навыки и привычки уже тогда, когда они приобретают 
обобщённый характер, в результате чего «знания превращают человека 
в эрудита, а умения - в умельца». Следовательно, в ОТД человека можно 
выделить ту часть, которая стала неотъемлемой составляющей его лич
ности, ту часть, которая лишь формируется в определённые личност
ный свойства и ту, которая обладает высоким уровнем изменчивости. 
Определив место ОТД в жизни человека и его профессионализации, мы 
приходим к выводу о том, что в структуре личности он обеспечивает 
переход «количества в качество в ряду процесс-состояние-свойство лич
ности».

В заключение важно отметить, что приоритетным направлением 
развития образования на современном этапе является, прежде всего 
реорганизация обучения студентов таким образом, чтобы готовить 
их к неопределенному будущему, когда профессиональная перспекти
ва не поддается какой-либо детализации. Внимание учёных-педагогов 
при этом обращается на открытость человека миру, на его стремление 
не только к адаптации в обществе, но и к самоизменению и самоосу- 
ществлению. Мегасознательная работа над собой должна быть направ
лена не на то, чтобы приобретать то или иное качество, а на то, чтобы 
обогащать данные человеку диспозиции, расширять его горизонты.
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СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ФОРМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С. С. Максудова

Анализ практики среднего специального, профессионального обра
зования в части совершенствования практического обучения показыва
ет, что наблюдается недооценка роли и места практической деятельно
сти учащихся в учебном процессе, выражающееся в том, что преподава
тели во многом формально подходят к организационному и дидактико
методическому обеспечению этой организационной формы профессио
нального обучения.

Методологией практического обучения, как необходимого условия 
разработки теоретических основ практического обучения, с полным 
основанием может служить деятельностный подход, который позволя
ет вскрыть сущность понятия «содержание практического обучения», 
выделив его в составе содержания профессионального обучения. С точ
ки зрения деятельностного подхода, учебно-профессиональные задачи 
представляют собой аналог профессиональных задач, протекающих 
в специально организованных, педагогически целесообразных усло
виях учебной деятельности. Если решение профессиональной задачи
- это действие, направленное на выполнение конкретной профессио
нальной функции в условиях трудового процесса, то решение учебно
профессиональной задачи направлено на овладение способом действий 
в условиях учебного процесса.

Рассматривая профессионально-языковую компетентность, как про
фессионально значимое качество специалиста, вытекающее из деятель
ностного подхода, согласно которого высшим уровнем сформирован
ное способа деятельности является уровень ментального действия. 
Но, чтобы учащийся мог достичь этого уровня профессионализма, он 
должен освоить сначала речевую форму действия. Для формирования 
профессионально-языковой компетенции необходимо знание терми
нологии, соответствующей профессиональным ситуациям. Решение 
проблемы унификации и стандартизации профессионального языка, 
в первую очередь, связано с созданием классификаторов профессио
нальной деятельности. Решение дидактической задачи формирования 
профессионально-языковой компетенции будущих специалистов воз
можно на задачном принципе содержания, форм и методов практическо
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го обучения, путем разработки системы специальных упражнений и ме
тодических приемов их проведения в практическом обучении. Система 
специальных упражнений построена на понятийно-терминологической 
основе, когда освоение терминологии сопровождается попеременным 
обращением к термину, а от него к соответствующему понятию и наобо
рот. Тем самым, в процессе обучения учащимся реализуется деятель
ность учения и научения. Для этого упражнения группируются относи
тельно терминологической системы, подлежащей усвоению.

Разработка принципов методики дидактически правильного про
ектирования, планирования и организации программы практики по
зволяет разрешить противоречия, связанные с содержанием, формами 
и методами ее проведения. Проектирование содержания практики, ре
зультатом которого должна стать программа практики, осуществляется 
по следующей схеме: стадия проектирования - исходные материалы
- конечный результат. При этом, критерием качества планирования 
является соблюдение последовательности выполнения профессиональ
ных задач в соответствии с моделью профессиональной деятельности 
специалиста.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ  
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Н.А. Бирюкова

Одна из важнейших задач, возникающих в процессе образования 
взрослого человека, состоит в том, чтобы определить и внедрить в прак
тику такие психолого-педагогические условия, которые позволят ему 
занять позицию субъекта учения, способного самостоятельно и эффек
тивно решать стоящие перед ним учебно-познавательные задачи. Обу
чение, а тем более переобучение, часто оказывает на человека психоло
гическое давление. Переход от профессиональной деятельности к учеб
ной у многих взрослых сопровождается психологическими трудностями 
(неуверенностью и страхом перед возникшей ответственностью за уче
ние и т.п.), внутренним дискомфортом, вызванным негативными вос
поминаниями о прежних формах обучения в школе и в вузе (пассивное 
восприятие материала, заучивание, негибкая система контроля и т.д.). 
Необходимо принять во внимание и то, что возможность механического 
запоминания материала у взрослых ухудшается с возрастом, а также тот 
факт, что часто человеку, имеющему высокий профессиональный ста
тус трудно принять роль ученика, предполагающую, что он знает далеко 
не все и ставящую его в зависимость от преподавателя. В связи с этим, 
возникает объективная необходимость создания условий психолого
педагогической поддержки процесса обучения взрослых слушателей 
в системе дополнительного профессионального образования.

Необходимо отметить, что исследований по проблемам поддерж
ки взрослой категории учащихся на сегодняшний день очень мало. 
В то же время для практики образовательного процесса взрослых 
этот аспект является крайне важным. По мнению многих исследова
телей, высокий уровень качества подготовки специалистов возможен 
при активном вовлечении слушателя в учебный процесс, учёте его по
знавательных потребностей, помощи в решении его психологических 
проблем, что и является центральным звеном системы психолого
педагогической поддержки. В контексте личностно ориентированного 
подхода к образованию под педагогической поддержкой понимается 
процесс оказания помощи взрослому человеку, способствующий рас 
крытию его личностного потенциала в преодолении социальных, пси
хологических, личностных трудностей, связанных с его обучением 
или переобучением.



Эффективность помогающих отношений, лежащих в основе психолого- 
педагогической поддержки, складывается из умения преподавателя найти 
адекватные средства управления индивидуальным развитием взрослого 
человека, и использовать их в процессе обучения, учитывая закономер
ности его физиологического и интеллектуального развития. Кроме того, 
необходимо умение создавать атмосферу психологической безопасности, 
которая основывается на признании безусловной ценности личности обу
чаемого, на отказе от использования в его отношении «внешнего оцени
вания», глубоком эмпатическом понимании. Из арсенала педагогических 
мер исключаются действия, приводящие к подавлению или унижению 
личности обучаемого. Напротив, демонстрация доверия к обучающемуся 
на всем протяжении взаимодействия с ним, предоставление ему возмож
ности принятия самостоятельных решений, наличие вариантов выбора 
деятельности приводит к снижению психологической напряженности 
и вероятности возникновения конфликтных ситуаций. Иными словами, 
от преподавателя, работающего со взрослыми, требуется умение адекват
но оценить уровень самоорганизации взрослых слушателей, помочь им 
выбрать оптимальную индивидуальную траекторию обучения, оказывая 
при этом консультативную поддержку при решении проблем, связанных 
с освоением учебного предмета.

Таким образом, можно сформулировать следующие условия эф
фективной реализации системы психолого-педагогической поддержки 
взрослых в процессе дополнительного профессионального образова
ния: (а) психолого-педагогические: направленность педагога на личност
ную модель взаимодействия, субъектные отношения в образовательном 
процессе, готовность к педагогической поддержке у педагога и ученика 
(согласие взрослого на помощь и поддержку), формирование благопри
ятного психологического климата для всех участников педагогического 
процесса; (6) организационно-педагогические: предоставление обучаемо
му возможности выбора деятельности и способа выполнения задания, 
установление особого ритма занятий, включение в учебный процесс ак
тивных методов обучения;

В качестве критериев эффективности оказания педагогической под
держки взрослым обучающимся могут рассматриваться: сформирован
ность профессиональной рефлексии, целенаправленного поведения, ори
ентированного на получение новых знаний; доминирование потребно
стей в саморазвитии; отсутствие затруднений в общении, эмоциональная 
устойчивость; укрепление у взрослого веры в себя, в свои возможности; 
высокий уровень активности взрослого слушателя в учебном процессе.
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Организация психолого-педагогической поддержки обеспечивает 
индивидуализацию образовательного процесса взрослых (путем изби
рательности отношения к целям, содержанию и способам реализации 
целей, вариативности по длительности, частоте, направленности про
цесса) и делает более результативным развитие и обучение взрослого 
человека, что обеспечивает успешную постановку и разрешение им про
фессиональных и личностных проблем.

В настоящий момент в российской системе образования нет специ
альных служб, которые бы занимались организацией, поддерживающей 
среды для взрослых учащихся. Поэтому основная роль в оказании помо
щи взрослым принадлежит тем преподавателям, которые с ними рабо
тают. Поскольку для формирования поддерживающего взаимодействия 
между педагогом и учащимся необходимо наличие у первого определен
ных знаний и навыков, то мы считаем целесообразным включение в си
стему подготовки преподавателей соответствующих учебных программ.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
А. А. Калыбекова 
А. К. Рысбекова 
И. А. Корнилко

Деятельность преподавателя должна быть направлена прежде все
го: на создание условий для сознательного выбора студентом «образо
вательной траектории» (индивидуального выбора учебных дисциплин 
и очередности их изучения); на уточнение целей, которые ставит перед 
собой студент; на помощь студенту в планировании его деятельности; 
на консультирование по использованию средств, приемов и методов 
обучения. На практике преподаватели вузов испытывают трудности 
в диагностической постановке целей и оценке результатов обучения, 
отборе и реализации современных технологий обучения. Преподавате
ли настороженно относятся к интеграции и дифференциации учебных 
курсов, многоуровневому образованию и новым образовательным спец
курсам, инновационным практикам в области обучения и воспитания. 
Поиски ответов не только на вопросы: «Чему учить?», «Зачем учить?», 
«Как учить», но и на вопрос: «Как учить результативно?» привели уче
ных и практиков к попытке «технологизировать» учебный процесс, т. е. 
превратить обучение в своего рода производственно-технологический 
процесс с гарантированным результатом. Последнее и обусловило появ
ление в педагогике нового направления - педагогических технологий.

Остановимся на наиболее применяемых инновационных технологи
ях в учебно-воспитательном процессе Южно-Казахстанского государ
ственного университета имени М. Ауезова. Характерным признаком 
применяемых в вузе учебных технологий является их вариативность, 
активизирующая умственную деятельность студентов: проблемные во
просы, эвристические беседы, мозговой штурм, тренинги, «кейс-стади» 
(обучение по конкретным учебным ситуациям, деловые игры, дискус
сии, диспуты). Одновременно осуществляется индивидуализация обра
зовательного процесса с использованием возможностей компьютерных 
информационных технологий. Среди инновационных педагогических 
технологий наиболее перспективным считаем «кейс-стади», рефлексию 
как метод самопознания и самооценки и как собственно технологию - 
диагностическую и развивающую, тренинговые технологии (тренинг 
деловой коммуникации, личностного развития, коммуникативных уме-
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ний). В вузе широко используются диагностический метод мониторинга 
качества образования, система оценки - рейтинг знаний студента. Дан
ные диагностики используются для дальнейшей корректировки учебной 
деятельности. В структуре университета создан центр телекоммуника
ционных систем, который осуществляет планирование и сопровождение 
всех видов учебной и преподавательской деятельности. Введена в экс
плуатацию корпоративная компьютерная сеть университета, охваты
вающая все учебные корпуса и структурные учебно-производственные 
подразделения. Университетская сеть подключена к глобальной сети 
Интернет и имеет в ней собственный Web-сайт. Каждый сотрудник, пре
подаватель и студент имеет возможность свободного входа в Интернет 
с любого рабочего места в составе сети университета. Создание универ
ситетской компьютерной сети позволило внедрить централизованную 
систему тестового контроля знаний студентов. Данная система обеспе
чивает автоматизированный процесс тестирования студентов, который 
управляется из единого серверного центра, где также сосредотачивается 
и накапливается отчетная и статистическая информация о результатах 
тестирования.

В качестве одного из важнейших направлений рассматривается соз
дание фонда учебных и учебно-методических пособий на электронных 
носителях. Разработанные электронные учебники представляют собой 
мультимедийный продукт, в котором представлены текстовый матери
ал, графические объекты с анимацией и видеоклипы. Для доступа к уда
ленным источникам предусмотрены гиперссылки. Имеется раздел ком
пьютерного тестирования по материалу учебника. Для этого учебники 
снабжены специальными программными приложениями, которые по
зволяют автоматизировать процесс тестирования. В рамках внедрения 
в учебный процесс информационных технологий на кафедрах универси
тета выполняется разработка виртуальных лабораторных практикумов 
по учебным дисциплинам. Это способствует внедрению дистанционных 
форм образования.

Таким образом, новые информационные технологии воздействуют 
на все компоненты системы обучения в вузе, что позволяет решать ак
туальные задачи педагогики высшей школы и способствует развитию 
интеллектуального, творческого потенциала будущего специалиста, 
что поможет ему адаптироваться в быстро изменяющемся мире.
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МУЗЕИ КАК ЦЕНТРЫ ИННОВАЦИИ 
И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
М. Ф. Соловьева

В 2008 г. система дополнительного образования отмечает свой юби
лей - 90-летие. Особую роль в ней играет музей как образовательный 
центр хранения достижений материальной и духовной культуры насе
ления, как современный центр исследовательской деятельности, центр 
обучения не только детей, юношества, но и взрослых, центр пропаганды 
инновационных идей и технологий.

С давних времен музей играет не только роль социокультурного фено
мена в жизни общества, но и нового экономического ресурса, как на уров
не микро- так и макроэкономики. Необходимо напомнить, что в XIX в. 
в нашей стране многие музеи открывались как научно-промышленные 
и демонстрировали именно последние разработки в науке и технике, по
этому развивались в тесной связи с выставками достижений хозяйства 
в стране и регионе. В рамках промышленных выставок всегда проходи
ли выставки достижений и в сфере образования. На одной из таких вы
ставок и (Политехническая выставка 1870 г. в Москве) состоялось зна
комство К. Д. Ушинского с представителями учебных заведений страны, 
земских органов, которые занимались хозяйственно-экономической де
ятельностью в регионах. Общение практиков с идеями методолога опре
делило успех внедрения его идей на протяжении последующих 50 лет. 
В советский период ведомственные музеи в основном сохраняли и про
пагандировали достижения прошлого. Однако но иному развивалось 
второе направление в развитии музейного дела. С появлением процесса 
обучения постепенно формировалось накопление музейных предметов 
как средств обучения и воспитания в системе сначала организованного, 
а затем неформального (непрерывного) образования.

Современный музей, и, прежде всего музейная педагогика, вызрев
шая из недр эффективной деятельности педагогических музеев (фено
мен центра инноваций в образовательной деятельности XIX в.), высту
пают оптимальными средствами интеграции формального, неформаль
ного и информального образования прошлого и настоящего, позволяя 
личности оптимизировать ее индивидуальный образовательный марш
рут. Музей, благодаря разработке виртуальных технологий, распола
гает возможностью создавать условия обучения и воспитания для тех, 
кто предпочитает форму самообразования, экстерната или дистанцион-

427



ную форму организации обучения. Усиление педагогических функций 
современного музея в условиях нового информационного общества по
зволяет актуализировать решение социально-антропологических про
блем. Это несложно обнаружить на примере деятельности Областного 
музея истории народного образования Кировской области, в котором 
создана система сетевого взаимодействия хмузея не только с образова
тельными учреждениями города и области, но и с предприятиями и ор- 
ганизацияхми.

Первое направление работы музея - презентации музея в школах 
города и области (в основном экскурсии просветительского характе
ра). В отличие от других музеев, экскурсоводы данного педагогического 
хмузея раскрывают смысл экспозиций в ходе гостевой экскурсии в соот
ветствии с особенностями изучаемой учебной дисциплины: история пе
дагогики, роль социальных институтов в развитии образования, благо
творительность и развитие системы образования в Вятском крае, роль 
местного самоуправления в развитии региональной систехмы образова
ния и т. д.

Второе направление работы, и наиболее существенное, состоит 
в организации взаимодействия с вузами города Кирова. Оно много- 
планово и значимо не только в просветительском плане, но и в учебно
исследовательском. Так, например, кафедра педагогики Вятского госу
дарственного гуманитарного университета в течение ряда лет проводи
ла занятия по истории педагогики и образования, управлению образо
вательными системами как уроки бинарного характера, где экскурсовод 
и преподаватель являются соавторами, дополняя материалы экспозиций 
новыми результатами научных исследований. Музей истории народно
го образования помогает гуманитарному университету в организации 
практики работы с музейными экспонатами, организации музейно
выставочной деятельности. Результатом совместной деятельности стал 
выпуск сборника-дайджеста «Музейная педагогика».

Существенно и третье направление работы музея - организация ра
боты с «друзьями» музея. Эта деятельность выступает критерием каче
ства работы музея «изнутри», «скрытого содержания образования».

На базе музея работает общество «Тепляшинцев», т.е. выпускников 
А. Н. Тепляшиной. Выпускники различных лет не только обобщают ее 
опыт работы, но и похмогают осознать новым поколениям учителей на
чальной школы специфику подготовки и творчества учителей начала 
XX в. Это общество выступило инициатором введения премии молодым 
преподавателям г. Кирова. Другое общество, рожденное «друзьями» му-
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зея совместно с Вятской торгово-промышленной палатой содействует 
развитию исследований, проведению международных и всероссийских 
конференций по проблемам истории предпринимательства, формиро
вания деловой культуры современного бизнеса на базе достижений зна
менитых представителей купечества и культуры Вятского края. Деятель
ность городского музея ассоциируется с именем купца первой гильдии 
Я. А. Прозорова, который подарил это здание, городу в XIX в. «для нужд 
образования», содержал ряд церквей и городской театр. Музей истории 
народного образования стал своеобразным центром рождения многих 
конкурсов, олимпиад, встреч членов Ассоциации негосударственных об
разовательных учреждений города и области. Студенты многих учебных 
заведений начинают День Знаний с экскурсии по музею. Своей деятель
ностью музей вовлекает педагогическое сообщество в инновационную 
деятельность. Так именно здесь современные педагоги познакомились 
с авторами новых педагогических парадигм: гражданского образования, 
педагогики поддержки, гуманной педагогики, ноосферного образования 
и музейной педагогики.

8-9 ноября 2007 г. на базе музея состоялся Областной земский 
молодежно-педагогический съезд. Новая форма знакомства с техно
логиями социального проектирования для активизации предприни
мательской деятельности молодых специалистов в области экономики 
образования позволила оценить и оригинальные методы проведения 
педагогических съездов (в отличие от современных курсов повышения 
квалификации) в регионах России. Съезд отразил инновационные идеи 
Вятского земства, которое в 1900 г. от имени всей России представляло 
опыт организации образования на Всемирной выставке в Париже. Дея
тельность земства в области начального образования была тогда отмече
на золотой медалью, а по организации среднего образования - серебря
ной медалью. В 2007 г. местное научное сообщество и краеведы отмечали 
140-летие со дня организации Вятского земства (вторая волна введения 
земских органов в России). Известно, что земства еще до 1918 г. созда
ли прекрасную систему дополнительного образования на основе преем
ственности всех ступеней образования.

Музей истории народного образования является одним из ведущих 
центров инновационной образовательной деятельности Кировской об
ласти и эту его деятельность можно рассматривать как нетрадиционную 
инновационную модель взаимодействия государства, общества.
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ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ 
БЕЛАРУСИ 
Е. Л. Давыденко

В Программе Социально-экономического развития Республики Бе
ларусь на 2006-2010 гг. инновации названы одним из приоритетных на
правлений, что свидетельствует о том, что данные тенденции не обошли 
стороной и Республику Беларусь. Однако на современном этапе раз
вития инновационная деятельность в республике находится на стадии 
становления. По важнейшим индикаторам инновационного развития 
Беларусь заметно отстает от развитых европейских стран. Так, за период 
1990-2005 гг. наукоемкость ВВП уменьшилась с 2,11% до 0,69%. (с 2000 г. 
этот показатель стабильно находится на уровне 0,7-0,8% ВВП, в то время 
как пороговое значение наукоемкости ВВП с точки зрения экономиче
ской и научно-технической безопасности составляет 2%). Сохранение 
наукоемкости ВВП на уровне до 1 % на протяжении 5-7 лет может приве
сти к утрате инновационного потенциала страны. Чтобы предотвратить 
складывающиеся негативные тенденции, предпринимаются следующие 
шаги. Так в Основных направлениях социально-экономического разви
тия Республики Беларусь на 2006-2015 гг. планируется увеличение затрат 
на исследования и разработки не менее, чем в 2,5-3 раза по сравнению 
с уровнем 2005 г. Наукоемкость ВВП должна увеличиться с 0,7% в 2005 г. 
до 1,8-2,0% к 2015 г. Хотя рост инвестиций в научно-прикладные иссле
дования является важным индикатором развития экономики знаний, 
однако не стоит рассчитывать, что только увеличение наукоемкости 
ВВП обязательно приведет к положительным изменениям. Необходима 
целостная система мер государственного регулирования, базирующаяся 
на глубоком понимании факторов, которые стимулируют или препят
ствуют НИОКР и инновации.

Политика, направленная только нарост вложений в НИОКР и не уде
ляющая должного внимания институциональному контексту, в котором 
осуществляются инновации и технологическое развитие, вряд ли будет 
иметь успех. Увеличение расходов на НИОКР может быть лишь одной 
из основных задач проводимого курса, но такие факторы как взаимо
действие между отечественными и зарубежными учеными, реализация 
совместных научно-исследовательских проектов, создание надлежащего 
уровня охраны прав интеллектуальной собственности также являются 
важными элементами в достижении поставленной цели.
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Программа инновационного развития национальной экономики 
должна быть более тесно увязана с программами подготовки научных 
и профессиональных кадров. В современных инновационных эконо
миках наиболее востребованными являются специалисты в области 
управления инновационной деятельностью, стратегического управле
ния (бизнес-планирования и диагностики предприятий), организации 
электронного бизнеса, компьютерных технологий проектирования тех
нологических процессов и продуктов, исследования глобальных рынков, 
технологий и продуктов, интеллектуальной собственности, промыш
ленного дизайна, жизнепроектирования (биомедицина, биотехноло
гии, экологические системы), наноэлектроники и нанотехнологии и т.п. 
Кроме того, следует обеспечить создание инфраструктуры инноваций, 
сопровождающих вхождение в мировые рынки высоких технологий 
и инноваций - реально действующих инновационных центров, центров 
трансфера технологий, технопарков, консалтинговых центров, бизнес- 
инкубаторов, венчурных, гарантийных и кредитных фондов. Также 
необходимо поддержать первичное звено инновационной деятельно
сти - малые и средние предприятия, а также крупные инновационные 
предприятия, реализующие проекты по разработке и внедрению новых 
технологий. Критерием присвоения статуса инновационно-активного 
предприятия должна стать доля продукции, произведенной на базе при
менения новых технологий, не ниже 50% в общем объеме производства.

Республика должна заявить о своем интеллектуальном и научно- 
технологическом потенциале путем патентования открытий, изобрете
ний и других объектов интеллектуальной собственности, организации 
продажи лицензий на права их использования. Подобная оценка интел
лектуального, технологического и инновационного потенциала страны 
и постоянное поддержание его в дееспособном состоянии послужит ре
альной базой для заключения международных технологических согла
шений и привлечения внешних инвестиций под реализацию инноваци
онных проектов, основанных на промышленном освоении прав интел
лектуальной собственности.

Необходимо создать условия для привлечения иностранных инвести
ций в наукоемкий и высокотехнологичный сектор экономики и тем са
мым, используя внешние ресурсы, решить задачу структурной пере
стройки экономики Беларуси. Сложность задачи увеличивается, если 
принять во внимание сжатые временные рамки, в которые нужно уло
житься, чтобы не спровоцировать системный кризис в условиях резкого 
повышения цен на импорт энергоносителей.
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Таким образом, для создания конкурентоспособной экономики, 
максимально восприимчивой к инновациям, требуется система мер, 
направленная на повышение наукоемкости ВВП, включая программы 
подготовки научных и профессиональных кадров. Именно эта область 
первостепенно нуждается в соответствующих специалистах, которые 
должны пройти обучение и стажировку за рубежом. Создать благопри
ятные условия для привлечения иностранных инвестиций в наукоем
кий и высокотехнологичный сектор экономики и тем самым, используя 
внешние ресурсы, решить задачу структурной перестройки экономики 
Беларуси, направленную на сворачивание материало- и энергоемких 
и развитие науко- и технологоемких производств.
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НАУКОЕМКОСТЬ
И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Х  П Р О Ц Е С С О В  
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИИ 
Н. Ш. Алметов

Переход отечественной системы образования на инновационный ре
жим развития усиливает роль науки, которая все больше приобретает 
характер «непосредственной производительной силы», прокладываю
щей новые пути повышения качества и дальнейшего развития образо
вательного процесса. Инновационная деятельность создает все больше 
предпосылок для проникновения эффективных научных разработок 
во все ступени системы непрерывного образования.

Опираясь на конкретное содержание достижений науки, анализируя 
ее роль и значение в образовательной практике, можно выделить следу
ющие задачи педагогической науки в контексте инновационных процес
сов в системе непрерывного образования: (а) осуществление историче
ски важной задачи раскрытия глубинных законов воспитания, обучения 
и развития личности, выявление принципиально важных новых идей 
и возможностей для дальнейшего развития непрерывного образования; 
(б) развитие уже сложившихся направлений педагогической науки и об
разовательной практики, совершенствование методологии и методов пе
дагогических исследований, определение наиболее перспективных про
блем педагогической практики и поиск путей их решения; (в) всемерное 
осуществление важнейшей задачи развития педагогической науки - вне
дрение педагогических идей, предложений и рекомендаций науки, пере
довой образовательной практики в педагогический опыт организации 
образования и др.

Инновации в современном образовании существенно расширяют об
мен научно-педагогической информацией. Одновременно усиливается 
потребность практических работников всех звеньев системы непрерыв
ного образования в педагогической информации. Это обусловлено но
выми концептуальными задачами реформирования образования, при
нятием педагогической общественностью новой парадигмы обучения 
и воспитания.

В инновационных процессах системы непрерывного образования мы 
наблюдаем все возрастающую потребность в научно-педагогическом 
знании со стороны практических работников, проникновение все боль
шего объема и содержания научных знаний в процессы обучения и вос
питания. Развитие педагогической науки должно носить опережающий
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характер по отношению к образовательной практике, а ее важнейшим 
показателем является рост наукоемкости инновационных процессов 
в образовании.

Наши исследования показывают, что рост наукоемкости инноваци
онных процессов в образовании требуют решения ряда проблем, среди 
которых можно выделить: (а) изучение закономерностей циркуляции 
научно-педагогической информации; (б) интеграцию инновационной 
деятельности научных подразделений вузов в контексте системы непре
рывного образования путем создания учебно-научно-производственных 
комплексов; (в) формирование инновационного мышления работников 
образования, стимулирование развития их творчества; (г) внедрение 
информационных технологий во всех звеньях непрерывного образова
ния; (е) развитие методологической, технологической и информацион
ной культуры практических работников системы образования и др.
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ПРОБЛЕМЫ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ





ПРОБЛЕМА ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ 
(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)
Т. М. Смирнова

Санкт-Петербург с самого основания и на всем протяжении своей 
истории был многонациональным и поликонфессиональным городом. 
Это его судьба и даже предназначение - связывая Россию и весь осталь
ной мир, он был открыт разным народам и культурам. В демографиче
ском плане Петербург никогда не рос только за счет естественного при
роста населения - это всегда происходило в результате механического 
прироста, то есть приезда новых людей. Абсолютное большинство на
селения города всегда составляли русские, но представителей других 
национальностей в Петербурге никогда не было менее 6%. В начале XX 
в. эта цифра достигла 18%, а в конце 1980-х гг. в почти 5-миллионном 
Ленинграде проживало 89% русских, а 11 % горожан или 550 тысяч чело
век (из них менее 4 тыс. чел. не назвали свою национальную принадлеж
ность) принадлежали почти к 130 другим национальностей.

Две переписи (последняя Всесоюзная перепись населения 1989 г. 
и первая перепись населения РФ 2002 г.) разделены не только тринад
цатью годами. Между ними - распад СССР и волны миграции, смена 
общественной формации, непрекращающаяся череда «реформ». Все 
это отразилось на демографических процессах в Российской Федера
ции в целом и в ее субъектах. Численность населения Санкт-Петербурга 
в 2002 г. составила всего 4 млн. 661 тыс. человек, т. е. на 330 тысяч меньше, 
чем в 1989 г. (93,4% к 1989) - налицо депопуляция, несмотря на приток 
в город новых жителей.

Новая реальность современного Петербурга состоит и в значитель
ной неоднородности жителей города по гражданской принадлежности. 
Согласно результатам переписи, в Петербурге проживает 92,2% россий
ских граждан около (4,3 млн. чел.), а остальные жители - иностранные 
граждане (31,5 тыс.), лица без гражданства (10 тыс.) и не указавшие граж
данство (322,6тыс.). Среди иностранных граждан - жителей Петербурга 
более трех четвертей составляют граждане стран СНГ Самыми много
численными являются граждане Украины и Азербайджана, примерно 
равные доли составляют граждане Армении и Белоруссии, а также Гру
зии и Казахстана. Меньше всего представителей Туркмении и Киргизии
- государств СНГ, с которыми у Российской Федерации установлен ви
зовый режим. Численность самой большой группы граждан из дальне-
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го зарубежья - китайцев - не превышает тысячи человек. Значительная 
часть китайских граждан, так же, как и второй по численности группы 
«дальних» иностранцев - индийцев - учится в петербургских вузах.

На рубеже XX-XXI вв. значительно изменился и национальный состав 
населения Петербурга. В 2002 г. в городе зафиксировано 170 различных 
национальностей, из которых самыми многочисленными были русские, 
украинцы, белорусы, татары, евреи, азербайджанцы, армяне, грузины, 
чуваши, поляки, финны, корейцы, немцы и др. Всего в Петербурге на
считывается не менее 45 этнических групп с численностью более 500 
чел. каждая, включенных в переписной перечень. Русскими назвали себя 
почти Змлн. 950 тыс. чел. или 84,7% всех горожан. Совокупная числен
ность представителей других поименованных национальностей соста
вила 331,4тыс. человек (7,1% петербуржцев). Кроме того, около 368тыс. 
человек (8% всего городского населения) не указали своей националь
ности в переписном листе, при этом русским языком из них владеет все
го 34,2% (125989 чел.). Следует также иметь в виду, что более 364тыс. 
жителей Петербурга (7,8% всего населения города) являлись иностран
ными гражданами, лицами без гражданства и не указавшими граждан
ство. Таким образом, с большой долей вероятности можно отнести всех 
учтенных в переписи лиц, не идентифицировавших себя как русских, 
к другим национальностям, представляющих в Петербурге различные 
национальные меньшинства. Это почти 712тыс. чел. или 15,3% от всего 
городского населения.

Несмотря на свою многонациональность, Санкт-Петербург со вто
рой половины XIX в. является русскоязычным городом. К этому вре- 
мени в городе практически исчезли национальные анклавы, которые 
позволяли компактно проживающим лицам какой-либо одной нацио
нальности пользоваться преимущественно родным нерусским языком. 
В 1920-1930-е гг., когда в советском Ленинграде работали государствен
ные национальные школы (татарские, эстонские, финские, латышские, 
еврейские, немецкие), проблемой стала наполняемость многих из них, 
особенно школ повышенного уровня (семилетних и средних), из-за не
знания или слабого владения городскими учащимися именно родного 
(национального) языка, на котором велось преподавание. Кроме того, 
получение неполного среднего и среднего образования на родном язы
ке резко сужало возможности дальнейшего обучения в высшей школе. 
Напротив, в Ленинградской области, где имелось компактное расселе
ние финнов, эстонцев и - в меньшей степени - латышей, для учащих
ся не было проблемы в обучении на родном языке. Но из-за отсутствия
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русской языковой среды и практической потребности пользоваться им 
в повседневной жизни уровень владения русским был катастрофически 
низким. В конечном счете, эти обстоятельства стали одним из основа
ний (не считая смены вектора национальной политики) для резкого 
перевода в 1938 г. всех национальных школ города и области на русский 
язык преподавания, поскольку слабое владение им становилось помехой 
в развитии страны.

Данные переписи 2002 г. содержат сведения о владении русским язы
ком представителями разных национальностей, проживающих в Петер
бурге, однако уровень владения языком неизвестен. Поскольку все дан
ные в переписные листы заносились со слов опрашиваемых, можно пред
положить, что ответ на вопрос о владении русским языком содержал, 
прежде всего, уровень разговорного языка, точнее, возможность объяс
няться на бытовые темы. У большинства количественно крупных (бо
лее 500 чел.) национальных групп Петербурга доля владеющих русским 
языком достигает или превышает 99%, за исключением азербайджанцев 
и таджиков (но 96%), чеченцев (96,4%), грузин и узбеков (по 98%), арабов 
(93,3%), китайцев (73,4%). Доля ниже 95 процентов владеющих русским 
языком среди других этнических групп петербуржцев отмечена у монго
лов, итальянцев, французов, вьетнамцев, коряков, пуштунов; ниже 85%
- у англичан, американцев, индийцев, а самый низкий процент владения 
русским (около 72%) наблюдался среди турок. В то же время среди лиц, 
не указавших свою национальность в переписном листе, только 34,2% 
владели русским языком!

С 1990-х гг. демографическая ситуация в Российской Федерации 
и в Петербурге характеризуется резким убыванием населения в целом 
и снижением численности работающих, так что привлечение мигран
тов становится необходимым и даже жизненно важным. В советский 
послевоенный период этот процесс управлялся: жесткий администра
тивный контроль (устанавливался лимит) количества легализируемых 
в городе приезжих, преимущественно рабочих специальностей, опреде
лялся, с одной стороны, реальными потребностями городской экономи
ки, и возможностями социализации этой рабочей силы - с другой. Ак
культурация нового населения происходила постепенно и без серьезных 
проблем: большинство приезжих было цивилизационно близким насе
лению Ленинграда, и все были гражданами одного государства, владею
щие русским языком, воспитанные в единой идеологии.

Сегодня реального социокультурного регулирования притока ми
грантов - как трудовых, так и прибывших на постоянное жительство -
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ни в РФ в целом, ни в Петербурге нет, несмотря на разнообразные увере
ния властей и принятие ряда законов, последствия которых недостаточно 
продуманы. А миграционный поток усиливается, и это в условиях, когда 
произошла резкая смена идеологии: от «дружбы народов» в рамках едино
го государства к национально-государственной идеологии «титульных» 
наций постсоветских государств. Это порождает обострение межнацио
нальных отношений, рост ксенофобии и агрессивного национализма, 
как в латентной (скрытой), так и в открытой формах. С другой стороны, 
немалая часть нового населения Петербурга, прежде всего из стран СНГ, 
но также из российского северокавказского региона, уже слабо владеет 
русским языком и навыками городской культуры, имеет более низкое, 
чем раньше, образование, ориентируется на иные, непривычные для Пе
тербурга, нормы поведения, использует иные формы коммуникации и т. п. 
Многие из них оказываются на непрестижной работе или безработными 
в замкнутом пространстве своей этнической группы, что «консервирует» 
низкий социальный статус, свойственный недавним мигрантам, и прово
цирует негативное отношение к культуре принимающей стороны.

В этой атмосфере замедляется и адаптация детей мигрантов, хотя 
их возможности изучения языка и культуры принимающей стороны 
значительно выше, чем у взрослых, тем более что все дети имеют офици
альную возможность учиться в петербургских школах вместе с другими 
горожанами. Это, безусловно, позитивный момент, наглядный пример 
осознанной политики городских властей интегрировать молодежь в пе
тербургский социум. Однако особенности поведения и речи детей ми
грантов нередко вызывают насмешки, неприятие и отчуждение в детских 
коллективах, усиленные негативистской позицией значительного числа 
взрослых горожан-родителей в отношении «некоренных» петербуржцев. 
Еще более серьезные проблемы возникают из-за слабого знания русского 
языка. Во многих школах процент детей разного возраста с недостаточ
ным уровнем владения языка преподавания достаточно высок (статисти
ка по городу отсутствует). Разумеется, не следует забывать и о сложно
стях обучения в классах, ученики которых в различной степени понимают 
язык преподавания. На этом фоне возникает идея о создании отдельных 
классов для раздельного обучения детей, для которых русский язык явля
ется родным, и для тех, для кого он таковым не является. При кажущейся 
привлекательности такого варианта с ним все же трудно согласиться, так 
как его реализация не будет способствовать интеграции «новых» жителей 
Петербурга в городской социум, а в своем законченном виде он будет фор
мой этнокультурной сегрегации жителей города.
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В то же время необходима система мер по преодолению разрыва 
во владении социокультурным минимумом русского языка учащими
ся общеобразовательных школ Петербурга. На наш взгляд, она должна 
включать в себя значительную предварительную и дополнительную ра
боту по обучению русскому языку детей, не являющихся его носителя
ми. Обязательным должно стать использование специальных методик 
обучения русскому языку и соответствующих учебных пособий, в за
висимости от родного языка учащегося. Необходима специальная под
готовка учителей, обучающих русскому языку как неродному, а также 
методическая помощь учителям всех других учебных дисциплин, ра
ботающих с данным контингентом учащихся. Без создания постоянной 
языковой среды изучить язык практически невозможно, и в связи с эт им 
необходимы серьезные усилия по обучению русскому языку определен
ной части родителей (преимущественно мам) этих детей, причем в этом 
случае сами дети могут быть активными помощниками педагогов. Одно
временно будет решаться и важнейшая проблема социализации новых 
жителей Петербурга в целом. Кроме того, в школах и в учреждениях 
дополнительного образования, спорта и досуга необходимо создавать 
игровую и творческую среду - кружки, художественные, лучше всего - 
театральные коллективы, спортивные команды из детей разных нацио
нальностей и разных уровней владения языка.

Свободное владение русским языком обеспечит доступность образо
вания любого уровня для представителей всех национальностей, про
живающих в России. Русский язык, являясь средством адаптации и ак
культурации мигрантов, одновременно играет важную роль и в воспи
тании жизненно необходимой в современной России межнациональной 
толерантности.
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СИСТЕМА ПЕРЕПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО 
ЯЗЫКА ДЛЯ РАБОТЫ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ 
И. П. Лысакова

Новая геополитическая ситуация в России обострила все экономи- 
ческие и социальные процессы, в том числе и образовательные. В пе
тербургских школах стали обучаться плохо владеющие русским языком 
дети разных национальностей из бывших республик Советского Союза. 
Российское общество преподавателей русского языка и литературы оза
бочено этой ситуацией и уже несколько лет подряд проводит конферен
ции (Сочи, 2004-2006) и Круглые столы (Санкт-Петербург, 2006, 2007) 
с обсуждением регионального опыта преподавания русского языка 
как неродного, интеграции детей из семей мигрантов в общешкольное 
и культурное пространство.

Правление Российского общества преподавателей русского языка 
и литературы на основе анализа опыта работы полиэтнических школ 
Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга наметило систему 
мер по решению сложных вопросов обучения русскому языку как не
родному детей из семей беженцев, переселенцев и компактно прожи
вающих в русскоязычных регионах национальных меньшинств. В этой 
программе есть и такие пункты: «Открыть на базе Российского государ
ственного педагогического университета им. А. И. Герцена и других ву
зов России методические центры повышения квалификации учителей 
русского языка и литературы, работающих в этноклассах Российской 
Федерации. Создать центры переподготовки учителей по овладению ме
тодикой обучения русскому языку как неродному» [ 1]. В сентябре 2004 г. 
кафедра межкультурной коммуникации Российского государственного 
педагогического университета имени А. И. Герцена (далее - РГГ1У им.
А. И. Герцена) приступила к созданию программ для повышения ква
лификации (в данном случае, скорее переподготовки) преподавателей 
русского языка в полиэтнических классах. Какие были предпосылки 
для решения этих актуальных проблем в Санкт-Петербурге у кафедры 
межкультурной коммуникации?

Петербург - традиционно многонациональный город, в котором рус
ские составляют доминирующее большинство населения. Однако здесь 
проживают и сотни тысяч представителей различных национальных 
меньшинств. В 1989 г. это были представители почти 130, в 2002 г. - 138 
нерусских национальностей, из которых четыре - украинцы, белорусы, 
евреи и татары - являются наиболее многочисленными [2]. Население
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Петербурга, независимо от национальной принадлежности, получает об
разование в учебных заведениях на русском языке. Федеральный Закон 
«О государственном языке Российской Федерации» обязывает исполь
зовать русский язык во всех сферах государственной жизни, поэтому 
для успешной профессиональной деятельности всем учащимся из семей 
беженцев и переселенцев необходимо хорошее владение русским язы
ком. Усилившиеся в последние пятнадцать лет процессы миграции на
селения из бывших союзных республик СССР привели к тому, что в Пе
тербурге появились школы, в которых состав учащихся до 30 процентов 
является многонациональным.

С 2003 г. на филологическом факультете РГПУ им. Л. И. Герцена (кафе
дра межкультуриой коммуникации) функционирует бакалаврская образо
вательная программа «Русский язык как неродной и русская словесность», 
которая готовит преподавателей русского языка как неродного. Эта про
грамма открыта на базе специализации «Иностранный язык и русский 
язык как иностранный». Опыт работы по этой программе, а также по ма
гистерским программам, открытым на кафедре межкультурной коммуни
кации «Лингвокультурологическое образование» и «Теория и практика 
обучения межкультуриой коммуникации в полиэтнической и поликуль- 
турной среде» позволил высококвалифицированному преподавательско
му сост аву кафедры (4 доктора наук, 8 кандидатов наук) с помощью других 
факультетов РГПУ им. А. И. Герцена разработать авторские программы та
ких курсов, как «Основы теории коммуникации», «Этнопсихологические 
основы обучения неродному языку», «Дидактическое регионоведение», 
«Этнология и этнография народов мира», «Лингводидактические основы 
межкультурной коммуникации», «Речевая конфликтология», «Освоение 
русского языка как родного и неродного» и др. На кафедре межкультур- 
ной коммуникации в рамках учебных занятий в бакалавриате, в магистра
туре и в аспирантуре создаются новые методики обучения русскому язы
ку как неродному, подготовлены диссертации и учебные пособия (Край
нова А. С. Да и Нет, СПб., 2005; Дьякова М. Ю. Компромисс как стратегия 
толерантной коммуникации», СПб., 2006 и др.) [3].

Таким образом, на кафедре межкультурной коммуникации РГПУ им. 
Л. И. Герцена сформировался научно-методический центр подготовки 
преподавателей русского языка как неродного. В состав такого центра 
вошли: научно-исследовательская группа, договора со школами, кур
сы повышения ква7шфикации преподавателей, волонтеры-студенты, 
научно-методическая лаборатория (обработка материалов практикумов: 
курсовые-бакалаврские-магистерские диссертации).
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В 2006 г. был создан Центр языковой адаптации мигрантов на базе ка
федры межкультурной коммуникации, который, интегрируя усилия не
скольких кафедр РГПУ им. А. И. Герцена, провел курсы повышения ква
лификации преподавателей русского языка в Адмиралтейском и в Ки
ровском районах Санкт-Петербурга (курсы были проведены по просьбе 
Научно-методических Центров этих районов, так как учителя русского 
языка понимали, что методика преподавания родного русского язы
ка не вполне подходит для детей-инофонов). В программу курсов мы 
включили лекции об этнопсихологических основах обучения неродному 
языку, об отличии методики преподавания родного языка от неродного, 
о социокультурных и психологических особенностях феномена билинг
визма и др. Особое внимание было уделено практическим рекоменда
циям по обучению фонетике и грамматике русского языка как второго, 
по использованию сетевых технологий в обучении.

Таким образом, организацией курсов повышения квалификации 
по русскому языку как неродному кафедра межкультурной коммуника
ции РГПУ им. А. И. Герцена ответила на новые требования российской 
школы в начале XXI в. и открыла новое звено в цепи непрерывного об
разования школьного учителя-словесника.
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ПАТРИОТИЗМ МОЛОДЕЖИ 
И ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В. А. Бунакова

Консолидация российского общества, оздоровление всех сфер его 
жизни, повышение благосостояния граждан во многом зависят от их па
триотического настроя. Патриотизм всегда был сильной стороной жиз
ни российского общества, русского народа, приобретая поистине мате
риальную силу, реализуясь в конкретных действиях и поступках, напри
мер, в трудные времена военных испытаний или это касалось русского 
средневековья, имперского нового времени, советской новейшей исто
рии. Особенно важно патриотическое воспитание в молодежной среде, 
поскольку именно здесь содержится ближайшая перспектива воспроиз
водства и развития трудового и интеллектуального потенциала страны, 
укрепления ее мощи.

Среди студентов-первокурсников гидротехнического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета водных комму
никаций (67 чел.) в феврале 2008 г. был проведен опрос. Студентам пред
лагалось назвать те формы социального поведения, которые связаны 
с понятием «патриотизм». Были получены следующие ответы: «любить 
и уважать Родину» - 48,2%; «гордиться Россией и переживать за нее» - 
10,58%; «быть преданным Родине» - 27,35%; «защищать Родину» - 7,9%; 
«уважать людей всех национальностей» - 4,4%; «быть националистом» - 
0%; «демонстрировать показную любовь» и проч. - 0%. По итогам опро
са можно было бы сделать вывод о том, что 98,43% студентов считают 
себя патриотами.

Однако понимание того, что такое патриотизм и ощущение себя па
триотом - не одно и то же. Результаты второго опроса, проведенного 
среди тех же студентов, являются ярким тому подтверждением. Респон
дентам было дано четыре варианта формулировок, из которых нужно 
было выбрать тот, который приемлем для них. Ответы распределились 
следующим образом: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир» - 
52,23%; «Своя рубашка ближе к телу» - 26,86%; «Раньше думай о Родине, 
а потом о себе» - 16,41 %; «Где хорошо - там и Родина» - 4,47%. При этом 
выявилась парадоксальная ситуация. Одни студенты пишут, что всегда 
будут «любить и уважать свою Родину», но «своя рубашка ближе к телу», 
другие - как патриот, он гордится своей Родиной, но «не стоит проги
баться иод изменчивый мир», третьи - при любви и уважении к России 
считают, что «где хорошо, там и Родина». В комментариях к ответам ука-

445



зывалось, что «наша Родина - планета Зе1мля, поэтому неважно, в какой 
стране ты живешь», что «важно быть личностью, а не гражданином ка
кой либо страны», «Родина о нас мало заботится, почему же мы долж
ны думать о ней?». В последнем случае происходит подмена понятий: 
«Родина» ассоциируется с государством. Но ответы такого рода весьма 
симптоматичны, они свидетельствует о явном неблагополучии полити
ки страны в молодежном вопросе.

То явное меньшинство, которое выбрало для себя формулиров
ку «раньше думай о Родине, а потом о себе», в своих комментари
ях отмечали, что «я живу на земле, данной предками, и люблю ее». 
Один из студентов написал, что он, как патриот, считает необходи
мым защищать Родину, как это делал его дед, погибший в Великую 
Отечественную войну, и его прадед - в Гражданскую войну. В целом 
результаты опроса студентов не столь оптимистичны, как общие 
данные по Петербургу. Это подтверждается и сравнением результа
тов опросов студентов нашего вуза в 2005-2006 и 2007-2008 учебных 
годах (см. табл.).

Распределение ответов, %
Факультет информационных 

технологий
Факультет эко

номический
2005-2006 уч/г. 2007-2008 уч/г. 2007-2008 уч/г.

Раньше думай о Родине, а потом - 
о себе»

10,25 13,0 13,0

Не стоит прогибаться под измен
чивый мир

71,7 52,0 53,0

Где хорошо, там и Родина 8,9 24,4 17,0
Своя рубашка ближе к телу 8,97 9,57,0 16,0

Безусловно, не стоит абсолютизировать эти результаты, но они яв
ляются косвенным свидетельством того, что, как минимум, каждый пя
тый студент не считает патриотизм неотъемлемой частью своего миро
ощущения. Возможно, кто-то из них, подобно части студентов Москвы 
(по данным социологического опроса 2003 г.), назовут патриотизм «раз
новидностью благородного сумасшествия».

Взгляд властей на эту проблему не внушает оптимизма. В списке 
рисков и угроз национальной безопасности России, составленном Со
ветом по национальной стратегии, морально-психологический кризис 
населения страны поставлен на последнее место. Однако, как считает 
ряд ученых, духовное неблагополучие, дефицит положительных эмоций,
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утрата нравственных ориентиров становятся характерными чертами со
временной молодежи. Причины этого коренятся и в семейном воспи
тании, и в недостатках системы образования, и в непродуманной моло
дежной политике, и, конечно же, в общей очень непростой социально- 
экономической ситуации в стране.

Вместе с тем в современном обществе проблемы воспитания мо
лодежи, ее гражданского становления выходят на первый план, по
скольку речь идет не просто об их ценностных ориентирах, а о на
циональной и общественной безопасности страны. Важно прививать 
молодежи понимание того, что нужно любить свою страну, богатую 
или бедную, на взлете или в состоянии кризиса, «служить Родине», 
сопереживая ее проблемам, соучаствуя в их решении, одним словом, 
«любить Россию в непогоду». Надо так воспитывать молодежь, что
бы любовь к Родине становилась потребностью, а не формальной 
и тяжкой обязанностью. (В своих комментариях в опросном листе 
одна из студенток заметила: «Конечно, нужно защищать Родину, 
но не по принуждению, а по желанию»).

Как же организовать этот воспитательный процесс? Формы и методы 
воспитания чувства патриотизма, как одного из важнейших элементов 
исторического сознания этноса, многообразны и различны как по свое
му воздействию, гак и по эффективности. Снова обратимся к мнению 
студентов. Согласно опросу, проведенному среди студентов разных фа
культетов Санкт-Петербургского государственного университета во
дных коммуникаций в 2005-2006 и 2006-2007 учебных годах, патриоти
ческому воспитанию членов общества способствуют: изучение истории 
(36,5%), посещение музеев, памятных мест (31,3%), чтение художествен
ной, научной, публицистической литературы (20,4%), Интернет (6%), 
телевидение и кино (5,8%).

Перед учеными страны стоит серьезная задача. Вероятно, именно они 
должны оценить общий вектор развития нашей страны, учитывая тен
денции развития мирового сообщества, пределы, за которыми следует 
разрушение и утрата самого понятия «патриотизм». Народ Российской 
Федерации в целом, как нам представляется, озабочен общественной 
безопасностью. Однако взгляды широкой общественности значительно 
отличаются от взглядов элиты. Менять ситуацию возможно только уси
лиями всего общества при активной поддержке государства. Необходи
мо возрождать идеи служения своему Отечеству с опорой на традиции, 
создавать такую атмосферу, в которой духовные ценности стояли бы 
выше ценности обогащения.
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ДУХОВНЫЙ ИМПЕРАТИВ РАЗВИТИЯ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В  РОССИИ  
КАК ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Л. А.Балясникова 
Н.Ф. Золотухина

Анализируя сложившуюся ситуацию с точки зрения проблем со
циализации молодежи в России и роли в этом процесс институтов об
разования, президент Российской академии образования Н.Д. Никап- 
дров делает знаменательный вывод о возникновении в развитии нашей 
страны опасных тенденций: «это риски для физического, нравственного 
и психического здоровья человека, риски для нравственного здоровья 
общества, риски для безопасности страны» [1 j. Фактически мы вынуж
дены констатировать, что произошла общая культурная деградация на
селения России, выражающаяся в таких характеристиках, как: «антипа- 
триотизм и утрата чувства Родины; неуважение к власти, армии и си
ловым структурам вообще; национализм в его различных формах; рост 
корыстно обусловленной и насильственной преступности; равнодушие 
или активная неприязнь к людям, жестокость к ним; распростране
ние алкоголизма и наркомании; обострение проблемы "отцов и детей", 
неуважение к уходящим и ушедшим поколениям; равнодушие к созда
нию семьи, промискуитет, пробные браки, социальное сиротство, рост 
проституции как основного или побочного занятия; примитивизация 
потребностей и интересов с соответствующим обратным влиянием 
на культуру со стороны ее потребителей» [1].

Одним из ведущих направлений преодоления этих негативных тен
денций, по мнению Н.Д. Никандрова, является необходимость усиле
ния гуманитарной составляющей в содержании образования и в науч
ных исследованиях. При этом он подчеркивает: «чрезвычайно важно 
и то, что во всех последних документах о научных приоритетах России 
о гуманитарной проблематике не говорится достаточно ясно. Фактиче
ски именно поэтому человек, как и в прежние годы, рассматривается 
как биосоциальное существо. Этот, казалось бы, сугубо теоретический 
тезис имеет далеко ведущие последствия. Ведь социальны и многие жи
вотные, особенно высшие, и только человек имеет то, что в последние 
годы все чаще называю духовностью. Она формируется прежде всего 
предметами гуманитарного цикла, а научной основой является исследо
вание гуманитарных проблем. При недостаточности того и другого под
линного человека, гражданина с высоким уровнем духовности и патрио
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тизма воспитать невозможно» [1]. В связи с этим, в целях обеспечения 
национальной безопасности необходим радикальный пересмотр прин
ципов российской образовательной политики и, естественно, в такой ее 
важной сфере, как непрерывное образование. Необходимо учитывать, 
что система непрерывного образования - это наиболее динамичный 
компонент национальной системы образования в целом, который чут
ко реагирует на изменение приоритетов социального развития. Спон
танность и многомерность развертывания непрерывного образования 
являются признаками его принадлежности к самоорганизационным 
механизмам общественного развития, его системообразующей функции 
в формировании культурно-образовательного пространства.

Однако, наметившиеся в последние годы попытки сведения непре
рывного образования к образовательным услугам, то есть к товару, 
и к обслуживанию исключительно экономических потребностей рын
ка, привели не только к ошибочной трактовке сущности образования 
как суммы профессионально-ориентированных знаний и компетенций, 
но и к примыканию наших управленцев в сфере образования к эконо
моцентрической концепции «общества экономики знаний» - одного 
из продуктов идеологии общества потребления, подрывающей приори
тет образования как способа духовно-нравственного развития челове
ка. В то же время, развивающееся сотрудничество России и новых госу
дарств, возникших на постсоветском пространстве, со странами Европы 
предполагает не только возможности экономического взаимодействия, 
но и способность практически воспринять опыт проведения в этих стра
нах образовательной политики как один из ведущих факторов формиро
вания европейского сообщества.

Результаты исследования европейских образовательных процессов 
[2] показали, что начавшееся в послевоенные годы (1950-е-1960-е) ре
гулирование профессионального образования с целью удовлетворения 
потребностей рынка труда не смогло предотвратить экономический 
кризис, возникший в странах Европы в 1970-е годы.

Проведенные в 1980-е годы под эгидой Совета Европы исследова
ния роли образования в преодолении экономического кризиса, проде
монстрировали парадоксальные результаты. С одной стороны, выяс
нилось, что экономические и социокультурные завоевания европейцев 
невозможно защитить, опираясь на узкопрофессиональную и узкоэко
номическую политику в сфере образования. С другой стороны, была 
признана несостоятельность идеи демократического развития стран 
Европы как политики, навязываемой исключительно сверху, по ини
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циативе властных структур. Таким образом стало понятным, что воз
можность решать общеевропейские и национальные проблемы следует 
искать не в сфере государственной политики и экономики, а наоборот, 
экономика и политика должны были быть поставлены в странах Евро
пы в зависимость от культурного развития личности, ее общественной 
активности и понимания своего гражданского долга как мировоззрения 
представителя нового европейского сообщества.

Необходимость разработки новых подходов для решения данного 
комплекса проблем нашла отражение в 1980-1990-е годы в концепции ак
тивного участия граждан европейских стран в местном самоуправлении 
и солидарности, понимаемой как основа современной гражданственно
сти. В связи с этим, необходимым компонентом проведения политики 
ЕС по формированию активного гражданского долга у членов европей
ского сообщества стала перестройка всей системы образования молоде
жи, в которой программы, направленные на гражданское воспитание, 
должны были органично сочетаться с программами, ориентированными 
на развитие толерантности и принятия многообразия этнокультурных 
традиций в демократическом обществе. В русле реализации этой кон
цепции - как основы европейской образовательной политики - в 1993 г. 
государства и правительства ЕС приняли документ под названием «Бе
лая книга. Новые вызовы и пути в XXI век». Принятие этого документа 
стало поворотным пунктом в интеграции образовательных процессов 
в странах Европы, так как именно выход этих процессов на глобаль
ный уровень потребовал выдвижения в качестве приоритетных целей 
образовательной политики: развитие общей культуры личности, меж- 
культурный диалог в контексте конвергенции европейских и общече
ловеческих ценностей. Таким образом, ответом на вызовы XXI в. стал 
гуманитарно-ценностный императив как фактор развития европейских 
образовательных процессов.

Во введении к «Белой книге» делается знаменательное признание, 
что «рассмотрение образования и практического обучения в контексте 
занятости гге означает, что их функция сводится только к возможности 
получения определенной квалификации. Важнейшей целью образова
ния и обучения всегда являлось развитие личности, а также успешная 
интеграция европейцев в новое общество через восприятие и освоение 
общих ценностей, передачу культурного наследия и умения быть само
стоятельным» [3]. Принципы европейской образовательной политики, 
изложенные в «Белой книге», послужили основой трансформации об
разовательных проектов, ориентированных на цели сугубо профессио-
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нальной подготовки и мобильности молодежи (СОМЕТТ, PETRA, IRIS, 
FORCE) в программы более широкой образовательно-культурной, гума
нитарной направленности - LEONARDO DA VINCI (1993), SOCRATES 
(1994), COMENIUS и др., названия которых говорят сами за себя: Ле
онардо да Винчи, Сократ, Ян Амос Коменский - великие гуманисты 
и просветители в истории европейской цивилизации от Древней Греции 
до Эпохи Просвещения.

Показательно, что гуманитарно-ценностный императив как фактор 
развития европейского измерения в образовании нашел свое выражение 
и в таком региональном интеграционном процессе, как Болонский. Од
нако анализ динамики Болонского процесса па уровне его целей, выдви
нутых в документах, принятых в Праге (2001 г.) и Берлине (2003 г.), сви
детельствует о том, что произошел отчетливый поворот от ориентации 
его на узкоэкономические, рыночные и производственные цели - к цен
ностной пострыночиой направленности этого процесса, в соответствии 
с вектором формирования мирового культурно-образовательного про
странства. Так, в Праге образование было названо общественным бла
гом, т.е. отнесено к категории духовных ценностей нерыночного типа. 
В Берлине этот ценностный императив в развитии образования полу
чил свою конкретизацию в нескольких направлениях: (а) расширение 
участия студентов в жизни вузов, полноправное участие их на правах 
партнерства в управлении процессом получения высшего образования; 
(б) повышение внимания к условиям их учебы и жизни; (в) сохранение 
европейского культурного наследия и языкового разнообразия этно
культурных традиций. Таким образом, если в Болонье на первом месте 
стояли цели повышения конкурентоспособности европейского высше
го образования, то в Берлине доминировала его ориентированность 
на привлекательность Европы как современной этнокультурной модели 
единства многообразия культур, где рынку отводится сугубо служеб
ная роль. Тем самым необходимость увеличения конкурентоспособно
сти европейского высшего образования была поставлена в зависимость 
от улучшения социокультурных характеристик общеевропейского обра
зовательного пространства.

Исследования, проведенные в системе высшего образования Россий
ской Федерации, подтверждают тот факт, что приоритет гуманитарных 
целей образования, ориентация на образование как на духовную цен
ность соответствуют и ожиданиям подавляющего большинства совре
менной молодежи. В России «получение высшего образования стало 
рассматриваться как страховка на случай непредвиденных потрясений,
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как залог жизненной устойчивости ребенка при любом изменении соци
альной и экономической ситуации. Более того, в дотационных регионах 
со сниженной территориальной мобильностью населения высшее об
разование стало своеобразным «сейфом». Альтернативой поступления 
в вузы выступает массовая молодежная безработица. Таким образом, 
получение высшего образования выступает у нас и как социальная уста
новка, и как социальный демпфер» [41, а не только как экономическая 
необходимость.

К сожалению, тенденция перевода образовательных институтов ис
ключительно на рыночные отношения приобретает мировые масштабы. 
Как отмечается в программном документе ЮНЕСКО «Высшее образо
вание в глобализованном обществе» [5], вызовы, которые возникают 
в контексте экспансии трансграничного образования как товара в си
стеме международных торгово-экономических отношений, «затрагива
ют не только вопросы, связанные с доступом, равенством, финансиро
ванием или качеством образования, но также и проблемы, связанные 
с национальным суверенитетом, культурным разнообразием, нищетой 
и устойчивым развитием... Перенос образования в сферу рыночных 
отношений может серьёзным образом сказаться на способности госу
дарства регулировать высшее образование в рамках принятой государ
ственной политики» [5]. Эти выводы международных экспертов пред
упреждают нас о том, что дальнейшая ориентация институтов образо
вания на сугубо экономические задачи, выхолащивание из их миссии 
ценности осмысления сущности человеческого бытия, которому чужды 
законы конкуренции, неизбежно ведет общество к деградации. Именно 
духовные принципы отличают образование человека от простого науче
ния, на которое, как известно, способны и животные. Гонка за фантома
ми общества потребления привела к тому, что забыто одно из главных 
отличий человека от животного, руководимого лишь биологическими 
инстинктами. Этим отличием является не просто наличие у людей ин
теллекта, а их способность осознать свою духовную миссию, «сеять раз
умное, доброе, вечное».

На национальном государственном уровне непрерывное образование 
не может быть сведено к экономической функции, как это происходит 
в настоящее время в нашей стране. Напротив, государственная политика 
в сфере образования и культуры должна поддерживать и развивать вне
экономические функции этих социальных институтов как необходимый 
социуму баланс, как противовес и альтернативу диктату рынка, иначе 
ни о каком устойчивом развитии нечего и мечтать. При этом ведущей
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функцией системы непрерывного образования должно быть принци
пиальное опережение в предложении для разных категорий населения 
гуманитарно-ориентированных образовательных стратегий, позволяю
щих осуществлять свою социально-воспитательную миссию этому об
разовательному институту. Для осуществления этой миссии необходима 
соответствующая правовая и финансовая поддержка государства. Эту 
глубокую взаимосвязь между воспитанием молодежи в духе культурно
нравственных ценностей и благополучием всего общества в целом по
стоянно подчеркивал в своих выступлениях Д. С. Лихачев: «без культу
ры в обществе нет и нравственности. Без элементарной нравственности 
не действуют социальные законы, экономические законы, не выполня
ются указы и не может существовать современная наука... Низкое со
стояние культуры и нравственности, рост преступности сделают бес
плодными, бесполезными все наши усилия в любой области. Не удастся 
реформировать экономику, науку, общественную жизнь» [6].

Признание приоритета культурной, духовной миссии образования 
в современном мире стало основным направлением движения кафедр 
ЮНЕСКО в рамках международной программы УНИТВИН («Пород
ненные университеты»), объединяющей мировое академическое сооб
щество в отстаивании ценностей высшей школы перед диктатом между
народного рынка. В этом движении вот уже 15 лет участвует и создан
ная в Российском государственном педагогическом университете имени 
А. И. Герцена кафедра ЮНЕСКО по педагогическим наукам. Проведение 
на базе этой кафедры международных конференций с участием предста
вителей образовательных институтов стран СНГ и Европы убедительно 
подтверждает необходимость объединения усилий преподавателей ву
зов, учителей, ученых, представителей общественных и государствен
ных организаций как формы гражданского института, который смог бы 
полноправно участвовать не только в выработке образовательной поли
тики, но и выступать в качестве экспертного сообщества в выборе цен
ностных ориентиров российской общенациональной политики, обеспе
чивающих национальную безопасность нашей страны.
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НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ И  СОВРЕМЕННОСТЬ  
М. С.-Г. Албогачиева

Принятие Российского подданства народами Кавказа положило на
чало образовательному процессу горского населения края. Незнание 
или плохое знание русского языка служило огромным барьером на пути 
социального и политического продвижения, к которому стремилась 
наиболее прогрессивная часть населения.

В Ингушетии, как, впрочем, и в других районах Северного Кавказа, 
не было светских школ. Почти все население было неграмотным. Сведе
ния об открытии школы непосредственно в Ингушетии имеются в мате
риалах Эдинбургского миссионерского общества, основанного в 1802 г. 
между Железноводском и Пятигорском [1] возле абазинского аула Кар- 
рас. Одним из членов Шотландской миссии, занимавшимся проповедни
ческой деятельностью среди населения галгаевского общества, Г. Блаем, 
была открыта в 1821 г. школа для ингушей, проживавших в местечке На
зрань [2]. Детей предполагалось обучать русскому и ингушскому язы
кам и другим «предметам полезных познаний», имея в виду образование 
их и внушение евангельского учения [3]. Однако генерал А. П. Ермолов, 
узнав об этих намерениях, закрыл школу и выслал Г. Блая из Ингуше
тии снова в Каррас. После закрытия данной школы более 47 лет на тер
ритории Ингушского округа школ не было. Только в 1868 г. в Терской 
области в местечке Назрань было открыто первое училище. Ежегодно 2 
или 3 ученика переводились в другие учебные заведения для получения 
дальнейшего обучения. Тем самым увеличивался общий процент моло
дых людей, которым открывалась возможность получать полноценное 
образование.

В конце первой половины XIX в. при Ставропольской гимназии был 
организован пансион, где получили образование известные просветите
ли: Чах Ахриев, Адиль-Гирей Долгиев, Инал Бекбузаров, Саадулла Ахриев, 
Асланбек Базоркин, Пшемахо Дахкильгов, Кураз Мальсагов, Сай Мальса- 
гов и др. Многие ингуши, окончившие Ставропольскую гимназию, про
должали учебу в высших учебных заведениях Москвы, Санкт-Петербурга, 
Тифлиса и других городов Российской империи и Европы [4].

Ингушское общество всесторонне поддерживало администрацию 
единственной школы и самих учащихся [5]. Активную помощь учащим
ся оказывали члены «Владикавказского общества вспомоществования
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учащимся» в яйце X. Астемирова, И. Бекбузарова, X. Келематова, Т. Ми- 
состова и др. [6J. Общественность стремилась и собственными силами 
решать этот сложный вопрос. Она собирала средства на строительство 
школ, обращалась с ходатайствами в государственные инстанции и ауль
ные общества, принимала соответствующие «приговоры». С 1883 г. 
в городе Владикавказе стало функционировать «Общество распростра
нения образования и технических сведений среди горцев Терской обла
сти». Активными членами этого общества являлись ингуши: Ибрагим 
Базоркин, Пипе Базоркина, Саид Дарсигов, Гака Ужахов, Ибрагим Ужа- 
хов, Саадула Ужахов, Юнус Парчиев, Кони Алмазов, Бек-Султан Алма
зов, Исса Парчиев, Изберт Оздоев, Сосланбек Долаков, Исмаил Долаков, 
Зубаир Ужахов, Фатима Джамбулатовна Базоркина, Магомед Джабаги- 
ев и др. [7]. Сознание в необходимости образования, росло с каждым 
днем не только на плоскости, но и в горной части Ингушетии. Об этом 
свидетельствует и такой факт, что местный писарь Джейраховского 
общества, по собственной инициативе, бесплатно, в свободное от работы 
время обучал детей разговорному русскому языку, грамоте и иисьму [8]. 
И. Пантюхов писал, что «ингуши любознательный, бойкий и умный 
народ, он более, чем какая-либо другая российская магометанская 
народность рвется к просвещению» [9].

В 1902 г. Н. Тульчинский, изучавший положение ингушей среди дру
гих горских народов Терской области, подчеркивал необходимость стро
ительства школ, так как на 48 тысяч ингушей приходилась только одна 
школа [10]. Несмотря на многочисленные обращения местного населения 
к администрации, ситуация не менялось. Лишь в 1910 г. открылись два на
чальных училища - Привольпенское и Насыр-Кортское. До конца 1911 г. 
было открыто еще 9 начальных училищ, все во временных помещениях.

В Российской империи выделялись ассигнования из казны, которые 
преимущественно направлялись в районы с «инородческим» населени
ем. За счет этих средств к 1914 г. были построены 22 школы в кабардин
ских селениях, 17 школ в осетинских, 15 школ в ингушских и 35 школ 
в чеченских селениях [11]. В 1915 году на совещании заведующих низши
ми начальными училищами и сельских старшин было принято решение 
о строительстве низших начальных училищ с целью скорейшего обуче
ния всех мальчиков и девочек 8-11 летнего возраста [12]. До революции 
ситуация существенно не изменилась.

В 1920 г. 17 ноября была провозглашена Горская Автономная Со
ветская Социалистическая Республика, в которую вошел и Ингушский 
округ. В Области на тот период насчитывалось 10 школ, где обучались
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652 ученика. Обучение велось только на русском языке. Почти все ингу
ши усвоили русский язык и очень многие грамоту, но не было ингушской 
письменности [13].

Местная интеллигенция не осталась в стороне от решения насущной 
проблемы ингушского общества, желавшего пользоваться наравне с рус
ской и ингушской письменностью. Доказывается это появлением не
скольких проектов ингушского алфавита, разработанных параллельно. 
Это проекты Заурбека Мальсагова (латинский шрифт), Магомеда Джа- 
богиева (арабский шрифт), Магомеда Альтемирова (русско-усларовский 
алфавит) [14], Ф.И. Горепекина (русско-усларовский алфавит).

С переходом на латинизацию все работы были отклонены, кроме 
алфавита, составленного 3. К. Мальсаговым [15]. Несколько позднее
3. Мальсагов написал ингушскую грамматику на русской основе [16], 
которая функционирует по настоящее время.

В 1924 г. была образована Ингушская автономная область. За пери
од с 1924-1928 гг. в Ингушетии было построено 20 новых школ. Даже 
в горной части Ингушетии в с. Пуй функционировала школа, которая 
закрылась только после принятия решения о строительстве школы и ин
терната в ауле Эгикал в 1928-1929 гг.

Как было отмечено выше, единственная ингушская газета «Серда- 
ло», печатавшаяся раньше на русском, стала издаваться на ингушском 
языке [17]. В период существования Ингушской автономной области 
ингуши получили наибольшую возможность повысить культурный по
тенциал народа. Впервые появилась возможность получать образова
ние в учебных заведениях республики. Так в административном центре 
Ингушской автономной области - во Владикавказе - на 1926 г. находи
лись: ингушские педагогический и индустриальные техникумы, опытно
показательная школа, педагогические курсы, подготовительная группа 
Рабфака, ингушская Совпартшкола, ингушский деловой клуб [18].

К 1928 г. во Владикавказе функционировал Ингушский научно- 
исследовательский институт краеведения, в Назрани открылась сельско
хозяйственная школа, а в селениях Долаково, Насыр-Корт и в Базорки- 
но - женские профессиональные школы. Ингушская автономная область 
имела на тот период два детских дома, 36 пунктов по ликвидации негра
мотности, избы-читальни, а в высших учебных заведениях и на рабочих 
факультетах в Баку, Ростове, Краснодаре, Новочеркасске и Владикавказе 
учились ингушские стипендиаты [19].

За период существования Ингушской автономной области значитель
но развилась сеть образовательных учреждений: на 1 октября 1932 г. на-

458



считывалось 48 начальных школ, в которых обучалось 13600 учащихся, 
т. е. обучались почти все дети школьного возраста [20].

Однако на рубеже 1920-1930-х годов политику предоставления от
носительно максимальной автономии национальным меньшинствам 
сменила политика форсирования этнических процессов администра
тивными методами. Так, в 1928 г. в ЦКВКН (6) рассматривался вопрос 
«о возможности объединения ингушей и чеченцев». В русле практиче
ского осуществления этой программы обсуждались перспективы созда
ния единого литературного вайнахского языка. Хотя единый вайнахский 
язык не был создан, но в 1934 г. две автономные области объединили 
в одну, и это, как предполагалось, должно было привести к консолида
ции чеченцев и ингушей в единый этнос. Реально, при более чем четы
рехкратном преобладании чеченцев над ингушами, это означало раство
рение ингушского народа в чеченском, тем более, при создании специ
альных условий [21]. Однако этого не произошло. Ингуши пройдя ис
кусственное объединение двух народов, депортацию и реабилитацию, 
сумели сохранить национальную самобытность и культуру.

Ингушский народ вновь обрел самостоятельность 4 июня 1992. Ре
спублика Ингушетия стала самым молодым субъектом Российской Фе
дерации. Такие преобразования позволили народу с новыми силами воз
рождать еще не растерянный научно-культурный потенциал. Па сегод
няшний день в республике функционируют высшие и средние учебные 
заведения, гимназии, лицеи, школы, детские сады, библиотеки, НИИ 
и другие образовательно-культурные учреждения.

Высшее и среднее специальное образование, как часть всего образо
вательного пространства республики, является приоритетным в поли
тике руководства Ингушетии. В настоящее время в Ингушетии в высших 
и средних специальных учебных заведениях обучаются около 13 тыс. 
студентов, а более 600 детей ежегодно поступают на учебу в лучшие вузы 
России. Указом президента в течение последних лет наиболее успешно 
обучающимся студентам и аспирантам иногородних вузов, Ингушско
го госуниверситета, а также вузов республики выплачиваются именные 
президентские стипендии.

Главный вуз республики - Ингушский государственный университет 
является ведущим центром образования, науки и культуры республики, 
в нем на десяти факультетах уже обучается около 7000 студентов [22]. 
Университет в настоящее время готовит специалистов по 23 специаль
ностям и направлениям. Ежегодно лучшие студенты Ингушского госу
ниверситета выезжают на стажировку в Германию, Францию, Велико
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британию и другие европейские страны. Все это вместе взятое позво- 
яи/го за столь непродолжительное время повысить культурно образова
тельный и научный потенциал народа.
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ТАТАРСКИЕ ДЕТСКИЕ ДОМА 
В ПЕТРОГРАДЕ-ЛЕНИНГРАДЕ 1920-Х ГГ.
А. Н. Тагирджанова

В апреле 1922 г. в Петрограде был создан дошкольный татарский дет
ский дом для детей от 3-х до 8 лет. Всего в тринадцати вновь созданных 
детских домах разместили тысячу татарских детей. Не все они были си
ротами, но все были истощенными, многие - больными, так что все они 
нуждались во внимании и заботе. В Петрограде татарских детей разме
стили в освободившихся больших квартирах, на лето детей вывозили 
на дачи.

Вначале не хватало учителей и воспитателей, говорящих по-татарски, 
а дети не знали русского языка, что вызывало большие трудности. В дет
ские дома пришли работать самоотверженные люди, среди педагогов 
и обслуживающего персонала были представители разных националь
ностей: в документах встречаются не только русские и татарские фами
лии, но также финские, польские, еврейские и др.

Детские дома находились в одинаковых условиях, работали по обще
му внутреннему распорядку, поэтому на примере нескольких можно 
проследить общую картину. В докладе заведующей татарским детским 
домом для девочек (Казачий переулке, 9) говорится о текущей работе: 
«...Сразу же устроили праздник елки ... старались создать семейную об
становку. Сначала занятия велись только на родном языке, география 
и естествознание преподаются в виде бесед. Занятия до обеда, после обе
да прогулка и занятия гимнастикой. В доступной форме ведутся беседы 
на политические темы. Два раза в неделю детей навещает доктор, еже
дневно - медсестра». Из доклада становится известно о дополнитель
ном питании в американской столовой, хотя еще фиксируются случаи 
заболевания стоматитом и цингой. Над татарскими детскими домами 
шефствовали разные организации, которые вносили плату за квартиры, 
оплачивали электричество, снабжали топливом (каменным углем), пи
танием и т.д. В Старой Деревне был открыт детский дом для трудных 
и особо запущенных татарских детей.

Воспитатели из татар были не только учителями татарского языка 
и литературы, но также преподавали историю, обществоведение, мате
матику и физику, природоведение и географию, естествознание, и такой 
специфический предмет, как мусульманское пение. Все они имели спе
циальное образование - окончили татарские учительские семинарии, 
медресе или гимназии, а некоторые из них продо71жали обучение в педа
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гогическом институте. Занятия с детьми проходили на русском и татар
ском языках, а вся общественная работа велась по-русски. Во всех дет
ских домах работали разнообразные кружки, воспитанники по желанию 
посещали музыкальную школу. Устраивались разные праздники для де
тей и силами детей. В первых числах сентября детские дома принима
ли активное участие в манифестациях по случаю Международного дня 
молодежи; 16 сентября отмечали Праздник урожая, на котором звучали 
и доклады (например «Урожай и голод» - причины неурожая, влияние 
голода на скотоводство и земледелие. С 1926 г. на общегородском уровне 
при активном участии воспитанников татарских детских домов в Ленин
граде стали отмечать традиционный национальный праздник Сабантуй
- окончание весенних полевых и посевных работ. В детских домах отме
чали Новый год, годовщину смерти Ленина, события 1905 г., день Фев
ральской революции, годовщину Красной Армии, День работницы - 8 
Марта, День Парижской коммуны, 1 Мая. Атмосферу времени передают 
антирелигиозные татарские праздники - комсомольские Курбан-байрам 
и Рамазан-байрам. Экскурсии проводились не только в Эрмитаж, Рус
ский, Этнографический, Зоологический музеи, Музей революции, Бота
нический сад, но и на заводы, в гараж, трамвайный парк.

Кормили детей не очень разнообразно: завтрак состоял из хлеба 
с маслом и чая с сахаром; обед из двух блюд (суп и каша с хлебом); вечер
ний чай с хлебом; ужин - горох или каша с хлебом. Но для того време
ни это 4-х разовое питание было большим достижением. У абсолютного 
большинства в семьях с едой было хуже, поэтому родственники брали 
детей только погостить и не торопились забирать насовсем.

Архивные документы передают атмосферу любви, внимания и забо
ты о детях, которые впитывали в себя царившие тогда идеи всеобщего 
равенства, братства, интернационализма. Интересно отметить, что за
седания педсоветов в школьных детских домах проходили с участием 
представителей от детей, которые имели право голоса, с их участием 
решались текущие дела и планировалась дальнейшая работа. Предлага
лась и такая интересная форма воспитания: «каждая из ст арших девочек 
берет из младших мальчиков одного в братья, следит за сто поведением». 
Дети под руководством воспитателей издавали общую городскую газету, 
объединявшую все татарские дет ские дома.

Уже с 1923 г. детей стали забирать родители или родственники. Для от
правки домой достаточно было письма от родителей или родственников, 
удостоверенных сельсоветом и заявления самого воспитанника. В слу
чае несогласия ребенка он оставался в детдоме. В 1925 г. состоялся мас-
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совый отъезд детей на родину - в Татарскую и Башкирскую АССР. Дети- 
сироты оставались в Ленинграде до окончания срока обучения в школах 
при детских домах. Эти дети получали все необходимые навыки и были 
готовы к самостоятельной жизни. Сироты - выпускники детских домов 
получали направления для дальнейшего обучения на рабфаки, курсы 
сестер милосердия, в военно-морские училища, в татарские техникумы 
или определялись на работу.

В 1927 г. в Ленинграде осталось всего три татарских детских дома. 
В это же время с коллективными просьбами в соответствующие органы 
начали обращаться родители татарских детей о введении для их детей 
в школах уроков родного языка, поскольку с ликвидацией татарских дет
ских домов закрывались и школы при них, которые посещали жившие 
рядом татарские дети. Со временем в Ленинграде появились татарские 
классы в общих школах и даже отдельные татарские школы.
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ЭТНОКОНФЛИКТОЛОГИЯ:
КОНЦЕПЦИЯ УЧЕБНОГО КУРСА В СИСТЕМЕ 
МОДУЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И.А.Лапина

Этнические конфликты (межэтнические, этнонациональные) - одна 
из самых актуальных проблем современных этнонациональных отно
шений в России. Это - реальность, и как любая социальная реальность, 
она настоятельно требует изучения и выработки способов ориентации. 
В отечественных общественных науках долгое время не существовало 
области «этническая конфликтология», потому что конфликты на этни
ческой почве считались исчерпанными. По, как оказалось, эта отрасль 
обществоведческого знания, которая переживает стадию своего станов
ления, очень даже применима у нас. Развитие этноконфликтологии как са
мостоятельной отрасли знания имеет свои особенности и специфические 
отличия от общей конфликтологии. Свой вклад в изучение природы эт
носоциальных конфликтов, их конкретных причин и возможностей уре
гулирования вносят: история, социология, религиоведение, психология, 
политология и правоведение, экономическая наука, педагогика.

Существует два способа формирования представлений о какой-либо 
ценности: говорить о ней самой, или - о ее противоположности. Добро
желательное отношение, симпатия и интерес к иной культуре, к иным 
традициям, к истории трагедий и достижений разных народов возни
кают по мере знакомства людей друг с другом, и эго знакомство должно 
быть разносторонним. Знание трагедий и переживаний друг друга тоже 
должно быть необходимой частью такого знакомства, ведь без этого 
не возникнет сопереживания и способности представить себя на месте 
другого в трудной ситуации. Понятно, какую значительную роль играет 
здесь школа. И профессиональное педагогическое образование, требует, 
на наш взгляд серьезного аналитического подхода к изучению этниче
ских конфликтов. Курс этнической конфликтологии включен в некото
рые программы проекта «Создание инновационной системы подготовки 
специалистов в области гуманитарных технологий в социальной сфере», 
который реализуется в Санкт-Петербургском педагогический универси
тет имени А. И. Герцена.

Попытаемся продемонстрировать место курса этнической конфлик
тологии в программе иод названием «Формирование религиозной, эт
нической и политической толерантности», которая апробируется в ма
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гистратуре на факультете социальных наук. Цель программы - форми
рование профессионального отношения к проблемам толерантности. 
Она может существовать как самостоятельная магистерская программа, 
может встраиваться в уже существующие образовательные программы 
или использоваться в системе повышения квалификации. Эта програм
ма (модуль) состоит из нескольких учебных курсов и собранные вместе 
они создают единую целостную систему: «Этническая конфликтология: 
интолерантность и конструктивность», «Толерантность как социально
психологический феномен: технологии диагностики и формирования», 
«Религиозная толерантность», «Гуманитарные технологии формиро
вания политико-правововой толерантности», «Научно-практические 
основы воспитания толерантности у школьников». Предполагаемые ре
зультаты освоения модуля выражаются в сумме универсальных, профес
сиональных и личностных компетенций, позволяющих осуществлять 
различную деятельность - организационно-управленческую, научно- 
исследовательскую, экспертно-консультационную, медиативную и, ко
нечно, образовательную.

Структура курса «Этническая конфликтология» последовательно 
продолжает модульный принцип построения программ. Курс состоит 
из трех частей: «Теория этнического конфликта», «Феноменология эт
нического конфликта» и «Практическая этноконфликтология». Первый 
раздел - «Теория этнического конфликта» - своего рода компендиум 
из области современного этноконфликтологического знания. Он посвя
щен знакомству с основными подходами и методами общей конфлик
тологии и особенностями этнической конфликтологии. Для конфлик
тологической парадигмы характерно признание за всеми конфликтами 
созидательной функции. Эта парадигма представляет общество как ди
намическую модель, в которой состояние покоя и равновесия череду
ется с состоянием дисфункции и дезинтеграции. Этноконфликтология, 
как отрасль общей конфликтологии, отличается от нее по предмету, 
методам и некоторым принципам. Общий конфликтологический под
ход к анализу проблемных ситуаций в сфере межэтнических отношений 
признает неизбежность конфликтов как источника изменения и разви
тия. Для этнической конфликтологии характерно признание за этниче
скими конфликтами специфических особенностей, имеющих социаль
ную опасность, и требование большей степени социального контроля 
на стадии предупреждения конфликтов.

Этническая конфликтология тесно связана с этнологией и использует 
специальные методы, применяемые при изучении феномена этичности
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вообще и его негативных проявлений (таких как ксенофобия и нацио
нализм) в частности. Практические интересы требуют выяснения взаи
мосвязи между феноменом этничности и национализмом, как полити
ческой идеологией, которая, как известно, может выражаться в самых 
крайних формах, приводя к кровопролитным столкновенияхм, «этниче
ским чисткам», геноциду. Но и более «мягкие» проявления этничности - 
ксенофобия и взаимная неприязнь между народами (независимо от того
- основана ли эта неприязнь на социальной исторической памяти на
родов или вызвана фантомными факторами) не могут считаться нор
мой взаимоотношений в современном обществе. Функции этнической 
конфликтологии - когнитивные, аксиологические, праксиологические
- обусловлены особенностями этнических конфликтов: наличием ирра
циональных мотивов, комплексным характером, сложной динамикой, 
деструктивными сценариями развертывания. Она посвящена изучению 
истории отдельных этнических конфликтов и их типологизации, описа
нию этнической составляющей текущих социальных конфликтов, пре
дотвращению, урегулированию или минимизации негативных послед
ствий конфликтов. Другими словами, этноконфликтология занимается 
конфликтными видами межэтнического взаимодействия, принимающе
го деструктивный характер. Важнейшей ее функцией является выявле
ние общих условий, продуцирующих конфликт, и поиск инструментов 
контроля над разрушительным «этническим бунтом».

В центральной части курса - «Феноменология этнического конфлик
та» применяется технология «Case study»: изучение в качестве анали
зируемого объекта лишь некоторых примеров этнических конфликтов. 
Выбор примеров определяется дидактическими требованиями: необ
ходимостью «исторической дистанции», отчетливостью генетической 
и социологической структуры конфликта, информационной обеспечен
ностью, дидактической разработанностью темы, общими задачами об
разовательной программы. Конкретные сюжеты из новейшей истории 
подвергаются стадиальному и структурному конфликтологическому 
анализу. Большое значение имеет возможность изучение динамики ста
новления субъектов конфликта как этносоциальной общности, рассмо
трения всех факторов формирования их этнической идентичности и на
ционального самосознания. Всем этим требованиям отвечает, например, 
история антисемитизма - сложнейшего долговременного крупномас
штабного конфликта, закончившегося чрезвычайной трагедией. В из
учении этого примера мы можем опереться и на опыт работы с темой 
Холокоста в разных странах. Основное содержание раздела «Практиче

466



ская этноконфликтология в профессиональной педагогической деятель
ности» связано с методикой преподавания общественных дисциплин 
и миграциологией. Отличительной особенностью курса этноконфлик- 
тологии, который вошел в образовательную программу «Технологии 
формирования толерантности», является его практическая направлен
ность. Программа уделяет большое внимание изучению окружающей 
этносоциальной среды и приобретению навыков самостоятельной ра
боты с этноконфликтологической проблематикой. Студенты осваивают 
навыки мониторинга, который имеет первостепенное значение в этни
ческой конфликтологии. Освоение курса предполагает комбинирован
ную систему обучения, сочетающую традиционные средства и методы 
обучения с новыми информационными технологиями и интерактивны
ми методиками. Преобладающее значение имеют самостоятельная рабо
та и дискуссионные формы занятий. В качестве новых средств обучения, 
кроме традиционных печатных изданий, предполагается использование 
средств на электронных носителях: фото- и видеодокументов на CD 
и DVD-дисках и работа в сети Internet. В состав обучающих материалов 
включаются не только документы официального характера, но и видео
записи интервью с очевидцами событий, а также произведения лите
ратуры и искусства, помогающие эмоционально-образному и эмпатиче- 
скому восприятию сюжетов, связанных с этнической конфликтностью. 
Комбинированная технология обучения обеспечивает быстрое приоб
ретение навыков информационного поиска и применения профессио
нальных знаний.

Заключение. Результаты освоения курса должны выразиться: (1) в по
нимании деструктивной специфики этнических и конфессиональных 
конфликтов, причин их возникновения, социальной структуры и дина
мики; (2) в знании классических примеров долговременных крупномас
штабных социальных конфликтов на этнической почве и представление 
о современных очагах межэтнической напряженности в мире и стране; 
(3) в обладании навыками аналитического подхода к этническим кон
фликтам на макро- и микроуровнях, в представление о способах их про
гнозирования, предотвращения и урегулирования; этнических кон
фликтов на этом уровне; (4) в представлении о современных средствах 
формирования толерантного сознания, социальных и педагогических 
технологиях, применяемых в этой сфере в разных странах; (5) во вла
дении современными методами рассмотрения этноконфессиональных 
конфликтов в образовательной деятельности и дидактическим материа
лом, применимым в разных предметных областях при формировании
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учебно-методических комплексов; (6) во владении стратегиями педаго
гического поведения в ситуации конфликтного взаимодействия и скры
тых последствий этнических конфликтов и в других способах решения 
данной проблемы.

Таким образом, проблема этнических конфликтов постепенно осо
знается как очень актуальный сюжет социогуманитарного образования 
педагогов. Но серьезная педагогическая подготовка в этой сфере пока 
что ограничивается специальным образованием учителей истории и об- 
ществознания и не распространяется на общепрофессиональное педа
гогическое образование. Эту задачу можно решить как путем коррек
тировки образовательных программ в педагогических учебных заведе
ниях, так и через систему дополнительного образования и повышения 
квалификации.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
У УЧАЩИХСЯ ОБЩИХ СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
З.Р. Кадырова 
А. Д. Шарипов

Необходимость постановки проблемы формирования толерантного 
сознания у учащейся молодежи исходит не только из её актуализации 
в масштабах регионов и отдельных стран, но и её глобализации. Это на
шло своё отражение в принятой в 1995 г. на 28 сессии ЮНЕСКО «Декла
рации принципов толерантности», призывающей страны-члены ООН 
на государственном уровне осуществлять меры по формированию толе
рантного сознания и поведения.

В формировании толерантности основополагающую роль призвано 
играть общее среднее образование как важный этап непрерывного об
разования. С сожалением, следует отметить, что до сих пор, насколько 
нам известно, отсутствуют специальные учебные пособия по формиро
ванию толерантного сознания у учащейся молодежи на стадии общего 
среднего образования, которые были бы подготовлены совместными 
усилиями специалистов разных стран, в частности стран СНГ. В России 
разработана определенная концепция решения этой проблемы в кон
тексте высшего образования (Черепанова Е. С. «Толерантность в высшей 
школе»). Полагаем, что настало время самым серьёзным образом со
вместными усилиями разработать такие учебные пособия и для общей 
средней школы.

В целом, толерантность рассматривается как ценность и социальная 
норма гражданского общества, которая, находит своё концентрирован
ное выражение в формировании толерантного сознания членов это
го общества. Актуальной и насущной представляется задача в полной 
мере задействовать систему непрерывного образования в решении за
дач формирования установок толерантного поведения у подрастающих 
поколений. Составной частью содержания процесса непрерывного об
разования является воспитание у учащихся учреждений общего сред
него образования основ духовности и нравственности. В соответствии 
с этим, на наш взгляд, на этом этапе непрерывного образования следует 
ставить и решать задачу формирования основ толерантного сознания 
у учащейся молодёжи общеобразовательных школ. Хотелось бы отме
тить некоторые особенности формирования основ толерантного созна
ния на данном этапе.
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Одной из таких особенностей является соответствующее эффектив
ное усвоение многовековых традиций толерантности разных народов, 
в том числе народов стран Центральной Азии и в частности - Узбеки
стана, которые нашли своё концентрированное и концептуальное выра
жение в богатейшем общественно-философском наследии народов этих 
стран.

Общественно-философское наследие мыслителей наших народов 
имеет особое значение с точки зрения поставленной проблемы, по
скольку оно связано с их стремлением раскрыть подлинную сущность 
исламской религии, её роль в развитии толерантных традиций, и в этом 
контексте, её место среди других религий и религиозных верований. Вы
дающиеся мыслители прошлого стремились доказать, что ислам, буду
чи направлен на духовно-нравственное совершенствование человека, 
не противостоял столь радикально другим религиям, как это пытались 
доказать исламские фундаменталисты и экстремисты. В частности, Фа
раби выдвигает следующее концептуальное обоснование общечеловече
ских и национальных особенностей религии, в том числе ислама: «Одна 
группа или один народ может представить вещи в подражательных об
разах иными, чем другая группа или другой народ. Вот почему различ
ные добродетельные народы могут иметь различные религии, хотя все 
они верят в одно и то же счастье». В этом плане ещё более повышаются 
возможности религии, в том числе ислама, выполнить функцию одного 
из стабилизирующих и гармонизирующих факторов в ходе формирова
ния толерантного гражданского общества. Фараби видит сущность ре
лигии в «достижении счастья для всех людей».

Беруни, как и Фараби, отводил религии важное место в духовном фор
мировании личности, её толерантности: «.. .религия обязывает к справед
ливости, равенству, пресечению несправедливости желательным для са
мого себя, а также к оказанию помощи притесняемому». В данном случае 
Беруни уже указывает на конкретно-содержательные проявления духов
ного мира человека в контексте толерантности. Многие мыслители про
шлого исходили из идеи о праве народов, отдельных личностей избирать 
для себя религию, исходя из особенностей и обстоятельств жизни.

Само понимание великими мыслителями сущности общественной 
жизни противостоит идее насилия и тесно связано с утверждением не
обходимости духовного совершенства человека, его активной жизнен
ной позиции в контексте толерантности. Беруни выступал против наци
ональной и религиозной ограниченности, розни, которые мешают уста
новлению мирных взаимоотношений между народами, социальными
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группами, отдельными людьми. Он осуждал тех, кто считал, что «земля
- это их земля, люди - представители только их народа, цари - только 
их правители, религия - только их вера, наука - только та, что у них име
ется». Подобные убеждения он называл глупостью. Здесь слова Беруни 
по существу противостоят ряду идейно-духовных установок современ
ного международного терроризма, в том числе религиозного, претен
дующего на свою исключительность, на некое преимущественное право 
перед другими народами или отдельными людьми.

Толерантность, открытость народов нашего региона, в том числе 
узбекского, убедительно подтверждается на примере многообразной 
деятельности Академии Маъмуна в Хорезме, которая оставила яркий 
след в истории мировой науки, культуры, в частности, мусульманской. 
Толерантная сущность деятельности Академии Маъмуна в Хорезме, 
1000-летие которой по инициативе Президента И. Каримова было от
праздновано в 2006 г. в международном масштабе, нашла свое выраже
ние в религиозной, научной, духовно-культурной толерантности.

Алишер Навои - один из выдающихся представителей общественно- 
философской мысли - в своих произведениях большое внимание уделял 
проблемам формирования толерантности. В основе его интерпретации 
этих проблем лежало положение: «Если ты человек, не считай человеком 
того, кто не заботится о благе народа». Его воззрения на толерантность 
нашли свое воплощение в идее любви общечеловеческой, общерелиги
озной и даже космической масштабности.

В целом, взгляды на толерантность многих мыслителей прошлого наш
ли свое обобщающее выражение в следующем замечательном высказы
вании Фараби: «Город, в котором объединение людей имеет своей целью 
взаимопомощь в делах, коими обретается истинное счастье, делается до
бродетельным городом, а общество, где люди помогают друг другу в целях 
достижения счастья, есть добродетельное общество. Народ, все города 
которого помогают друг другу в целях достижения счастья, есть доброде
тельный народ. Таким же образом вся земля станет добродетельной, если 
народы будут помог ать друг другу для достижения счастья».

Для формирования толерантности у учащейся молодежи важна по
зиция учительского корпуса. Принцип толерантности должен творчески 
применяться во взаимоотношениях преподавателя и учащегося, что осо
бенно важно на данном этапе образовательного процесса. Творческое 
использование принципа толерантности в процессе обучения становит
ся залогом эффективности образования. Толерантность предусматрива
ет предотвращение конфликтов на начальной стадии их развития, либо
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сведения к минимуму причины их порождающие, путём установления 
диалога. Принцип диалога, неразрывно связанный с принципом толе
рантности, является не только средством обучения, но и его целью.

Процесса формирования толерантности у учащихся опирается на сле
дующие положения: (а) разработка программы формирования основ то
лерантного сознания у учащихся общеобразовательных школ в соответ
ствии с особенностями форм и методов учебно-воспитательного про
цесса (при этом исходить из необходимости гармонизации общечелове
ческих, национальных и региональных ценностей); (6) учёт возрастных 
особенностей учащихся; (в) всемерное использование в соответствую
щих формах богатого потенциала общественно-философского наследия 
разных народов по проблемам толерантности; (г) широко освещать по
зитивный опыт разных стран, в том числе стран СНГ по реализации то
лерантности в её различных проявлениях; (д) разработать специальные 
педагогические технологии формирования толерантности у учащейся 
молодежи общеобразовательных школ; (е) предусмотреть повышение 
правовой грамотности, связанной с формированием толерантности уча
щейся молодежи с учётом их возрастных особенностей.
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Настоящий доклад относится 
ко второму разделу книги

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗНАНИЙ КАК  УСЛОВИЕ  ПОВЫШЕНИЯ  
КАЧЕСТВА  ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
А. К. Мамедов

Порог тысячелетий поставил перед Россией кардинальный вопрос 
о вхождении в эпоху «третьей волны», создания «софтопомики», интел
лектуального прорыва. Парадокс развития системы образования заклю
чается в несоответствии указанных планок, целей, характеру и объему 
финансирования. Технологическое решение данного парадокса - интен
сификация образовательной деятельности, введение новых образова
тельных парадигм, где эффективность и контроль становятся незыбле
мыми составляющими преподавания.

Здесь возможны следующие варианты развития: контроль знаний 
как «карательная» мера (этим отличаются вузы Западной Европы); кон
троль ради контроля, когда преподаватель отдает «дань» существующим 
программам, деканату и т.д. (присуще, наверное, всему постсоветскому 
образовательному пространству); контроль как попытка объективного 
анализа освоенного студентом материала, как оценка и коррекция субъ
ективного осмысления предмета.

Р> начале 90-х годов чешский и немецкий исследователи по психоло
гии образования (Ч. Главачек и К. Хорнбак) продемонстрировали не
обходимость введения индивидуальных графиков освоения материала, 
т.е. индивидуализации образовательной деятельности с созданием сети 
объективных критериев. По сути, новый век ввел новую парадигму раз
вития с двумя, казалось бы, противоположными критериями: инди
видуального и объективного контроля. Эффективность контроля это, 
по сути, система операционально интерпретированных образователь
ных технологий по оптимизации учебного процесса, т. е. технология, вы
текающая из общетеоретических и методологических посылов.

В последнее время гуманистическая парадигма образования выдви
гает в качестве основного критерия образовательной деятельности от
крытость, готовность к приращению знания, способность к инновации, 
а не уровни. Традиционное натаскивание, контроль заученного, по сути, 
лишь проверка памяти, пассивного усвоения материала, а не развитие 
способности к самостоятельному приращению знания. С точки зрения
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даже энергетических затрат, метафорический перенос, аналогия, кон
струирование схем и другие виды ментальной деятельности стоят го
раздо выше, чем простое запоминание. В целом, но поводу приращения 
знания сложились две крайние точки зрения: кумулятивная формула 
с ее «эпистемологическим романтизмом», когда знание воспринимает
ся как единый, линейный и восходящий процесс, и «теория парадигм» 
Т. Куна, где выделяются базисные этапы развития теории (парадигмы), 
смена которых подобна революционным скачкам.

Истина, как всегда, между крайностями, ибо ничто в мире, в частно
сти наука и знания, не могут развиваться па пустом месте, не неся в себе 
в снятом виде «старое» знание, а также развиваться, имея лишь вектор 
увеличения, без тупиковых ветвей и кризисов. Общий недостаток всех 
этих теорий в их оторванности от субъекта знаний, ибо любая теория, 
парадигма развиваются лишь в ее субъективном восприятии, так как су
ществование научных истин есть лишь конвенция, т.е. соглашение уче
ных и общества но поводу данной проблемы. Поэтому критерием эф
фективности учебного процесса должно стать реальное приращение 
знания, усвоение индивидом базисных структур знания и формирова
ние навыков ориентировочной деятельности.

Специфика технологической и научной революции XX в. заставила 
ученых вновь обратиться к забытым проблемам субъективного усвоения 
знаний. Первая попытка была проведена в рамках нормативного подхо
да. Дж. фон Нейман и О. Моргенштерн разработали формализованные 
алгоритмы принятия кратчайшего и эффективного решения. Военно- 
промышленный комплекс и нефтяные гиганты сразу увидели перспек
тивность данного подхода, ибо подготовка персонала, в частности, дис
петчеров, дежурных и т.д., получила четкий вектор направленности. В на
шей стране этот опыт был развит, как пи парадоксально, в гуманитарной 
науке, в психологии П. Я. Гальпериным, когда процесс обучения приобрел 
формализованные, а, следовательно, научные критерии и параметры си
стем контроля. В середине 70-х годов прошлого века выяснилось, что «по
бедоносное шествие» этого метода ограничивается рамками формально 
структурированных систем, как то: математика, логика, право, граммати
ка, риторика, что само по себе уже немаловажно. Качественные теории, 
которые слабо структурированы, данному методу поддаются слабее. По
этому в советской и российской науке получило развитие дескриптивное 
(описательное) направление, когда этапы и параметры действия теории 
были заложены в самом базисе, так как описана лишь первая функция 
научного исследования, а объяснение и предсказание отнюдь не всегда
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связано с описанием. Знаменитая формула К. Поппера гласит, что любая 
теория должна описывать, объяснять и предсказывать, причем каждая 
из этих функций проявляется в целом, в системе, в совокупности.

Подлинный прорыв в данной проблематике был произведен Г. Сай
моном в рамках когнитивной науки с ее «менталистской» призмой ис
следования субъекта. Основной тезис когнитивной науки может быть 
сформулирован так: субъект имеет дело не с отдельными разрозненны
ми элементами информации, а с ее сложными структурами. Он воспри
нимает и обрабатывает, прежде всего, структуры знаний в виде фрей
мов, ситуационных моделей, планов и скриптов, которые поддаются 
эффективному контролю. У каждого человека в процессе познаватель
ной деятельности формируется индивидуальный ментальный опыт, ко
торый имеет определенную структурную организацию. Благодаря такой 
когнитивной структуре возможно дальнейшее познание мира, прираще
ние новых знаний, понимание, оценка и интерпретация происходящего. 
Кроме того, когнитивные структуры обладают удивительной гибкостью 
и являются творческим потенциалом всех форм познавательной актив
ности, а также создают возможность построения индивидуальных пра
вил организации информации. Каждый из видов когнитивных структур 
обеспечивает активную форму упорядочивания поступающей инфор
мации - ее идентификацию, хранение, селекцию по релевантным при
знакам и внутренний контроль. Такие когнитивные структуры отвечают 
за восприятие новой информации и ее переработку на основе уже сфор
мировавшегося ментального опыта. Если имеется предвосхищающая 
когнитивная структура, то возможно приращение нового знания, при ее 
отсутствии необходимо построить соответствующую ментальную мо
дель. Ментальный опыт человека определяет способы переработки ин
формации, решение проблемных ситуаций, задач, темпов и глубины 
обучения, способа осмысления действительности.

Одной из динамических форм ментального контроля является кон
струирование ментального пространства, в рамках которого субъект 
осмысливает конкретное событие. Ментальное пространство харак
теризуется свойствами развертывания и свертывания. Б. М. Величков- 
ский указывает, что успешность решения задач зависит от множества 
«вложенных друг в друга ментальных пространств, что создает возмож
ность любых вариантов движения мысли, вплоть до абсурдным, идей». 
Ментальное пространство определяет особенности интеллектуальной 
деятельности (решения задач) и особенности взаимопонимания между 
людьми.
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Другая особая форма организации ментального опыта - это репрезен
тация или актуальный умственный образ какого-либо события или пред
мета. Репрезентация имеет большое значение при нахождении нового 
в процессе решения проблемных задач. Неудачное решение, по мнению 
Ф. Кликса, связано с построением ошибочной репрезентации проблем
ной ситуации. Адекватное представление проблемной ситуации имеет 
критическое значение для успешного решения. Репрезентация знаний 
основана на разных способах кодирования информации и обеспечивает 
интеграцию сформировавшегося актуального опыта с прошлым и буду
щим опытом. Имеющиеся у субъекта знания могут быть использованы 
в конкретной ситуации в той мере, в какой организован актуальный 
ментальный образ данной ситуации. Знания играют роль внутреннего 
контекста, информация же, поступающая на уровне непосредственного 
отражения ситуации, - роль внешнего контекста. Реконструкция этих 
контекстов зависит от уровня сформированное™ репрезентационных 
механизмов, которые связаны с глубинными структурами индивидуаль
ного ментального опыта (М. А. Холодная).

Репрезентация играет большую роль в контроле знаний, т.к. пред
ставляет собой ментальную конструкцию, формируемую на основе име
ющейся у субъекта информации к поступающим извне данным. Благо
даря репрезентации происходит селекция, категоризация поступающей 
информации, ее трансформация, перевод из одной модальности опыта 
в другую, главное - ее контроль. В исследованиях Э. Рош было доказано, 
что при упоминании какого-то класса объектов у испытуемых появляет
ся представление типичного примера этого класса. Таким образом, про
тотип - это когнитивная структура, вызывающая обогащенное визуаль
ное представление общих и детальных признаков типичного объекта, 
является основой для идентификации любого нового понятия, явления.

Цель контроля - сформировать прототипы с общими и типичны
ми чертами, дальнейшее самостоятельное соотнесение новых понятий 
и явлений с соответствующими прототипами; формирование кластеров, 
понятий, категорий, классов объектов. В рамках теории искусственного 
интеллекта М. Минский вводит понятие «фреймы», которые определяют 
объект и форму первичной интерпретации воспринятого. Фрейм пред
ставляет собой форму хранения типичных знаний о какой-либо ситуа
ции. Если, например, у студента есть сформированный фрейм географи
ческой карты, подходящий для новых изучаемых ситуаций, то его учеб
ная деятельность будет протекать более успешно. Приращение знаний 
будет происходить только тогда, когда «новое» подходит к имеющимся
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когнитивным схемам, подкрепленными контролем. Если не сформиро
вана необходимая ментальная модель или студент выбирает неадекват
ную схему, то новое знание не может быть усвоено или представление 
о ней будет неверное, что в дальнейшем приведет к ошибкам при реше
нии разного рода задач.

Деятельность преподавателя должна быть направлена как на разви
тие уже имеющихся у студента схем, так и на формирование новых. От
сюда интерес к контролю через создание типовых ситуаций. От разноо
бразия и палитры когнитивных структур зависит развитие интеллекта 
студента, умение быстро использовать схемы, фреймы, что создает бла
гоприятные условия для решения задач, приращения новых знаний. По
этому, изучая новое понятие, необходимо выяснить у студента, с чем это 
«новое» у него ассоциируется, какие образы у него возникают.

Таким образом, критерием эффективного обучения является не срез 
знаний на данном уровне, не адекватность его знаний соответствующем 
отраслям знания, а способность приращивать знания, его усвоение и ге
нерирование. Поэтому контроль знаний должен, на наш взгляд, вклю
чать следующие этапы: конкретные ситуации, где проявляется данным 
феномен (закон, правило, явление и т.д.) терминологический словарь; 
моделирование аналогичных ситуаций с использованием определенного 
категориального аппарата; определение фреймов (рамок) действие дан
ного феномена, взаимодействие с другими темами, ограничения в дей
ствии; построение новых моделей действия данного явления (закона, 
правила и т. д.) с помощью метафорического переноса.
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Настоящий доклад относится 
ко второму разделу книги

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
К.А. Бисенов 
Р. И. Кудияров

Цель непрерывного образования - переход к новой концепции обуче
ния и приведение системы образования в соответствие с глобальной обра
зовательной средой. Очевидно, что в свете требований принципа непре
рывности пи одна ступень, включая среднее, срсдне-профессионалыюе, 
высшее и послевузовское образование, не может рассматриваться 
как изолированная от других процессов.

В настоящее время функционирование системы непрерывного обра
зования возможно при условии развития в нем инновационных процес
сов. Инновация не сводится только к обновлению, она превращает новые 
знания в технологии, методологии образовательного процесса, адекват
ные культурно-общественным требованиям. Претворить в жизнь инно
вационные процессы может только человек с развитыми культурными 
потребностями и способностями. И поэтому воспитание такого человека
- важнейшая цель культуры и непрерывного образования. Формируя за
дачи образования, необходимо учитывать, что оно призвано способство
вать интеграции личности в национальную и мировую культуру.

В современных условиях на развитие системы профессионального 
образования оказывают влияние следующие тенденции мирового разви
тия: (а) переход к постиндустриальному, информационному обществу, 
в связи с чем, особую важность приобретают факторы коммуникабель
ности и толерантности; (б) формирование современного мышления у мо
лодого поколения; (в) демократизация общества, расширение возможно
стей политического и социального выбора гражданами; (г) динамичное 
развитие экономики, сокращение сферы неквалифицированного труда, 
определяющие постоянную потребность в повышении профессиональ
ной квалификации и переподготовке работников; (д) увеличение объема 
человеческого капитала, который в развитых странах составляет 70-80% 
национального богатства, что обусловливает интенсивное и опережаю
щее развитие образования.

Согласно концепции модернизации, в основу разработки содержания
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высшего профессионального образования положен принцип гуманиза
ции, предполагающий переориентацию цели образования на личность, 
ее социальную защиту в рыночных условиях, переход на подготовку спе
циалистов широкого профиля. Первая задача гуманитарной составляю
щей современного вуза сегодня состоит в том, чтобы предложить сту
денту системное знание о закономерных взаимосвязях человека с при
родой, культурой, обществом, государством, о процессах становления 
личности, о духовных ценностях и других необходимых знаниях. Этот 
общий для всех вузовских специальностей элемент профессионально- 
ориентированного знания позволяет студенту овладевать критериями 
оценки социальных и природных явлений, феноменов культуры, а так
же способами добывания и интерпретации научной информации, ее об
работки, хранения и распространения. Путь человека к овладению уни
версальными ценностями лежит через конкретные формы их существо
вания в национальной культуре. Нельзя понимать и уважать многообра
зие и богатство мировой культуры, не зная своей. Поэтому содержание 
гуманитарных знаний, подлежащих усвоению студентами, необходимо 
ориентировать на изучение отечественной материальной и духовной 
культуры.

Одна из задач, стоящих перед непрерывным образованием - это со
вершенствование Классификатора специальностей высшего образова



и обучаемых, гибкость организационных форм обучения; (б) опережаю
щий характер образования как условие будущего устойчивого развития 
страны, ее экономики и социальной сферы; (в) информатизация обра
зования и разработка новых технологий обучения, обеспечение доступа 
организаций образования в республиканские и международные инфор
мационные сети, совершенствование сетевой инфраструктуры и ин
формационного наполнения и т. п.; (г) формирование профессиональной 
элиты путем организации обучения одаренных детей по ускоренным, 
индивидуальным программам, создания для них специализированных 
учебных заведений (в том числе и в рамках Международной програм
мы «Болашак»); (д) интеграция образования, науки и производства, на
целенная на научное обеспечение системы образования, решение задач 
подготовки кадров для инновационной деятельности, соединение вузов
ской прикладной науки с производством и т.д.

В условиях глобализации экономики, происходящих в мире, управ
лению качеством образовательных процессов уделяется большое внима
ние. Можно выделить следующие критерии качества образования: кри
терии качества уровня подготовки выпускников, критерии внутреннего 
качества системы профессионального образования, критерии внешнего 
качества системы профессионального образования. Считаем необходи
мым продолжить работу по повышению качества высшего профессио
нального образования в следующих основных направлениях: (а) дальней
шая структурная и институциональная перестройка высшего професси
онального образования, оптимизация сети его учреждений, отработка 
различных моделей интеграции среднего и высшего профессионального 
образования, обеспечение реальной многоуровневой системы высшего 
образования; (б) радикальное улучшение материально-технической базы 
высших учебных заведений; информатизация образования и оптимиза
ция методов обучения, активное использование инновационных техно
логий; (в) углубление и расширение учебно-образовательных программ, 
с использованием наукоемких высоких технологий; (г) повышение ста
туса вузовской науки; (д) осуществление государственной поддержки 
ведущих научных и творческих школ при вузах; (е) формирование усло
вий для непрерывного профессионального роста кадров, создание эф
фективной системы дополнительного профессионального образования.

Реформы в области образования как одно из ведущих социальных 
и общественных преобразований сделали особо актуальным вопрос 
об оценке эффективности деятельности общества в образовательной 
сфере на всех ее уровнях. Мировая практика показала, что масштаб
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ные мероприятия, направленные на повышение эффективности обра
зования, сопровождаются усовершенствованием национальных систем 
оценки качества образовательного процесса и результатов образова
тельной деятельности.
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